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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Целью практического занятия является изучение физиче-

ских величин, принципов и методов измерения физических вели-

чин, а также получение знаний о средствах измерений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТРОЛОГИИ 

 

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства и способах достижения требуемой точ-

ности. 

Метрология изучает: 

– методы и средства для учета продукции по следующим 

показателям: длине, массе, объему, расходу и мощности; 

– измерения физических величин (ФВ) и технических пара-

метров, а также свойств и состава веществ; 

– измерения для контроля и регулирования технологических 

процессов. 

Выделяют несколько основных направлений метрологии: 

– общая теория измерений; 

– системы единиц ФВ; 

– методы и средства измерений; 

– методы определения точности измерений; 

– основы обеспечения единства измерений, а также основы 

единообразия средств измерения; 

– эталоны и образцовые средства измерений; 

– методы передачи размеров единиц от образцов средств 

измерения и от эталонов рабочим средствам измерения. 

Различают следующие объекты метрологии:  

– единицы ФВ; 

– средства измерений (СИ); 

– методы и методики измерений. 
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Современная метрология включает три составляющие 

(рис. 1): теоретическую (фундаментальную, научную), приклад-

ную (практическую) и законодательную метрологию. 

Теоретическая метрология занимается вопросами фунда-

ментальных исследований, созданием системы единиц измере-

ний, физических постоянных, разработкой новых методов изме-

рения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема метрологии 

 

Прикладная метрология занимается вопросами практиче-

ского применения в различных сферах деятельности результатов 

теоретических исследований в рамках метрологии и положений 

законодательной метрологии. 

Законодательная метрология включает совокупность вза-

имообусловленных правил и норм, имеющих обязательную силу 

и находящихся под контролем государства, по применению еди-

ниц ФВ, эталонов, методов и средств измерений, направленных 
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на обеспечение единства измерений в интересах общества. 

Объект измерения – тело (физическая система, процесс, 

явление и т. д.), которое характеризуется одной или несколькими 

измеряемыми ФВ. Например, коленчатый вал, у которого изме-

ряют диаметр; технологический процесс, во время которого из-

меряют температуру; спутник Земли, координаты которого изме-

ряются. 

Область измерений – совокупность измерений ФВ, свой-

ственных какой-либо области науки или техники и выделяющих-

ся своей спецификой. Выделяют ряд областей измерений: меха-

нические, магнитные, акустические, измерения ионизирующих 

излучений и др. 

 

2.1. Физические величины 

 

Физическая величина (ФВ) – одно из свойств физического 

объекта (физической системы, явления или процесса), общее в 

качественном отношении для многих физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

Величина – это свойство чего-либо, что может быть выде-

лено среди других свойств и оценено тем или иным способом, в 

том числе для количественного описания различных свойств 

процессов и физических тел. Величина не существует сама по се-

бе, она имеет место лишь постольку, поскольку существует объ-

ект со свойствами, выраженными данной величиной. 

Величины можно разделить на реальные и идеальные. Иде-

альные величины главным образом относятся к математике и яв-

ляются обобщением (моделью) конкретных реальных понятий. 

Реальные величины делятся, в свою очередь, на физические и не-

физические. ФВ в общем случае может быть определена как ве-

личина, свойственная материальным объектам (процессам, явле-

ниям). К нефизическим следует отнести величины, присущие 

общественным (нефизическим) наукам – философии, социологии, 

экономике и т. д. 

ФВ целесообразно разделить на измеряемые и оцениваемые. 

Измеряемые ФВ могут быть выражены количественно в виде 

определенного числа установленных единиц измерения. Возмож-

ность введения и использования измеряемых ФВ является важ-
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ным отличительным признаком. ФВ, для которых по тем или 

иным причинам не может быть введена единица измерения, мо-

гут быть только оценены. Величины оценивают при помощи 

шкал. 

Нефизические величины, для которых единица измерения  

в принципе не может быть введена, могут быть только оценены. 

Применение краткой формы термина «величина» вместо 

термина «ФВ» допустимо только в том случае, когда из контекста 

ясно, что речь идет именно о ФВ, а не о математической. 

Не следует применять термин «величина» для выражения 

только количественной стороны рассматриваемого свойства. 

Например, нельзя говорить или писать «величина массы», «вели-

чина площади», «величина силы тока» и т. д., так как эти харак-

теристики (масса, площадь, сила тока) сами являются величина-

ми.  

В этих случаях следует применять термины «размер величины» 

или «значение величины». 

Размер ФВ – количественная определенность ФВ, прису-

щая конкретному материальному объекту, системе, явлению или 

процессу. 

Значение ФВ – выражение размера ФВ в виде некоторого 

числа принятых для нее единиц. 

Значение величины не следует смешивать с размером. Раз-

мер ФВ данного объекта существует реально и не зависимо от то-

го, знаем мы его или нет, выражаем его в каких-либо единицах 

или нет. Значение же ФВ появляется только после того, как раз-

мер величины данного объекта выражен с помощью какой-либо 

единицы. 

Числовое значение ФВ – отвлеченное число, входящее  

в значение величины. 

Истинное значение ФВ – значение ФВ, которое идеальным 

образом характеризует в качественном и количественном отно-

шении соответствующую ФВ. 

Действительное значение ФВ – значение ФВ, полученное 

экспериментальным путем и настолько близкое к истинному зна-

чению, что в поставленной измерительной задаче может быть ис-

пользовано вместо него. За действительное значение ФВ обычно 

принимают среднее арифметическое из ряда значений величины, 
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полученных при равноточных измерениях, или арифметическое 

среднее взвешенное при неравноточных измерениях. 

Физический параметр – ФВ, рассматриваемая при измере-

нии данной ФВ как вспомогательная. При оценивании качества 

продукции нередко применяют выражение измеряемые парамет-

ры. Здесь под параметрами, как правило, подразумевают ФВ, 

обычно наилучшим образом отражающие качество изделий или 

процессов. 

Влияющая ФВ – ФВ, оказывающая влияние на размер из-

меряемой величины, измерение которой не предусмотрено дан-

ным средством измерений (СИ), но оказывающая влияние на ре-

зультаты измерений ФВ, для которой предназначено СИ. 

Система ФВ – совокупность ФВ, образованная в соответ-

ствии с принятыми принципами, когда одни величины принима-

ют за независимые, а другие определяют как функции независи-

мых величин. 

В названии системы величин применяют символы величин, 

принятых за основные. Так система величин механики, в которой 

в качестве основных приняты длина (L), масса (М) и время (T), 

называется системой LMT.  

Система основных величин, соответствующая Международ-

ной системе единиц (SI), обозначается символами LMTIΘNJ, обо-

значающими соответственно символы основных величин – длины 

(L), массы (М), времени (T), силы электрического тока (I), темпе-

ратуры (Θ), количества вещества (N) и силы света (J). 

Основная ФВ – ФВ, входящая в систему и условно приня-

тая в качестве независимой от других величин этой системы. 

Производная ФВ – ФВ, входящая в систему и определяе-

мая через основные величины этой системы. 

Размерность ФВ – выражение в форме степенного одно-

члена, составленного из произведений символов основных ФВ в 

различных степенях и отражающее связь данной ФВ с ФВ, при-

нятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом 

пропорциональности, равным 1. 

Показатель размерности ФВ – показатель степени, в кото-

рую возведена размерность основной ФВ, входящая в размер-

ность производной ФВ. Показатель размерности основной ФВ в 

отношении самой себя равен единице. 
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Размерная ФВ – ФВ, в размерности которой хотя бы одна 

из основных ФВ возведена в степень, не равную нулю. Например, 

сила (F) в системе LMTIΘNJ является размерной величиной. 

Безразмерная ФВ – ФВ, в размерность, которой основные 

ФВ входят в степени равной нулю. ФВ в одной системе величин 

может быть размерной, а в другой системе безразмерной. Напри-

мер, электрическая постоянная в электростатической системе яв-

ляется безразмерной величиной, а в системе величин СИ имеет 

размерность. 

Уравнение связи между величинами – уравнение, отра-

жающее связь между величинами, обусловленную законами при-

роды, в котором под буквенными символами понимают ФВ. 

Уравнение связи между величинами в конкретной измерительной 

задаче часто называют уравнением измерений. 

Род ФВ – качественная определенность ФВ. Например: 

длина и диаметр детали – однородные величины; длина и масса 

детали – неоднородные величины. 

Аддитивная ФВ – ФВ, разные значения которой могут быть 

суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены 

друг на друга. К аддитивным величинам относятся длина, масса, 

сила, давление, время, скорость и др. 

Неаддитивная ФВ – ФВ, для которой суммирование, 

умножение на числовой коэффициент или деление друг на друга 

ее значений не имеет физического смысла (например, термоди-

намическая температура, твердость материала). 

 

2.2. Единицы физических величин 

 

Единица измерения ФВ – ФВ фиксированного размера, ко-

торой условно присвоено числовое значение, равное 1, и приме-

няемая для количественного выражения однородных с ней ФВ. 

На практике широко применяется понятие узаконенные 

единицы – система единиц и (или) отдельные единицы, установ-

ленные для применения в стране в соответствии с законодатель-

ными актами. 

Система единиц ФВ – совокупность основных и производ-

ных единиц, образованная в соответствии с принципами для за-

данной системы физических величин. 
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Основная единица ФВ – единица основной ФВ в данной 

системе единиц. 

Производная единица системы единиц ФВ – единица 

производной ФВ системы единиц, образованная в соответствии  

с уравнением, связывающим ее с основными единицами или с 

основными и уже определенными производными. Например: 

1 м/с – единица скорости, образованная из основных единиц SI – 

метра и секунды; 1 Н – единица силы, образованная из основных 

единиц SI – килограмма, метра и секунды. 

 

Важнейшие единицы международной системы (SI) 
Величина Единица 

Наименование 
Размер-

ность 
Наименование 

Обозначение 

междуна-

родное 
русское 

Основные единицы 

Длина L метр m м 

Масса М килограмм kg кг 

Время Т секунда s с 

Сила электрическо-

го тока 
I ампер А А 

Термодинамическая 

температура 
Θ кельвин K К 

Количество 

 вещества 
N моль mol моль 

Сила света J кандела сd кд 

Некоторые производные единицы 

Площадь L
2 квадратный 

метр 
m

2
 м

2
 

Объем  L
3 кубический 

метр 
m

3
 м

3
 

Скорость L Т
 –1

 
метр  

на секунду 
m / s м / с 

 

 

ГОСТ 8.417 устанавливает семь основных ФВ с помощью 

которых создается все многообразие производных ФВ и обеспе-

чивается описание любых свойств физических объектов и явле-

ний. 

Метр – длина пути, проходимого светом в вакууме за ин-

тервал времени 1/299 792 458 с. 



 10 

Килограмм – единица массы, равная массе международного 

прототипа килограмма. 

Секунда – время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, 

соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровня-

ми основного состояния атома цезия-133, при отсутствии возму-

щения со стороны внешних полей. 

Ампер – сила не изменяющегося тока, который при прохож-

дении по двум параллельным проводникам бесконечной длины  

и ничтожно малого поперечного сечения, расположенным в ваку-

уме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом 

участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 

2·10
–7

 Н. 

Кельвин – единица термодинамической температуры, равная 

1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки 

воды. 

Моль – количество вещества, содержащее столько же струк-

турных элементов, сколько содержится атомов в углероде 12 

массой 0,012 кг. Структурные элементы могут быть атомами, мо-

лекулами, ионами и другими частицами. 

Кандела – сила света в заданном направлении источника, 

испускающего монохроматическое излучение частотой 

540·10
12

 Гц, энергетическая сила света в этом направлении со-

ставляет 1/683 Вт/ср. 

Существуют следующие производные единицы системы 

единиц ФВ: 

– образованные из основных единиц (например, единица 

площади – квадратный метр); 

– имеющие специальные наименования и обозначения 

(например, единица частоты – герц). 

При построении системы ФВ подбирается такая последова-

тельность определяющих уравнений, в которой каждое последу-

ющее уравнение содержит только одну новую производную ве-

личину, что позволяет выразить эту величину через совокупность 

ранее определенных величин, а, в конечном счете, через основ-

ные величины системы величин. 

Системная единица ФВ – единица ФВ, входящая в приня-

тую систему единиц. Основные, производные, кратные и дольные 
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единицы SI являются системными. Например: 1 м; 1 м/с; 1 км; 

1 нм. 

Внесистемная единица ФВ – единица ФВ, не входящая  

в принятую систему единиц (например, миллиметр ртутного 

столба – мм рт. ст., бар – bar). Внесистемные единицы (по отно-

шению к единицам SI) разделяются на четыре группы: 

– допускаемые наравне с единицами SI; 

– допускаемые к применению в специальных областях; 

– временно допускаемые; 

– устаревшие (недопускаемые). 

Когерентная производная единица ФВ – производная 

единица ФВ, связанная с другими единицами системы единиц 

уравнением, в котором числовой коэффициент принят равным 1. 

Когерентная система единиц ФВ – система единиц ФВ, 

состоящая из основных единиц и когерентных производных еди-

ниц. Кратные и дольные единицы от системных единиц не входят  

в когерентную систему. 

Кратная единица ФВ – единица ФВ, в целое число раз 

большая системной или внесистемной единицы. Например: еди-

ница длины 1 км = 10
3
 м, т. е. кратная метру; единица частоты  

1 МГц (мегагерц) = 10
6
 Гц, кратная герцу; единица активности 

радионуклидов 1 МБк (мегабеккерель) = 10
6
 Бк, кратная беккере-

лю. 

Дольная единица ФВ – единица ФВ, в целое число раз 

меньшая системной или внесистемной единицы. Например: еди-

ница длины 1 нм (нанометр) = 10
–9

 м; единица времени 

1 мкс = 10
–6

 с являются дольными соответственно от метра и се-

кунды. 

 

2.3. Шкалы измерений: типы, принципы построения 

 

На практике необходимо проводить измерения различных 

ФВ, характеризующих свойства веществ, тел, явлений и процес-

сов. Некоторые свойства проявляются только количественно, 

другие – качественно. Количественные или качественные прояв-

ления любого свойства отражаются множествами, которые обра-

зуют шкалы измерения этих свойств. Шкала измерений количе-

ственного свойства является шкалой ФВ.  
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Шкала ФВ – упорядоченная последовательность значений 

ФВ, принятая на основании результатов точных измерений. 

В соответствии с логической структурой проявления 

свойств шкалы измерений делятся на пять основных типов: 

наименований, порядка, интервалов, отношений и абсолютные 

шкалы. 

Шкала наименований (шкала классификации) основана 

на приписывании объекту цифр (знаков), играющих роль про-

стых имен: это приписывание служит для нумерации предметов 

только с целью их идентификации или для нумерации классов, 

причем, такой нумерации, что каждому из элементов соответ-

ствующего класса приписывается одна и та же цифра. Такое при-

писывание цифр выполняет на практике ту же функцию, что и 

наименование. Поэтому с цифрами, используемыми только как 

специфические имена, нельзя производить никаких арифметиче-

ских действий. Поскольку данные шкалы характеризуются толь-

ко отношениями эквивалентности, то в них отсутствует понятие 

нуля, «больше» или «меньше» и единицы измерения. Примером 

шкал наименований являются атласы цветов, предназначенные 

для идентификации цвета. 

Шкала порядка (шкала рангов) предполагает упорядоче-

ние объектов относительно какого-то определенного свойства, то 

есть расположение их в порядке убывания или возрастания дан-

ного свойства. Полученный при этом упорядоченный ряд назы-

вают ранжированным рядом, а саму процедуру ранжированием. 

По шкале порядка сравниваются между собой однородные 

объекты, у которых значения интересующих свойств неизвестны. 

Поэтому ранжированный ряд может дать ответ на вопросы типа – 

«что больше (меньше)» или, «что лучше (хуже)». Более подроб-

ную информацию – насколько больше или меньше, во сколько 

раз лучше или хуже, шкала порядка дать не может.  

Результаты оценивания по шкале порядка не могут подвер-

гаться никаким арифметическим действиям. Однако небольшое, 

усовершенствование шкалы порядка позволило применить ее для 

числового оценивания величин в тех случаях, когда отсутствует 

единица величины. Для этого, расположив объекты в порядке 

возрастания (убывания) того или иного свойства, некоторые точ-

ки ранжированного ряда фиксируют в качестве отправных (ре-
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перных). Совокупность реперных точек образует некую «лестни-

цу» – шкалу возможных проявлений соответствующего свойства. 

Реперным точкам могут быть поставлены в соответствие цифры, 

называемые баллами и, таким образом, появляется возможность 

оценивания, «измерения» данного свойства в баллах, по нату-

ральной шкале. 

Основным недостатком натуральных шкал является полное 

отсутствие уверенности в том, что интервалы между выбранными 

реперными точками являются равновеликими. Введенные число-

вые обозначения не могут быть использованы для выполнения 

математических операций. 

Определение значения величин при помощи шкал порядка 

относится к операции оценивания, а не измерения, ввиду отсут-

ствия единицы измерения. Оценивание по шкалам порядка явля-

ется неоднозначным и весьма условным. 

Шкала интервалов (шкала разностей). Эти шкалы явля-

ются дальнейшим развитием шкал порядка. Для их построения 

вначале устанавливают единицу ФВ. На шкале интервалов откла-

дывается разность значений ФВ, сами же значения остаются не-

известными. Данная шкала состоит из одинаковых интервалов и 

произвольно выбрано начало – нулевая точка. Примерами шкал 

интервалов являются шкалы температур: Цельсия, Фаренгейта, 

Реомюра.  

На температурной шкале Цельсия за начало отсчета разно-

сти температур принята температура таяния льда. С ней сравни-

ваются все другие температуры. Для удобства пользования шка-

лой интервал между температурой таяния льда и температурой 

кипения воды разделен на 100 равных интервалов – градусов. 

Шкала Цельсия распространяется как в сторону положительных, 

так и отрицательных интервалов. Когда говорят, что температура 

воздуха равна 25 °С, это означает, что она на 25 градусов выше 

температуры, принятой за нулевую отметку шкалы (выше нуля). 

На температурной шкале Фаренгейта тот же интервал раз-

бит на 180 градусов. Следовательно, градус Фаренгейта по раз-

меру меньше, чем градус Цельсия. Кроме того, начало отсчета 

интервалов на шкале сдвинуто на 32 градуса в сторону низких 

температур. 
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Деление шкалы интервалов на равные части – градации – 

устанавливает единицу ФВ, что позволяет не только выразить ре-

зультат измерения в числовой мере, но и оценить погрешность 

измерения. 

Результаты измерений по шкале интервалов можно склады-

вать друг с другом и вычитать друг из друга, то есть определять, 

на сколько одно значение ФВ больше или меньше другого.  

Шкала отношений описывает свойства эмпирических объ-

ектов. Она представляет собой интервальную шкалу с естествен-

ным началом. Если, например, за начало температурной шкалы 

принять абсолютный нуль (более низкой температуры в природе 

быть не может), то по такой шкале уже можно отсчитывать абсо-

лютное значение температуры и определять не только, на сколько 

температура одного тела больше температуры другого, но и во 

сколько раз больше или меньше. Примером шкалы отношений 

является: шкала термодинамической температуры и шкала масс. 

В общем случае, при сравнении между собой двух ФВ, рас-

положенные в порядке возрастания или убывания, образуют 

шкалу отношений. Она охватывает интервал значений от 0 до ∞ 

и, в отличие от шкалы интервалов, не содержит отрицательных 

значений. 

Шкала отношений является самой совершенной, наиболее 

информативной. Результаты измерений по шкале отношений 

можно складывать между собой, вычитать, перемножать или де-

лить. 

Абсолютные шкалы. Под абсолютными шкалами понима-

ют шкалы, обладающие всеми признаками шкал отношений, но 

дополнительно имеющие естественные однозначно определен-

ные единицы измерения и не зависящие от принятой системы 

единиц измерений. Такие шкалы соответствуют относительным 

величинам: коэффициенту усиления, ослабления и т. д. 

В случаях когда уровень познания явления не позволяет 

точно установить отношения, существующие между величинами 

данной характеристики, либо применение шкалы удобно и доста-

точно для практики, используют условные (эмпирические) шкалы 

порядка. 

Условная шкала – это шкала ФВ, исходные значения кото-

рой выражены в условных единицах. Например, шкала вязкости 
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Энглера, 12-балльная шкала Бофорта для измерения силы мор-

ского ветра. 

Нередко условные шкалы называют неметрическими шка-

лами. Шкала твердости минералов Мооса, шкалы твердости ме-

таллов (Бринелля, Виккерса, Роквелла и др.). 

Широкое распространение получили шкалы порядка с нане-

сенными на них реперными точками. К таким шкалам, например, 

относится шкала Мооса для определения твердости минералов, 

которая содержит 10 опорных (реперных) минералов с различ-

ными условными числами твердости: тальк – 1, гипс – 2, кальций 

– 3, флюорит – 4, апатит – 5, ортоклаз – 6, кварц – 7, топаз – 8, 

корунд – 9, алмаз – 10. Отнесение минерала к той или иной гра-

дации твердости осуществляется на основании эксперимента, ко-

торый состоит в том, что испытуемый материал царапается опор-

ным. Если после царапанья испытуемого минерала кварцем (7), а 

после ортоклаза (6) – не остается, то твердость испытуемого ма-

териала составляет более 6, но менее 7. Более точного ответа в 

этом случае дать невозможно. 

В условных шкалах одинаковым интервалам между разме-

рами данной величины не соответствуют одинаковые размерно-

сти чисел, отображающих размеры. С помощью этих чисел мож-

но найти вероятности, моды, медианы, квантили, однако их нель-

зя использовать для суммирования, умножения и других матема-

тических операций. 

 

2.4. Виды и методы измерения физических величин 

 

Измерение физической величины – совокупность опера-

ций по применению технического средства, хранящего единицу 

ФВ, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или не-

явном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение 

значения этой величины. 

От термина «измерение» происходит термин «измерять», 

которым широко пользуются на практике. Также применяются 

такие термины, как «мерить», «обмерять», «замерять», «проме-

рять», не вписывающиеся в систему метрологических терминов, 

их применять не следует. Не следует также применять такие вы-

ражения, как «измерение значения» (например, мгновенного зна-
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чения напряжения или его среднего квадратического значения), 

т. к. значение величины – это уже результат измерений. 

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не 

выделена величина как физическая и не определена единица из-

мерений этой величины) практикуется оценивание таких величин 

по условным шкалам. 

В простейшем случае, прикладывая линейку с делениями  

к какой-либо детали, по сути сравнивают ее размер с единицей, 

хранимой линейкой, и, произведя отсчет, получают значение ве-

личины (длины, высоты, толщины и других параметров детали). 

С помощью измерительного прибора сравнивают размер величи-

ны, преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хра-

нимой шкалой этого прибора, и проводят отсчет. 

Вид измерений (рис. 2) – часть области измерений, имею-

щая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряе-

мых величин. Например, в области электрических и магнитных 

измерений могут быть выделены как виды измерений: измерения 

электрического сопротивления, электродвижущей силы, электри-

ческого напряжения, магнитной индукции и др. 

Подвид измерений – часть вида измерений, выделяющаяся 

особенностями измерений однородной величины (по диапазону, 

по размеру величины и др.). Например, при измерении длины 

выделяют измерения больших длин (в десятках, сотнях, тысячах 

километров) или измерения сверхмалых длин – толщин пленок. 

Метод измерений – прием или совокупность приемов срав-

нения измеряемой ФВ с ее единицей в соответствии с реализо-

ванным принципом измерений. Метод измерений обычно обу-

словлен устройством СИ. 

Различают следующие методы прямых измерений: метод 

непосредственной оценки; метод сравнения с мерой; нулевой ме-

тод; метод измерений замещением; дифференциальный метод; 

метод противопоставления; метод совпадений. 

Принцип измерений – физическое явление или эффект, по-

ложенное в основу измерений. Например: применение эффекта 

Джозефсона для измерения электрического напряжения; приме-

нение эффекта Пельтье для измерения поглощенной энергии 

ионизирующих излучений; применение эффекта Доплера для из-
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мерения скорости; использование силы тяжести при измерении 

массы взвешиванием. 

 

 
 

Рис. 2. Виды измерений 
 

Равноточные измерения – ряд измерений какой-либо ве-

личины, выполненных одинаковыми по точности СИ в одних  

и тех же условиях с одинаковой тщательностью. Прежде чем об-

рабатывать ряд измерений, необходимо убедиться в том, что все 

измерения этого ряда являются равноточными. 

Неравноточные измерения – ряд измерений какой-либо 

величины, выполненных различающимися по точности СИ 

и (или) в разных условиях. Ряд неравноточных измерений обра-

батывают с учетом веса отдельных измерений, входящих в ряд. 

Виды измерений 

По условиям,  

определяющим точность  

результата измерения:  

максимально возможной 

точности; контрольно-

поверочные измерения,  

технические измерения 

По числу измерений величи-

ны: многократные;  

однократные 

По степени достаточности  

измерений: необходимые;  

избыточные 

По характеру результата  

измерений: абсолютные,  

допусковые (пороговые),  

относительные 

По методу измерения:  

непосредственной оценки, 

сравнения с мерой,  

противопоставления,  

дифференциальный, нулевой, 

замещения (совпадений) 

По условиям проведения  

измерений: равноточные,  

неравноточные 

По связи с объектом:  

бесконтактные, контактные 

По способу получения  

результата: прямые,  

косвенные, совокупные,  

совместные, динамические, 

статистические 
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Однократное измерение – измерение, выполненное один 

раз. Например, измерение конкретного момента времени по ча-

сам обычно производится один раз. 

Многократное измерение – измерение ФВ одного и того 

же размера, результат которого получен из нескольких следую-

щих друг за другом измерений, т. е. состоящее из ряда (не ме-

нее 4) однократных измерений. 

Статическое измерение – измерение ФВ, принимаемой  

в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизмен-

ную на протяжении времени измерения. Статические измерения 

имеют место тогда, когда измеряемая величина практически по-

стоянна. Например: измерение длины детали при нормальной 

температуре; измерение размеров земельного участка. 

Динамическое измерение – измерение изменяющейся по 

размеру ФВ. Динамические измерения связаны с ФВ, которые  

в процессе измерений претерпевают те или иные изменения во 

времени. Это подтверждает применение более чувствительных 

СИ, которые дают возможность обнаруживать изменение вели-

чин, ранее считавшихся постоянными, поэтому разделение изме-

рений на динамические и статические является условным. 

Абсолютное измерение – измерение, основанное на прямых 

измерениях одной или нескольких основных величин и (или) ис-

пользовании значений физических констант. Понятие абсолют-

ное измерение применяется как противоположное понятию отно-

сительное измерение и рассматривается как измерение величины 

в ее единицах. Например, измерение силы F = m g основано на 

измерении основной величины – массы m и использовании физи-

ческой постоянной g (в точке измерения массы). 

Относительное измерение – измерение отношения величи-

ны к одноименной величине, играющей роль единицы, или изме-

рение изменения величины по отношению к одноименной вели-

чине, принимаемой за исходную. Например, измерение активно-

сти радионуклида в источнике по отношению к активности ради-

онуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эта-

лонной меры активности. 

Прямое измерение – измерение, при котором искомое зна-

чение величины получают непосредственно, т. е. состоящие в 

непосредственном сравнении ФВ с ее мерой. Например, измере-
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ние длины детали микрометром; измерение силы тока ампермет-

ром; измерение массы на весах. 

Термин прямое измерение возник как противоположный 

термину косвенное измерение. Строго говоря, измерение всегда 

прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей. 

В этом случае лучше применять термин прямой метод измерений. 

Косвенное измерение – определение искомого значения 

ФВ на основании результатов прямых измерений других ФВ, 

функционально связанных с искомой величиной. Во многих слу-

чаях вместо термина косвенное измерение применяют термин 

косвенный метод измерений. Например, определение плотности 

D тела цилиндрической формы по результатам прямых измере-

ний массы m, высоты h и диаметра цилиндра d, связанных с 

плотностью уравнением 

hd

m
D

225,0 
                                          (1) 

Совокупные измерения – производимые одновременно 

измерения нескольких одноименных величин, при которых иско-

мые значения величин определяют путем решения системы урав-

нений, получаемых при измерениях этих величин в различных 

сочетаниях. Для определения значений искомых величин число 

уравнений должно быть не меньше числа величин. Например, 

значение массы отдельных гирь набора определяют по известно-

му значению массы одной из гирь и по результатам измерений 

(сравнений) масс различных сочетаний гирь. 

Совместные измерения – производимые одновременно из-

мерения двух или нескольких не одноименных величин для опре-

деления зависимости между ними. 

Измерения максимально возможной точности, достижи-

мой при существующем уровне техники. К ним относятся в 

первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально 

возможной точностью воспроизведения установленных единиц 

ФВ, и измерения физических констант, прежде всего универсаль-

ных (например, абсолютного значения ускорения свободного па-

дения и др.). 

Контрольно-поверочные измерения, погрешность кото-

рых с определенной вероятностью не должна превышать некото-
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рое заданное значение. К ним относятся измерения, выполняемые 

лабораториями государственного надзора за внедрением и со-

блюдением стандартов и состоянием измерительной техники  

и заводскими измерительными лабораториями с погрешностью 

заранее заданного значения. 

Технические измерения, в которых погрешность результа-

та определяется характеристиками СИ. Например, измерения, 

выполняемые в процессе производства на машиностроительных 

предприятиях, на щитах распределительных устройств электри-

ческих станций и др. 

Метод непосредственной оценки – метод измерений, в ко-

тором значение величины определяют непосредственно по пока-

зывающему СИ. Например, измерение давления пружинным ма-

нометром, массы – на весах. 

Метод сравнения с мерой – метод измерений, в котором 

измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводи-

мой мерой. Например: измерение массы на рычажных весах с 

уравновешиванием гирями (мерами массы с известным значени-

ем); измерение напряжения постоянного тока на компенсаторе 

сравнением с известной ЭДС нормального элемента. 

Нулевой метод – метод сравнения с мерой, в котором ре-

зультирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры 

на прибор сравнения доводят до нуля. Например, измерения 

электрического сопротивления мостом с полным его уравнове-

шиванием. 

Метод измерений замещением – метод сравнения с мерой, 

в котором измеряемую величину замещают мерой с известным 

значением величины. Например, взвешивание с поочередным 

помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку ве-

сов (метод Борда). 

Дифференциальный метод – метод измерений, при кото-

ром измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, 

имеющей известное значение, незначительно отличающееся от 

значения измеряемой величины, и при котором измеряется раз-

ность между этими двумя величинами. Метод позволяет полу-

чить результат высокой точности при использовании относитель-

но грубых СИ. Например, измерения, выполняемые при поверке 

мер длины сравнением с эталонной мерой на компараторе. 
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Метод противопоставления – метод сравнения, при кото-

ром измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, 

одновременно воздействуют на прибор сравнения. Например, 

определение массы на равноплечих весах с помещением измеря-

емой массы и уравновешивающих ее гирь на двух чашках весов. 

Метод совпадений – метод сравнения с мерой, в котором 

разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизво-

димой мерой, измеряют, используя совпадения отметок шкал или 

периодических сигналов. 

Контактный метод измерений – метод измерений, осно-

ванный на том, что чувствительный элемент прибора приводится 

в контакт с объектом измерения. Например: измерение диаметра 

вала измерительной скобой или контроль проходным и непро-

ходным калибрами; измерение температуры тела термометром. 

Бесконтактный метод измерений – метод измерений, ос-

нованный на том, что чувствительный элемент СИ не приводится 

в контакт с объектом измерения. Например: измерение темпера-

туры в доменной печи пирометром; измерение расстояния до 

объекта радиолокатором. 

Методика выполнения измерений – установленная сово-

купность операций и правил при измерении, выполнение которых 

обеспечивает получение результатов измерений с гарантирован-

ной точностью в соответствии с принятым методом. Обычно ме-

тодика измерений регламентируется каким-либо нормативно-

техническим документом. 

Нормальные условия измерений – условия измерения, ха-

рактеризуемые совокупностью значений или областей значений 

влияющих величин, при которых изменением результата измере-

ний пренебрегают вследствие малости. Нормальные условия из-

мерений устанавливаются в нормативных документах на средства 

измерений конкретного типа или по их поверке (калибровке). 

Рабочие условия измерений – условия измерений, при ко-

торых значения влияющих величин находятся в пределах рабо-

чих областей. Например: для измерительного конденсатора нор-

мируют дополнительную погрешность на отклонение температу-

ры окружающего воздуха от нормальной; для амперметра норми-

руют изменение показаний, вызванное отклонением частоты пе-

ременного тока от 50 Гц (50 Гц в данном случае принимают за 
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нормальное значение частоты). 

Предельные условия измерений – условия измерений, ха-

рактеризуемые экстремальными значениями измеряемой и влия-

ющих величин, которые СИ может выдержать без разрушений 

его метрологических характеристик. 

 

2.5. Средства измерений 

 

Средства измерительной техники – обобщающее понятие, 

охватывающее технические средства, специально предназначен-

ные для измерений. К средствам измерительной техники относят 

СИ и их совокупности (измерительные системы, измерительные 

установки), измерительные принадлежности, измерительные 

устройства. 

Средство измерений (СИ) – техническое средство, предна-

значенное для измерений, имеющее нормированные метрологи-

ческие характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие ЕФВ, 

размер которой принимают неизменным (в пределах установлен-

ной погрешности) в течение известного интервала времени. 

Существует несколько классификационных признаков, что 

объясняется многообразием СИ и их использованием в различ-

ных областях науки и техники. 

1. По роли в системе обеспечения единства измерений СИ 

делятся на: 

– метрологические, предназначенные для воспроизведения 

единицы и (или) ее хранения или передачи размера единицы 

РСИ; 

– рабочие, применяемые для измерений, не связанных с пе-

редачей размера единиц. 

Подавляющее большинство используемых на практике СИ 

принадлежит ко второй группе. Метрологические СИ весьма не-

многочисленны. Они разрабатываются, производятся и эксплуа-

тируются в специализированных научно-исследовательских цен-

трах. 

2. По уровню автоматизации все СИ делятся на три группы: 

– неавтоматические; 

– автоматизированные, производящие в автоматическом ре-

жиме одну или часть измерительной операции; 
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– автоматические, производящие в автоматическом режиме 

измерения и все операции, связанные с обработкой их результа-

тов, регистрацией, передачей данных или выработкой управляю-

щих сигналов. 

В настоящее время все большее распространение получают 

автоматизированные и автоматические СИ, что связано с широ-

ким использованием в них электронной и микропроцессорной 

техники. 

3. По уровню стандартизации СИ подразделяются на: 

– стандартизованные, изготовленные в соответствии с тре-

бованиями государственного или отраслевого стандарта; 

– нестандартизованные (уникальные), предназначенные для 

решения специальной измерительной задачи. 

В основном СИ являются стандартизованными. Они серий-

но выпускаются промышленными предприятиями и в обязатель-

ном порядке подвергаются государственным испытаниям. Не 

стандартизованные СИ разрабатываются специализированными 

научно-исследовательскими организациями и выпускаются еди-

ничными экземплярами. Они не проходят государственных ис-

пытаний, их характеристики определяются при метрологической 

аттестации. 

4. По отношению к измеряемой ФВ СИ делятся на: 

– основные – СИ той ФВ, значение которой необходимо по-

лучить в соответствии с измерительной задачей; 

– вспомогательные – СИ той ФВ, влияние которой на ос-

новное СИ или объект измерения необходимо учесть для получе-

ния результатов измерения требуемой точности. 

 

Рабочее средство измерений (РСИ) – СИ, предназначенное 

для измерений, не связанных с передачей размера единицы дру-

гим СИ. 

Основное средство измерений – СИ той физической вели-

чины, значение которой необходимо получить в соответствии  

с измерительной задачей. 

Вспомогательное средство измерений – СИ той ФВ, влия-

ние которой на основное СИ или объект измерений необходимо 

учитывать для получения результатов измерений требуемой точ-
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ности. Например, термометр для измерения температуры газа  

в процессе измерений объемного расхода этого газа. 

Стандартизованное средство измерений – СИ, изготов-

ленное и применяемое в соответствии с требованиями государ-

ственного или отраслевого стандарта. Обычно стандартизован-

ные СИ подвергают испытаниям и вносят в Госреестр. 

Нестандартизованное средство измерений – СИ, стандар-

тизация требований к которому признана нецелесообразной. 

Автоматическое средство измерений – СИ, производящее 

без непосредственного участия человека измерения и все опера-

ции, связанные с обработкой результатов измерений, их реги-

страцией, передачей данных или выработкой управляющего сиг-

нала. 

Автоматическое СИ, встроенное в автоматическую техноло-

гическую линию, нередко называют измерительный автомат или 

контрольный автомат. Применяют также понятие измерительные 

работы, под которыми нередко понимают разновидность кон-

трольно-измерительных машин, отличающихся хорошими мани-

пуляционными свойствами, высокими скоростями перемещений 

и измерений. 

Автоматизированное средство измерений – СИ, произво-

дящее в автоматическом режиме одну или часть измерительных 

операций. Например: барограф (измерение и регистрация резуль-

татов); электрический счетчик электроэнергии (измерение дан-

ных нарастающим итогом). 

Мера физической величины – СИ, предназначенное для 

воспроизведения и (или) хранения ФВ одного или нескольких за-

данных размеров, значения которых выражены в установленных 

единицах и известны с необходимой точностью. 

Различают следующие разновидности мер: 

– однозначная мера – мера, воспроизводящая ФВ одного 

размера (например, гиря 1 кг); 

– многозначная мера – мера, воспроизводящая ФВ разных 

размеров (например, штриховая мера длины); 

– набор мер – комплект мер одного размера одной и той же 

ФВ, предназначенных для применения на практике, как в отдель-

ности, так и в различных сочетаниях (например, набор концевых 

мер длины); 
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– магазин мер – набор мер, конструктивно объединенных  

в единое устройство, в котором имеются приспособления для их 

соединения в различных комбинациях (например, магазин элек-

трических сопротивлений). 

При оценивании величин по условным (неметрическим) 

шкалам, имеющим реперные точки, в качестве «меры» нередко 

выступают вещества или материалы с приписанными им услов-

ными значениями величин. Так, для шкалы Мооса мерами твер-

дости являются минералы различной твердости. Приписанные им 

значения твердости образуют ряд реперных точек условной шка-

лы. 

Измерительный прибор – СИ, предназначенное для полу-

чения значений измеряемой ФВ в установленном диапазоне. 

По способу индикации значений измеряемой величины из-

мерительные приборы разделяют на показывающие и регистри-

рующие. По действию измерительные приборы разделяют на ин-

тегрирующие и суммирующие. Различают также приборы прямо-

го действия и приборы сравнения, аналоговые и цифровые при-

боры, самопишущие и печатающие приборы. 

Измерительная установка – совокупность функционально 

объединенных мер, измерительных приборов, измерительных 

преобразователей и других устройств, предназначенная 

для измерений одной или нескольких ФВ и расположенная в од-

ном месте. 

Измерительную установку, применяемую для поверки, 

называют поверочной установкой. Измерительную установку, 

входящую в состав эталона, называют эталонной установкой. Не-

которые большие измерительные установки называют измери-

тельными машинами. 

Измерительная система – совокупность функционально 

объединенных мер, измерительных приборов, измерительных 

преобразователей, ЭВМ и других технических средств, разме-

щенных в разных точках контролируемого объекта и т. п. с целью 

измерений одной или нескольких ФВ, свойственных этому объ-

екту, и выработки измерительных сигналов в разных целях. 

В зависимости от назначения измерительные системы раз-

деляют на измерительные информационные, измерительные кон-

тролирующие, измерительные управляющие системы и др. Изме-
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рительную систему, перестраиваемую в зависимости от измене-

ния измерительной задачи, называют гибкой измерительной си-

стемой. 

Измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая 

получать измерительную информацию о ряде ФВ в разных энер-

гоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов. 

Радионавигационная система для определения местоположения 

различных объектов, состоящая из ряда измерительно-

вычислительных комплексов, разнесенных в пространстве на 

значительное расстояние друг от друга. 

Измерительно-вычислительный комплекс – функцио-

нально объединенная совокупность СИ, ЭВМ и вспомогательных 

устройств, предназначенная для выполнения в составе измери-

тельной системы конкретной измерительной задачи. 

Измерительный преобразователь – техническое средство 

с нормативными метрологическими характеристиками, служащее 

для преобразования измеряемой величины в другую величину 

или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, 

дальнейших преобразований, индикации или передачи. 

Измерительный преобразователь или входит в состав како-

го-либо измерительного прибора (измерительной установки, из-

мерительной системы и др.), или применяется вместе с каким-

либо СИ. Например: термопара в термоэлектрическом термомет-

ре; измерительный трансформатор тока; электропневматический 

преобразователь. 

По характеру преобразования различают аналоговые, циф-

ро-аналоговые, аналого-цифровые преобразователи. По месту  

в измерительной цепи различают первичные и промежуточные 

преобразователи. Выделяют также масштабные и передающие 

преобразователи. 

Первичный измерительный преобразователь – измери-

тельный преобразователь, на который непосредственно воздей-

ствует измеряемая ФВ, то есть первый преобразователь в измери-

тельной цепи измерительного прибора (установки, системы). 

В одном СИ может быть несколько первичных преобразова-

телей. Например: термопара в цепи электрического термометра; 

ряд первичных преобразователей измерительной контролирую-
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щей системы, расположенных в разных точках контролируемой 

среды. 

Датчик – конструктивно обособленный первичный преоб-

разователь, от которого поступают измерительные сигналы.  

Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от 

СИ, принимающего его сигналы. Например, датчики запущенно-

го метеорологического радиозонда передают измерительную ин-

формацию о температуре, давлении, влажности и других пара-

метрах атмосферы. 

В области измерений ионизирующих излучений применяют 

термин детектор. 

Средство сравнения – техническое средство или специаль-

но создаваемая среда, посредством которых возможно выполнять 

сравнения друг с другом мер однородных величин или показания 

измерительных приборов. Иногда техническое средство снабжа-

ется СИ, обеспечивающим функцию сравнения. 

Рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается 

эталонная гиря, а на другую поверяемая, – есть средство их срав-

нения. Температурное поле, создаваемое термостатом для срав-

нения показаний термометров, является необходимой средой. 

Давление среды, создаваемое компрессором, может быть измере-

но поверяемым и эталонным манометрами одновременно. На ос-

новании показаний эталонного прибора градуируется поверяе-

мый прибор. 

Компаратор – средство сравнения, предназначенное для 

сличения мер однородных величин. Например: рычажные весы; 

компаратор для сличения нормальных элементов. 

Измерительная цепь – совокупность элементов СИ, обра-

зующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала 

одной ФВ от входа до выхода. Измерительную цепь измеритель-

ной системы называют измерительным каналом. 

Измерительное устройство – часть измерительного прибо-

ра (установки или системы), связанная с измерительным сигна-

лом и имеющая обособленную конструкцию и назначение. 

Измерительным устройством может быть названо регистри-

рующее устройство измерительного прибора (включающее ленту 

для записи, лентопротяжный механизм и пишущий элемент), из-

мерительный преобразователь. 
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Индикатор – техническое средство или вещество, предна-

значенное для установления наличия какой-либо ФВ или превы-

шения уровня ее порогового значения. 

Индикатором наличия (или отсутствия) измерительного 

сигнала может служить осциллограф. Индикатор близости к ну-

лю сигнала называют нулевым или нуль-индикатором. При хи-

мических реакциях в качестве индикаторов применяют лакмусо-

вую бумагу и какие-либо вещества. В области измерений ионизи-

рующих излучений индикатор часто дает световой и (или) звуко-

вой сигнал о превышении уровнем радиации его порогового зна-

чения. 

Чувствительный элемент средства измерений – часть из-

мерительного преобразователя в измерительной цепи, восприни-

мающая входной измерительный сигнал. 

Измерительный механизм средства измерений – сово-

купность элементов СИ, которые обеспечивают необходимое пе-

ремещение указателя (стрелки, светового пятна и т. д.). Напри-

мер, измерительный механизм милливольтметра состоит из по-

стоянного магнита и подвижной рамки. 

Показывающее устройство средства измерений – сово-

купность элементов СИ, которые обеспечивают визуальное вос-

приятие значений измеряемой величины или связанных с ней ве-

личин. 

Указатель средства измерений – часть показывающего 

устройства, положение которой относительно отметок шкалы 

определяет показание СИ. Например, у барометра-анероида ука-

зателем является подвижная стрелка, а у ртутного термометра – 

поверхность столбика жидкости. 

Регистрирующее устройство средства измерений – сово-

купность элементов СИ, которые регистрируют значение измеря-

емой или связанной с ней величины. 

Шкала средства измерений – часть показывающего 

устройства СИ, представляющая собой упорядоченный ряд отме-

ток вместе со связанной с ними нумерацией. Отметки на шкалах 

могут быть нанесены равномерно или неравномерно. В связи с 

этим шкалы называют равномерными или неравномерными. 

Отметка шкалы – знак на шкале СИ (черточка, зубец, точ-

ка и др.), соответствующий некоторому значению ФВ 
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Числовая отметка шкалы – отметка шкалы СИ, у которой 

проставлено число. 

Деление шкалы – промежуток между двумя соседними от-

метками шкалы средства измерений. 

Цена деления шкалы – разность значения величины, соот-

ветствующих двум соседним отметкам шкалы СИ. 

Длина шкалы – длина линии, проходящей через центры 

всех самых коротких отметок шкалы СИ и ограниченной началь-

ной и конечной отметками. Линия может быть реальной или во-

ображаемой, кривой или прямой. Длина шкалы выражается  

в единицах длины независимо от единиц, указанных на шкале. 

Начальное значение шкалы – наименьшее значение изме-

ряемой величины, которое может быть отсчитано по шкале СИ.  

Например, для медицинского термометра начальным значением 

шкалы является 34,3 °С. 

Конечное значение шкалы – наибольшее значение измеря-

емой величины, которое может быть отсчитано по шкале СИ. 

Например, для медицинского термометра конечным значением 

шкалы является 42 °С. 

Табло цифрового измерительного прибора – показываю-

щее устройство цифрового измерительного прибора. 

 

2.6. Метрологические характеристики средств измерений 

 

Метрологическая характеристика средства измерений 

(МХ СИ) – характеристика одного из свойств СИ, влияющая на 

результат измерений и на его погрешность. Для каждого типа СИ 

устанавливают свои МХ. 

МХ, устанавливаемые нормативно-техническими докумен-

тами, называют нормируемыми МХ, а определяемые экспери-

ментально – действительными МХ. 

Номинальное значение меры – значение величины, ука-

занное на мере или приписанное ей. Например: резисторы с но-

минальным значением 1 Ом; гиря с номинальным значением 1 кг. 

Нередко номинальное значение указывают на мере. 

Действительное значение меры – значение величины, 

приписанное мере на основании ее калибровки или поверки. 
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В состав государственного эталона единицы массы входит 

платиноиридиевая гиря с номинальным значением массы 1 кг, то-

гда как действительное значение ее массы составляет 

1,000000087 кг, полученное в результате международных сличе-

ний с международным эталоном килограмма, хранящимся в 

Международном Бюро Мер и Весов (МБМВ) (в данном случае 

это калибровка). 

Класс точности средства измерений – обобщенная харак-

теристика данного типа СИ, как правило, отражающая уровень их 

точности, выражаемая пределами допускаемых основной и до-

полнительных погрешностей, а также другими характеристиками, 

влияющими на точность. 

Класс точности дает возможность судить о том, в каких 

пределах находится погрешность СИ одного типа, но не является 

непосредственным показателем точности измерений, выполняе-

мых с помощью каждого из этих средств. Это важно при выборе 

СИ в зависимости от заданной точности измерений. 

Класс точности СИ конкретного типа устанавливают в стан-

дартах технических требований (условий) или в других норма-

тивных документах. 

Метрологическая исправность средства измерений – со-

стояние СИ, при котором все нормируемые МХ соответствуют 

установленным требованиям. 

Метрологическая надежность средства измерений – 

надежность СИ в части сохранения его метрологической исправ-

ности. 

Метрологический отказ средства измерений – выход МХ 

СИ за установленные пределы. Например, если погрешность СИ 

класса точности 0,01 стала превышать 0,01 %, то это значит, что 

произошел метрологический отказ и СИ уже не соответствует 

установленному ранее классу точности. Если не установлены 

технические неполадки, то СИ может быть присвоен другой, бо-

лее низкий класс точности. 

Каждому виду средств измерений приписываются опреде-

ленные номинальные (в данном случае близкие к теоретическим) 

МХ. Реальные же характеристики СИ, как правило, не совпадают 

с номинальными, что и определяет их инструментальные по-

грешности. 
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К МХ СИ относятся те, которые оказывают влияние на ре-

зультаты и погрешности измерений. С помощью этих характери-

стик оценивается погрешность измерений, выполняемых исполь-

зуемыми СИ в известных условиях. Для совокупности РСИ опре-

деленного типа данные о МХ содержатся в нормах, установлен-

ных в соответствующих нормативно-технических документах. 

Причем отдельный экземпляр СИ должен иметь МХ, не выходя-

щие за пределы, оговоренные в вышеуказанных документах. 

СИ могут применяться в нормальных и рабочих условиях. 

Эти условия для конкретных видов СИ установлены в стандартах 

или технических условиях. 

Нормальным условиям применения СИ должен удовлетво-

рять ряд следующих (основных) требований:  

– температура окружающего воздуха (20±5) °С;  

– относительная влажность (65+15) %;  

– атмосферное давление (100±4) кПа;  

– напряжение питающей сети (220±4) В и (115±2,5) В;  

– частота сети (50±1) Гц и (400+12) Гц.  

Как следует из перечисленных требований, нормальные 

условия применения СИ характеризуются диапазоном значений 

влияющих на них величин типа климатических факторов и пара-

метров электропитания. 

Рабочие условия применения СИ определяются диапазоном 

значений влияющих величин не только климатического характе-

ра и параметров электропитания, но и типа механических воздей-

ствий. В частности, диапазон климатических воздействий делит-

ся на ряд групп, охватывающих широкий диапазон изменения 

окружающей температуры. 

Одной из важнейших МХ является погрешность СИ, позво-

ляющая оценить инструментальную погрешность (точность) из-

мерения ими ФВ. 

При использовании СИ принципиально важно знать степень 

соответствия информации об измеряемой величине, содержащей-

ся в выходном сигнале, ее истинному значению. С этой целью 

для каждого СИ вводятся и нормируются определенные МХ. Но-

менклатура MX, правила выбора комплексов нормируемых MX 

для СИ и способы их нормирования определяются стандартом 
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ГОСТ 8.009 «ГСИ. Нормируемые метрологические характери-

стики средств измерений». 

Перечень нормируемых MX делится на шесть основных 

групп: 

– MX для определения результатов измерений; 

– MX для погрешностей СИ; 

– MX чувствительности СИ к влияющим факторам; 

– динамические характеристики СИ; 

– MX влияния на погрешность; 

– неинформативные параметры выгодного сигнала. 

МХ СИ позволяют: 

– определять результаты измерений и рассчитывать оценки 

характеристик инструментальной составляющей погрешности 

измерения в реальных условиях применения СИ; 

– рассчитывать MX каналов измерительных систем, состоя-

щих из ряда СИ с известными MX; 

– производить оптимальный выбор СИ, обеспечивающих 

требуемое качество измерений при известных условиях их при-

менения; 

– сравнивать СИ различных типов с учетом условий приме-

нения. 

 

2.7. Эталоны 

 

Эталон единицы физической величины – СИ (или ком-

плекс СИ), предназначенное для воспроизведения и (или) хране-

ния единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной 

схеме СИ и утвержденное в качестве эталона в установленном 

порядке. 

Конструкция эталона, его свойства и способ воспроизведе-

ния единицы определяются природой данной ФВ и уровнем раз-

вития измерительной техники в данной области измерений. Эта-

лон должен обладать, по крайней мере, тремя связанными друг с 

другом существенными признаками – неизменностью, воспроиз-

водимостью и сличаемостью. 

Первичный эталон – эталон, обеспечивающий воспроизве-

дение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими 

эталонами той же единицы) точностью. В случае когда одним 
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первичным эталоном технически нецелесообразно обслуживать 

весь диапазон измеряемой величины, создают несколько первич-

ных эталонов, охватывающих части этого диапазона с таким рас-

четом, чтобы был охвачен весь диапазон. В этом случае проводят 

согласование размеров единиц, воспроизводимых «соседними» 

первичными эталонами. 

Вторичный эталон – эталон, получающий размер единицы 

непосредственно от первичного эталона данной единицы. 

Эталон сравнения – эталон, применяемый для сличений 

эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть 

непосредственно сличены друг с другом. 

Исходный эталон – эталон, обладающий наивысшими МХ 

(в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которо-

го передают размер единицы подчиненным эталонам и имею-

щимся СИ. Исходным эталоном в стране служит первичный эта-

лон, исходным эталоном для республики, региона, министерства 

(ведомства) или предприятия может быть вторичный или рабо-

чий эталон. Вторичный или рабочий эталон, являющийся исход-

ным эталоном для министерства (ведомства) нередко называют 

ведомственным эталоном. Эталоны, стоящие по поверочной схе-

ме ниже исходного эталона, обычно называют подчиненными 

эталонами. 

Государственный первичный эталон – первичный эталон, 

признанный решением уполномоченного на то государственного 

органа в качестве исходного на территории государства. Напри-

мер, государственные эталоны метра, килограмма, секунды, ам-

пера, кельвина, канделы, ньютона и т. д. 

Рабочий эталон – эталон, предназначенный для передачи 

размера единицы РСИ.  

Термин рабочий эталон заменил собой термин образцовое 

СИ, что сделано в целях упорядочения терминологии и прибли-

жения ее к международной. При необходимости рабочие эталоны 

подразделяют на разряды (1-й, 2-й, ..., n-й). В этом случае переда-

чу размера единицы осуществляют через цепочку соподчиненных 

по разрядам рабочих эталонов. При этом от последнего рабочего 

эталона в этой цепочке размер единицы передают РСИ. 

Национальный эталон – эталон, признанный официаль-

ным решением служить в качестве исходного для страны. 
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Данное определение по существу совпадает с определением 

понятия государственный эталон. Это свидетельствует о том, что 

термины государственный эталон и национальный эталон отра-

жают одно и то же понятие. Вследствие этого термин националь-

ный эталон применяют в случаях проведения сличения эталонов, 

принадлежащих отдельным государствам, с международным эта-

лоном или при проведении так называемых круговых сличений 

эталонов ряда стран. 

Международный эталон – эталон, принятый по междуна-

родному соглашению в качестве международной основы для со-

гласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и храни-

мых национальными эталонами. Международный прототип кило-

грамма, хранимый в МБМВ, утвержден 1-й Генеральной конфе-

ренцией по мерам и весам (ГКМВ). 

Одиночный эталон – эталон, в составе которого имеется 

одно СИ (мера, измерительный прибор, эталонная установка) для 

воспроизведения и (или) хранения единицы. 

Групповой эталон – эталон, в состав которого входит сово-

купность СИ одного типа, номинального значения или диапазона 

измерений, применяемых совместно для повышения точности 

воспроизведения единицы или ее хранения. Групповые эталоны 

подразделяют на групповые эталоны постоянного или перемен-

ного составов. 

Эталонный набор – эталон, состоящий из совокупности 

СИ, позволяющих воспроизводить и (или) хранить единицу  

в диапазоне, представляющем объединение диапазонов указан-

ных средств. Эталонные наборы создаются в тех случаях, когда 

необходимо охватить определенную область значений ФВ. 

Например, эталонные разновесы (наборы эталонных гирь) и эта-

лонные наборы ареометров. 

Транспортируемый эталон – эталон (иногда специальной 

конструкции), предназначенный для его транспортирования  

к местам поверки (калибровки) СИ или сличений эталонов дан-

ной единицы. 

Хранение эталона – совокупность операций, необходимых 

для поддержания МХ эталона в установленных пределах. 

При хранении первичного эталона выполняют регулярные 

его исследования, включая сличения с национальными эталонами 
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других стран с целью повышения точности воспроизведения еди-

ницы и совершенствования методов передачи ее размера. 

Для руководства работ по хранению государственных эта-

лонов устанавливают специальную категорию должностных лиц 

– ученых хранителей государственных эталонов, назначаемых из 

числа ведущих в данной области специалистов-метрологов. 

Эталонная база страны – совокупность государственных 

первичных и вторичных эталонов, являющаяся основой обеспе-

чения единства измерений в стране. 

Эталонная установка – измерительная установка, входя-

щая в состав эталона. Эталон может состоять из нескольких эта-

лонных установок. Например, в состав государственного первич-

ного эталона единицы активности радионуклидов входит шесть 

эталонных установок. 

Поверочная установка – измерительная установка, уком-

плектованная рабочими эталонами и предназначенная для повер-

ки РСИ и подчиненных рабочих эталонов. 

Эталоны специально классифицируют в зависимости от 

метрологического назначения (рис. 3). 

Первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы 

с наивысшей в стране точностью. 

Специальный эталон служит для воспроизведения единицы 

в условиях, в которых первичный эталон не может использовать-

ся и прямая передача размера единицы от первичного эталона  

с требуемой точностью технически неосуществима (например, на 

высоких и сверхвысоких частотах, в начале и конце участков 

диапазонов измерений и т. д.). Первичные и специальные этало-

ны являются исходными для страны, их утверждают в качестве 

государственных. Все эталоны характеризуются неисключенной 

систематической погрешностью воспроизведения соответствую-

щей единицы и относительным среднеквадратическим отклоне-

нием результата измерения размера этой единицы. Первая вели-

чина показывает точность эталона по отношению к принятому 

определению единицы и важна как для обеспечения правильно-

сти измерений, так и для их единства в международном масшта-

бе. Вторая характеризует воспроизводимость эталоном размера 

единицы и является важнейшей характеристикой обеспечения 

единства измерений в стране. 
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Рис. 3. Классификация эталонов 

 

Вторичный эталон – эталон, значение которого устанавли-

вается по первичному эталону и он занимает подчиненное поло-

жение. Вторичные эталоны подразделяются на эталоны-копии, 

эталоны сравнения и рабочие эталоны. 

Эталон-копия предназначен для передачи размера единицы 

рабочим эталонам. Благодаря этому первичный эталон разгружа-

ется от текущих работ по передаче размера единицы, что повы-

шает срок его службы. 

Эталон сравнения применяется для взаимного сличения 

эталонов, которые по тем или иным причинам нельзя непосред-

ственно сравнивать друг с другом (например, международные 

сличения эталонов). 

Рабочие эталоны являются наиболее распространенной ка-

тегорией вторичных эталонов, и они предназначены для поверки 

образцовых и наиболее точных рабочих средств измерений. От-

метим, что рабочими называют такие средства, которые приме-

няются для измерений, не связанных с передачей размера единиц. 

Основные свойства эталонов: 

Неизменность – свойство эталона удерживать неизменным 

размер воспроизводимой им единицы в течение длительного ин-
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тервала времени. При этом все изменения, зависящие от внешних 

условий, должны быть строго определенными функциями вели-

чин, доступных точному измерению. Реализация этих требований 

привела к идее создания «естественных» эталонов различных ве-

личин, основанных на физических постоянных. 

Воспроизводимость – возможность воспроизведения еди-

ницы ФВ (на основе ее теоретического определения) с наимень-

шей погрешностью для существующего уровня развития измери-

тельной техники. Это достигается путем постоянного исследова-

ния эталона в целях определения систематических погрешностей 

и их исключения путем введения соответствующих поправок. 

Сличаемость – возможность сличения с эталоном других 

СИ, нижестоящих по поверочной схеме, в первую очередь вто-

ричных эталонов, с наивысшей точностью для существующей 

техники измерения. Это свойство предполагает, что эталоны по 

своему устройству и действию не вносят каких-либо искажений  

в результаты сличения и сами не претерпевают изменений в ре-

зультате сличений. 

 

3. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРНОСТЕЙ 

 

В соответствии со стандартом ISO 31/0 размерность величин 

следует обозначать знаком dim. Например, размерность скорости 

dim ν = LТ
–1

. Чтобы найти размерность производной ФВ в неко-

торой системе величин, надо в правую часть определяющего 

уравнения этой величины вместо обозначений величин подста-

вить их размерности (см. табл. 1). Так, например, поставив в 

определяющее уравнение скорости равномерного движения 

ν = ds / dt вместо ds размерность длины L и вместо dt размерность 

времени Т, получим:  

dim ν = L / T = LT
–1

. 

Подставив в определяющее уравнение ускорения a = dν / dt 

вместо dt размерность времени Т и вместо dν найденную выше 

размерность скорости, получим 

dim a = LT
–1

 / T = LT
–2

. 

Зная размерность ускорения по определяющему уравнению 

силы F = mа, получим: 
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dim F = M · LT
–2

 =LMT
–2

. 

Зная размерность силы, можно найти размерность работы, 

затем размерность мощности и т. д. 

Задача: Работа определяется по зависимости A = F·l, где си-

ла F = m·a, m – масса перемещаемого тела, а – его ускорение,  

l – длина перемещения. Определить размерность работы, выра-

женную через размерности основных величин. 

Решение: 
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4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание основных теоретических положении; 

ответы на контрольные вопросы и решение задач по определе-

нию размерностей, выраженных через размерности основных фи-

зических величин.  

Задачи по определению размерностей назначает преподава-

тель индивидуально каждому студенту в количестве не менее 2. 

hWпп= Gh= m

cAP

p = F/S

ρ=m / V
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что изучает и как подразделяется метрология? 

2. Какие существуют направления и объекты измерения  

в метрологии? 

3. Чем отличается величина от ФВ? 

4. Что такое размер ФВ? 

5. Какими бывают ФВ? 

6. Что такое истинное и действительное значения ФВ? 

7. Что такое измерение ФВ? 

8. Что такое размерность ФВ? 

9. Как определить размерность производной ФВ? 

10. Чем отличаются основные ФВ от производных ФВ? 

11. Какими бывают единицы ФВ? 

12. Какие типы шкал существует? 

13. Что такое шкала наименований? 

14. Что такое шкала порядка, шкала интервалов? 

15. Что такое шкала отношений, условная шкала? 

16. Что такое однократные и многократные измерения? 

17. Как различают прямые измерения? 

18. Как различают измерения по способу получения ин-

формации измерения? 

19. Как различают измерения по количеству измерительной 

информации? 

20. Как различают измерения по способу определения зна-

чения измеряемой величины? 

21. Как различают измерения по условиям, определяющим 

точность результата измерения? 

22. Что такое статические и динамические измерения? 

23. Что такое абсолютное и относительное измерение; пря-

мое и косвенное измерение? 

24. Что такое вид измерений? 

25. Какие существуют методы измерений? 

26. Дайте определение СИ? 

27. По каким признакам классифицируется СИ? 

28. Дайте определение измерительному прибору, преобра-

зователю, установке, системе? 

29. Какие существуют разновидности мер? 
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30. Что понимается под МХ СИ? 

31. Какие бывают эталоны, дайте им определения?  

32. Какими свойствами обладают эталоны? 

33. Как классифицируют в зависимости от метрологическо-

го назначения эталоны? 

34. В чем заключается система передачи размеров единиц? 

35. Что такое ОСИ?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 «ВОСПРОИЗВЕДЕ-

НИЕ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ПЕРЕДАЧА 

ИХ РАБОЧИМ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить сущность обеспечения единства измерений в Рос-

сийской Федерации через воспроизведение единиц физических 

величин с помощью средств измерений, эталонов и передачу их 

размера рабочим средствам измерений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При проведении измерений необходимо обеспечить их 

единство. Под единством измерений (ЕИ) понимается характери-

стика качества измерений, заключающаяся в том, что их резуль-

таты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в 

установленных пределах равны размерам воспроизведенных ве-

личин, а погрешности результатов измерений известны с задан-

ной вероятностью и не выходят за установленные пределы.  

Понятие «единство измерений» охватывает важнейшие за-

дачи метрологии: унификацию единиц физических величин, раз-

работку систем воспроизведения величин и передачи их размеров 

рабочим средствам измерений (РСИ) с установленной точностью  

и ряд других вопросов. ЕИ должно обеспечиваться при любой 

точности, необходимой науке и технике. На достижение и под-

держание на должном уровне ЕИ направлена деятельность госу-

дарственных и ведомственных метрологических служб, проводи-

мая в соответствии с установленными правилами, требованиями 

и нормами. На государственном уровне деятельность по обеспе-

чению единства измерений (ОЕИ) регламентируется стандартами 

Государственной системы обеспечения единства измерений 

(ГСИ) или нормативными документами органов метрологической 

службы (МС). 

Для обеспечения ЕИ необходима тождественность единиц,  

в которых проградуированы все существующие средства измере-

ний (СИ) одной и той же величины. Это достигается путем точ-



 42 

ного воспроизведения и хранения в специализированных учре-

ждениях установленных ЕФВ и передачи их размеров применяе-

мым СИ. 

Воспроизведение единицы физической величины (ЕФВ) 

– совокупность операций по материализации ЕФВ с наивысшей 

точностью посредством государственного эталона или исходного 

образцового СИ. Различают воспроизведение основной и произ-

водной единиц. 

Совокупность основных и производных ЕФВ, образованная 

в соответствии с принятыми принципами, называется системой 

ЕФВ. Единица основной физической величины (ФВ) является ос-

новной единицей данной системы. В Российской Федерации ис-

пользуется система единиц SI, введенная ГОСТ 8.417 «ГСИ. Еди-

ницы физических величин». В качестве основных ЕФВ приняты: 

метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. 

Воспроизведение основной единицы – воспроизведение 

единицы путем создания фиксированной по размеру ФВ в соот-

ветствии с определением единицы. Оно осуществляется с помо-

щью государственных первичных эталонов. Например, единица 

массы – 1 килограмм воспроизведена в виде платиноиридиевой 

гири, хранимой в Международном бюро мер и весов в качестве 

международного эталона килограмма. Розданные другим странам 

эталоны имеют номинальное значение 1 кг. На основании по-

следних международных сличений (1979 г.) платиноиридиевая 

гиря, входящая в состав Государственного эталона РФ, имеет 

массу 1,000000087 кг. 

Воспроизведение производной единицы – определение 

значения ФВ в указанных единицах на основании косвенных из-

мерений других величин, функционально связанных с измеряе-

мой. Так, воспроизведение единицы силы – Ньютона – осуществ-

ляется на основании известного уравнения механики F = m g, где 

m – масса тела; g – ускорение свободного падения. 

Передача размера единицы – приведение размера ЕФВ, 

хранимой поверяемым СИ, к размеру единицы, воспроизводимой 

или хранимой эталоном, осуществляемое при их поверке или ка-

либровке. Размер единицы передается «сверху вниз» – от более 

точных СИ к менее точным. 

Поверка СИ – установление органом ГМС (или другим 
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официально уполномоченным органом, организацией) пригодно-

сти СИ к применению на основании экспериментально определя-

емых метрологических характеристик и подтверждения их соот-

ветствия установленным обязательным требованиям. 

Калибровка СИ – совокупность операций, устанавливаю-

щих соотношение между значением величины, полученным с 

помощью данного СИ и соответствующим значением величины, 

определенным с помощью эталона с целью определения действи-

тельных метрологических характеристик этого СИ. 

Хранение единицы – совокупность операций, обеспечива-

ющая неизменность во времени размера единицы, присущего 

данному СИ. Хранение эталона ЕФВ предполагает проведение 

взаимосвязанных операций, позволяющих поддерживать метро-

логические характеристики эталона в установленных пределах. 

При хранении первичного эталона выполняются регулярные его 

исследования, включая сличения с национальными эталонами 

других стран с целью повышения точности воспроизведения еди-

ницы и совершенствования методов передачи ее размера. 

 

3. ПЕРЕДАЧА РАЗМЕРОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН 

 

3.1. Система передачи размеров единиц 

 

Любая измерительная процедура состоит в сравнении неиз-

вестного размера измеряемой величины с известным размером,  

в качестве которого используется размер соответствующей еди-

ницы. 

Хранителем размера единицы является СИ, используемое 

при проведении конкретной измерительной процедуры. Инфор-

мация о размерах единиц закладывается в СИ при их изготовле-

нии и выпуске в обращение путем приписывания определенных 

значений мерам, отметкам шкал измерительных приборов, функ-

циям преобразования измерительных преобразователей.  

Подобная метрологическая процедура называется градуи-

ровкой СИ. В некоторых случаях составляются градировочные 

таблицы или графики.  

Для ряда СИ, как правило, высокой точности, бывает необ-

ходимо определить поправки, используемые для уточнения ре-
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зультатов измерений, получены с помощью этих средств. Для 

этого определяют действительные значения величин, воспроиз-

водимых мерами, или величин, соответствующих отметкам шкал 

измерительных приборов или определенным выходным сигналам 

измерительных преобразователей. Такая метрологическая проце-

дура называется калибровкой СИ.  

Сохранность информации о размерах единиц, заложенной  

в СИ, в процессе их эксплуатации контролируется путем поверки 

СИ. 

Таким образом, путем градуировки, калибровки, поверки 

СИ осуществляется передача СИ размеров единиц величин. Эти 

метрологические процедуры проводят путем сравнения значений 

величин, полученных с помощью данных СИ, с заведомо более 

точно известными значениями соответствующих величин.  

Посредством этих процедур, осуществляемых путем сличе-

ний менее точных СИ с более точными средствами, размеры еди-

ниц, заложенные в СИ, последовательно приводят к размерам 

единиц, воспроизводимых и (или) хранимых соответствующими 

эталонами.  

Использовать при градуировке, калибровке, поверке СИ госу-

дарственные эталоны нельзя. Эти уникальные средства являются 

национальным достоянием, основой технической независимости 

страны. Поэтому при централизованном воспроизведении единиц 

величин создают строгую, метрологически взаимоподчиненную, 

иерархическую систему передачи размеров единиц (рис. 2). 

В этой системе размеры единиц от эталонов передают с по-

мощью СИ специального назначения называемых образцовыми 

СИ. 

Специфичность образцовых средств измерений (ОСИ) за-

ключается именно в их метрологическом назначении – эти СИ 

используются только в процедурах передачи размеров единиц.  

С целью обеспечения долговременной стабильности метроло-

гических свойств ОСИ, использовать их в других целях запре-

щается.  

СИ, используемые для измерений не связанных с передачей 

размеров единиц, называются РСИ. 

Разделение СИ на ОСИ и РСИ является условным и опреде-

ляется только метрологическим назначением СИ и не связано,  
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в большинстве случаев, с их конструктивными или иными осо-

бенностями. Только очень ограниченное число типов СИ специ-

ально проектируется и выпускается как ОСИ. Основная масса СИ 

выпускается без указания их метрологического назначения. Затем 

в процессе эксплуатации конкретные экземпляры СИ отбираются 

для использования в качестве ОСИ.  

Утверждение СИ в качестве ОСИ осуществляется органами 

государственной метрологической службы на основании всесто-

роннего исследования МХ этих СИ в процессе их метрологиче-

ской аттестации. Определяющим критерием при утверждении СИ 

в качестве ОСИ является высокая временная стабильность МХ 

этих средств и малая, по сравнению с другими экземплярами од-

нотипных СИ, случайная составляющая погрешности.  

Поскольку стабильность МХ СИ во многом определяется 

интенсивностью их эксплуатации, использование РСИ, даже вы-

сокой точности, в процедурах передачи размеров единиц без 

предварительной метрологической аттестации запрещается. 

На рис. 2 показана метрологическая последовательность пе-

редачи размеров единиц от первичного эталона рабочим, затем от 

рабочих эталонов – ОСИ различных разрядов (образцовые меры 

и приборы) и далее рабочим мерам и измерительным приборам, 

то есть РСИ. 

По метрологическому взаимоподчинению и, следовательно, 

по точности ОСИ подразделяются на разряды. ОСИ, получающие 

размер единицы непосредственно от эталонов, относятся к пер-

вому разряду, далее, по мере уменьшения точности, следуют 

ОСИ второго разряда, третьего и т. д. (см. рис. 2). 

Номенклатура, число разрядов ОСИ и количество ОСИ каж-

дого разряда должны быть достаточны для передачи размера 

единицы всем без исключения СИ каждой из измеряемых вели-

чин. На каждом этапе передачи размера единицы от одного СИ  

к другому происходит накопление погрешностей. Поэтому, при 

значительном числе ступеней передачи размера единицы про-

стейшему из РСИ можно гарантировать только весьма низкую 

точность. С другой стороны, при малом числе разрядов ОСИ и 

значительном количестве соподчиненных с ними СИ необходи-

мо, с целью обеспечения оперативности передачи размера едини-

цы, увеличивать количество ОСИ каждого разряда. При этом су-
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щественно возрастает интенсивность использования эталона, что 

может привести к его преждевременному износу и потере требу-

емых МХ. Поэтому определение оптимального числа разрядов 

ОСИ для каждой из измеряемых величин является сложной тех-

нико-экономической задачей.  
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Рис. 2. Структура передачи ЕФВ РСИ различной точности 
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При определении числа разрядов ОСИ учитывают запас по 

точности эталона, общее количество эксплуатируемых СИ каж-

дого уровня точности и назначение этих СИ, стоимость продук-

ции, контролируемой этими СИ и требуемую точность РСИ низ-

шей точности, как правило, наиболее многочисленных.  

Подобным образом структура передачи размера единицы 

формируется для каждой измеряемой величины в соответствии с 

положениями и оформляется в виде специальной схемы – пове-

рочной схемы. 

 

3.2. Методы передачи размеров единиц 

 

Метрологическое качество и производительность работ по 

передаче СИ размеров единиц величин во многом зависит от ра-

ционального выбора метода передачи.  

В метрологической практике повсеместно используются 

следующие методы передачи размеров единиц:  

– метод непосредственного сличения; 

– метод сличения с помощью компаратора (сравнивающего 

устройства); 

– метод прямых измерений; 

– метод косвенных измерений. 

Метод непосредственного сличения заключается в сличении 

показаний образцового и контролируемого СИ, проводимого без 

применения каких-либо сравнивающих или иных технических 

средств.  

Метод используется при градуировке, калибровке, поверке 

измерительных приборов и ряда мер (например, мер вместимо-

сти) низкой и средней точности. Это наиболее технически про-

стой метод, не требующий высокой квалификации оператора. 

При определенных условиях метод позволяет с помощью одного 

образцового прибора определять МХ значительного числа одно-

временно включенных однотипных контролируемых измери-

тельных приборов. Например, при определении характеристик 

счетчиков электрической энергии методом непосредственного 

сличения число одновременно включенных приборов может со-

ставлять несколько сотен.  
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Метод сличения с помощью компаратора состоит в сравне-

нии входной величины контролируемого измерительного прибо-

ра или величины, воспроизводимой контролируемой мерой, с ве-

личиной, воспроизводимой образцовой мерой, с помощью срав-

нивающего устройства.  

Метод используется при градуировке, калибровке, поверке 

измерительных приборов, мер, измерительных преобразователей 

предельно высокой точности. Для исключения систематических 

погрешностей, возникающих при передаче размеров единиц, ши-

роко используются методы замещения, противопоставления, 

компенсации погрешности по знаку. При этом могут применяться 

различные устройства сравнения – нулевые, дифференциальные, 

термоэлектрические, интерференционные и ряд других, что дела-

ет этот метод наиболее технически и методически сложным и 

требует операторов высокой метрологической квалификации.  

Метод прямых измерений в свою очередь можно подразде-

лить на следующие два метода:  

– прямое измерение контролируемым измерительным при-

бором величины, полученной с помощью ОСИ (образцовой ме-

ры); 

– прямое измерение ОСИ (образцовым прибором) величи-

ны, воспроизводимой контролируемой мерой.  

Данный метод технически просто поддается автоматизации 

и является наиболее производительным методом передачи разме-

ров единиц для мер и измерительных приборов. В последнее 

время метод получил широкое распространение благодаря появ-

лению на рынке достаточно точных образцовых многозначных 

мер различных величин – калибраторов. Наличие простых в 

управлении переносных калибраторов позволяет осуществлять 

передачу размеров единиц техническим СИ непосредственно на 

месте их установки.  

К методу прямых измерений можно отнести также незави-

симую калибровку, проводимую без применения ОСИ и пред-

ставляющую собой, по сути, совокупные измерения. 

Данный метод возник при разработке особо точных СИ, 

определение погрешности которых невозможно другими метода-

ми. Однако этот метод применим только к тем СИ, принцип дей-

ствия которых базируется на отношении одноименных парамет-
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ров измерительной цепи (делители напряжения, потенциометры 

постоянного тока). Например, для делителей напряжения основ-

ной параметр – коэффициент деления – зависит не от конкретных 

значений электрического сопротивления плеч, а от отношения 

этих значений. Поэтому при определении погрешности коэффи-

циента деления нет необходимости в передаче этому делителю 

размера единицы сопротивления, а достаточно определить соот-

ношение сопротивлений плеч. В данном случае метод реализует-

ся в последовательном выделении и сравнении между собой од-

ноименных параметров измерительной цепи, имеющих равные 

номинальные значения.  

При реализации метода косвенных измерений значение ве-

личины на выходе контролируемой меры или на входе контроли-

руемого измерительного прибора определяется косвенно, путем 

прямых измерений других величин, связанных с искомой вели-

чиной известной зависимостью.  

Из всех рассмотренных методов метод косвенных измере-

ний является наименее производительным. Для обеспечения до-

стоверности передачи размеров единиц этим методом приходится 

предъявлять повышенные требования к ОСИ и вспомогательному 

оборудованию, жестко фиксировать условия проведения измере-

ний.  

Метод косвенных измерений применяется в тех случаях, ко-

гда другие методы передачи размеров единиц не могут быть реа-

лизованы или когда косвенные измерения более точны или более 

просты по сравнению с прямыми измерениями. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание основных теоретических положении; 

ответы на контрольные вопросы. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое воспроизведение ЕФВ? 

2. Дайте определение СИ. 
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3. По каким признакам классифицируется СИ? 

4. Дайте определение измерительному прибору, преобразо-

вателю, установке, системе? 

5. Какие существуют разновидности мер? 

6. Что понимается под МХ СИ? 

7. Какие бывают эталоны, дайте им определения?  

8. Какими свойствами обладают эталоны? 

9. Как классифицируют в зависимости от метрологического 

назначения эталоны? 

10. В чем заключается система передачи размеров единиц? 

11. Что такое ОСИ?  

12. Какие существуют методы передачи размеров единиц? 

13. Охарактеризуйте метод непосредственного сличения. 

14. Охарактеризуйте метод сличения с помощью компара-

тора (сравнивающего устройства). 

15. Охарактеризуйте метод прямых измерений. 

16. Охарактеризуйте метод косвенных измерений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 «ПОВЕРКА И КА-

ЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить сущность поверки и калибровки средств измерений 

как способа передачи единиц физических величин от первичных 

эталонов к рабочим средствам измерений. Уяснить значение по-

верочных и калибровочных работ для обеспечения единства из-

мерений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Единство измерений – состояние измерений, характеризу-

ющееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных еди-

ницах, размеры которых в установленных пределах равны разме-

рам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погреш-

ности результатов измерений известны и с заданной вероятно-

стью не выходят за установленные пределы. 

Обеспечение единства измерений (ОЕИ) – деятельность 

метрологических служб, направленная на достижение и поддер-

жание единства измерений в соответствии с законодательными 

актами, а также правилами и нормами, установленными государ-

ственными стандартами и другими нормативными документами 

по обеспечению единства измерений. 

Государственная система обеспечения единства измере-

ний (ГСИ) – комплекс нормативных документов межрегиональ-

ного и межотраслевого уровней, устанавливающих правила, нор-

мы, требования, направленные на достижение и поддержание 

единства измерений в стране (при требуемой точности), утвер-

ждаемых Росстандартом. 

В ГСИ выделяются основополагающие стандарты, устанав-

ливающие общие требования, правила и нормы, а также стандар-

ты, охватывающие какую-либо область или вид измерений. 

Метрологическая служба (МС) – служба, создаваемая в 

соответствии с законодательством для выполнения работ по 

обеспечению единства измерений и для осуществления метроло-
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гического контроля и надзора.  

Различают государственную метрологическую службу 

(ГМС), метрологические службы государственных органов 

управления, метрологические службы юридических лиц. Имеют-

ся также иные государственные службы обеспечения единства 

измерений, которые осуществляют межрегиональную и межот-

раслевую координацию работ по ОЕИ в закрепленных видах дея-

тельности. Руководство этими службами осуществляет Росстан-

дар. К ним относятся: Государственная служба времени и часто-

ты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ); Государ-

ственная служба стандартных образцов (ГССО); Государственная 

служба стандартных справочных данных (ГСССД). 

Государственная метрологическая служба (ГМС) – МС 

выполняющая работы по ОЕИ в стране на межрегиональном  

и межотраслевом уровне и осуществляющая государственный 

метрологический контроль и надзор. 

ГМС находится в ведении Росстандарта и включает: госу-

дарственные научные метрологические центры (ГНМЦ); органы 

ГМС на территориях субъектов страны. 

Государственный метрологический контроль (ГМК) – 

деятельность, осуществляемая ГМС по утверждению типа 

средств измерений (СИ), поверке СИ (включая рабочие эталоны), 

по лицензированию деятельности юридических и физических лиц 

по изготовлению, ремонту, продаже и прокату СИ. 

Лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) СИ 

представляет собой документ, удостоверяющий право заниматься 

указанными видами деятельности и выдаваемый органом ГМС. 

Государственный метрологический надзор (ГМН) – дея-

тельность, осуществляемая органами ГМС по надзору за выпус-

ком, состоянием и применением СИ (включая рабочие эталоны), 

за аттестованными методиками измерений, соблюдением метро-

логических правил и норм, за количеством товаров при продаже, 

а также за количеством фасованных товаров в упаковках любого 

вида при их расфасовке и продаже. 

Испытания СИ – обязательные испытания образцов СИ  

в сферах распространения государственного метрологического 

контроля и надзора (ГМКиН) с целью утверждения типа СИ. 

Испытания СИ проводят ГНМЦ, аккредитованные Росстан-
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дартом в качестве государственных центров испытаний (ГЦИ) 

СИ. В качестве ГЦИ СИ могут быть аккредитованы и другие спе-

циализированные организации. 

Поверка СИ – установление органом ГМС (или другим 

официально уполномоченным органом, организацией) пригодно-

сти СИ к применению на основании экспериментально определя-

емых метрологических характеристик и подтверждения их соот-

ветствия установленным обязательным требованиям. 

Калибровка СИ – совокупность операций, устанавливаю-

щих соотношение между значением величины, полученным с 

помощью данного СИ и соответствующим значением величины, 

определенным с помощью эталона с целью определения действи-

тельных метрологических характеристик этого СИ. 

Градуировка СИ – определение градуировочной характе-

ристики СИ. В ряде случаев поверку называют градуировкой. 

Градуировка – нанесение отметок на шкалу, соответствующих 

показаниям образцового СИ или определение по его показаниям 

уточненных значений величины, соответствующих нанесенным 

отметкам на шкале рабочего средства измерения (РСИ).  

Метрологическая аттестация СИ – признание метрологи-

ческой службой узаконенным для применения СИ единичного 

производства (или ввозимого единичными экземплярами из-за 

границы) на основании тщательных исследований его свойств. 

Метрологической аттестации подлежат СИ, не подпадаю-

щие под сферы распространения ГМКиН. 

 
3. ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Поверка СИ – это совокупность операций, выполняемых 

органами ГМС и другими уполномоченными органами и органи-

зациями с целью определения и подтверждения соответствия СИ 

установленным техническим требованиям. 

Достоверная передача размера единиц во всех звеньях мет-

рологической цепи от эталонов или от исходного образцового СИ 

к РСИ производится в определенном порядке, приведенном в по-

верочных схемах. 

Поверочная схема – это утвержденный в установленном 

порядке документ, устанавливающий средства, методы и точ-
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ность передачи размеров единиц от эталона или исходного об-

разцового средства измерений к РСИ одной или нескольких вза-

имосвязанных физических величин.  

Поверочную схему для СИ одной и той же величины, суще-

ственно отличающихся по диапазонам, условиям применения и 

методам поверки, а также для СИ нескольких физической вели-

чины (ФВ) подразделяют на части. Поверочная схема включает в 

себя не менее двух ступеней передачи размера единицы. 

Требования к содержанию и построению схем установлены 

ГОСТ 8.061. Различают государственные, ведомственные, ло-

кальные поверочные схемы органов государственной или ведом-

ственных МС. 

Государственная поверочная схема (рис. 1) распространяет-

ся на все СИ данной ФВ, применяемые в стране. 

Государственную поверочную схему разрабатывают в каче-

стве государственного стандарта, например «Государственная 

система обеспечения единства измерений. Государственный пер-

вичный (специальный) эталон и государственная поверочная 

схема для средств измерений _____ (наименование ФВ)» или в 

случае если государственная поверочная схема возглавляется 

комплексом образцовых СИ «Государственная система обеспече-

ния единства измерений. Государственная поверочная схема для 

средств измерений _____ (наименование ФВ)». 

Государственные поверочные схемы для СИ ФВ разрабаты-

вает главный центр (центр) государственных эталонов, являю-

щийся хранителем государственного эталона единицы этой вели-

чины или центром в данной области измерений. 

Разработка государственной поверочной схемы сопровож-

дается научно-техническим обоснованием оптимальности струк-

туры поверочной схемы (виды вторичных эталонов, число разря-

дов образцовых СИ и др.) с учетом: 

– оптимальных соотношений погрешностей поверяемого  

и образцового СИ;  

– допускаемой вероятности признания годным метрологиче-

ски неисправного СИ;  

– допускаемого отношения числа метрологически исправ-

ных, но забракованных средств к общему числу метрологически 

исправных средств и др. 
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Рис. 1. Пример компоновки государственной поверочной схемы: 

1 – государственный эталон; 2 – метод передачи размера едини-

цы; 3 – эталон-копия; 4 – эталон сравнения (для международных 

сличений); 5 – рабочий эталон; 6 ÷ 8 – образцовые СИ соответ-

ствующих разрядов; 9 – образцовые СИ, заимствованные из дру-

гих поверочных схем; 10 – рабочие средства измерений 

 

Государственные поверочные схемы не должны противоре-

чить международным поверочным схемам, принятым в СССР. 

Отдельные государственные поверочные схемы разрабатывают 

в качестве рекомендаций в соответствии с РД 50-661-88. 
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Ведомственная поверочная схема разрабатывается органом 

ведомственной МС, в виде отраслевого стандарта, согласовыва-

ется с главным центром эталонов и распространяется только на 

СИ, подлежащие поверке внутри ведомства.  

Локальная поверочная схема распространяется на РСИ, под-

лежащие поверке в данном органе государственной или ведом-

ственной МС, метрологическом подразделении предприятия, 

имеющем право поверки СИ. Оформляется в виде стандарта ор-

ганизации и согласуется с территориальным органом государ-

ственной МС. 

Ведомственные и локальные поверочные схемы не должны 

противоречить государственным поверочным схемам для СИ тех 

же ФВ, которые могут быть составлены при отсутствии государ-

ственной поверочной схемы.  

СИ подвергают первичной, периодичной, инспекционной, 

выборочной, внеочередной, поэлементной, комплектной и экс-

пертной поверкам.  

Первичная поверка СИ – поверка, выполняемая при вы-

пуске СИ из производства или после ремонта, а также при ввозе 

СИ из-за границы партиями, при продаже. 

Периодическая поверка СИ – поверка СИ, находящихся  

в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установлен-

ные межповерочные интервалы времени. 

Периодическую поверку должен проходить каждый экзем-

пляр СИ. Периодической поверке могут не подвергаться СИ, 

находящиеся на длительном хранении.  

Пригодными к применению в течение определенного меж-

поверочного интервала времени признают те СИ, поверка кото-

рых подтверждает их соответствие метрологическим и техниче-

ским требованиям к данному СИ. 

Результаты периодической поверки действительны в тече-

ние межповерочного интервала. Первый межповерочный интер-

вал устанавливается при утверждении типа СИ. Органы ГМС  

и юридические лица ведут учет результатов периодических пове-

рок и разрабатывают рекомендации по корректировке межпове-

рочных интервалов с учетом специфики их применения. 

Корректировка межповерочных интервалов проводится ор-

ганом ГМС по согласованию с МС юридического лица. Если со-
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гласие сторон в этом вопросе не достигнуто, то результаты ис-

следований, позволяющие внести заключение об изменении меж-

поверочных интервалов, передаются в ГНМЦ, которые дают со-

ответствующее заключение. 

Инспекционная поверка СИ – поверка, проводимая орга-

ном ГМС при проведении ГН за состоянием и применением СИ. 

Инспекционную поверку допускается проводить не в полном 

объеме, предусмотренном методикой поверки. Результаты ин-

спекционной поверки отражаются в акте поверки.  

Выборочная поверка СИ – поверка группы СИ, отобран-

ных из партии случайным образом, по результатам которой судят 

о пригодности всей партии.  

Внеочередная поверка СИ – поверка СИ, проводимая  

до наступления срока его очередной периодической поверки. 

Необходимость внеочередной поверки может возникнуть вслед-

ствие разных причин:  

– повреждении знака поверительного клейма, а также в слу-

чае утраты свидетельства о поверке; 

– вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения 

(более одного межповерочного интервала);  

– нарушение условий эксплуатации; 

– проведении повторной юстировки или предполагаемом 

ударном воздействии на СИ; 

– ухудшение метрологических свойств СИ или подозрение  

в этом и др. 

Поэлементная поверка СИ – поверка, при которой значе-

ния метрологических характеристик СИ устанавливаются по мет-

рологическим характеристикам его элементов или частей.  

Комплектная поверка СИ – поверка, при которой опреде-

ляют метрологические характеристики СИ, присущие ему как 

единому целому. 

Экспертная поверка СИ – проводится при возникновении 

разногласий по вопросам, относящимся к метрологическим ха-

рактеристикам, исправности СИ и пригодности их к применению. 

СИ, подлежащие ГМКиН, подвергаются поверке органами 

ГМС при ввозе по импорту и эксплуатации. Эталоны органов 

ГМС, а также СИ, ими не поверяемые подвергаются поверке 

ГНМЦ по специализации. Поверку проводят: в соответствии с 
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обязательными требованиями и установленными нормативными 

документами по поверке; специально обученные специалисты, 

аттестованные в качестве поверителей органами ГМС. 

По решению Росстандарта право поверки СИ может быть 

предоставлено аккредитованным МС юридических лиц. Деятель-

ность этих МС осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами по ОЕИ. 

Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитован-

ными МС юридических лиц, контролируется органами ГМС по 

месту расположения этих юридических лиц. 

Результатом поверки являемся подтверждение пригодности 

СИ к применению или признание СИ непригодным к примене-

нию. Если СИ по результатам поверки признано пригодным к 

применению, то на него, как и на техническую документацию, 

наносится оттиск поверительного клейма или выдается «Свиде-

тельство о поверке» установленной формы. Если СИ по результа-

там поверки признано непригодным к применению, оттиски по-

верительного клейма гасятся, «Свидетельство о поверке» анну-

лируется, выписывается «Извещение о непригодности» установ-

ленной формы и делается соответствующая запись в технической 

документации». 

Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных 

работ и несоблюдение требований соответствующих норматив-

ных документов несет орган ГМС, которым выполнены повероч-

ные работы. 

При выполнении поверочных работ на территории отдель-

ного региона с выездом на место эксплуатации СИ орган испол-

нительной власти этого региона обязан оказывать поверителям 

содействие, в том числе: предоставлять им соответствующие по-

мещения; обеспечивать их соответствующим персоналом и 

транспортом; извещать всех владельцев и пользователей СИ о 

времени поверки. 

Контрольные перечни СИ, подлежащих поверке, составляют 

юридические и физические лица, т. е. владельцы СИ. Перечни 

СИ, подлежащих поверке, направляются в органы ГМС. 

Органы ГМС в процессе осуществления ГН за соблюдением 

метрологических правил и норм контролируют правильность со-

ставления перечней СИ, подлежащих поверке. 
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Место поверки выбирает пользователь СИ, исходя из эко-

номических факторов и возможности транспортировки СИ и эта-

лонов. 

СИ должны представляться на поверку по требованию орга-

на ГМС расконсервированными, вместе с техническим описани-

ем, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом 

или свидетельством о последней поверке, а также необходимыми 

комплектующими устройствами. 

Поверка в рамках метрологической экспертизы, производи-

мой по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного су-

да и федеральных органов исполнительной власти, проводится по 

их письменному требованию. По результатам поверки составля-

ется заключение, которое утверждает руководитель органа ГМС, 

которое направляется заявителю и один экземпляр заключения 

хранится в органе ГМС, проводившей поверку. 

Утверждение типа СИ проводится в целях ОЕИ в стране  

и постановки на производство и выпуск в СИ, соответствующих 

требованиям, установленным в нормативных документах. 

Структурная схема утверждения типа и поверки СИ как ви-

да ГМК приведена на рис. 2. 

Испытания СИ для целей утверждения типа проводят по 

программе, которая устанавливает объем и методику испытаний, 

продолжительность испытаний, номенклатуру и количество до-

кументов, представляемых на испытания, а также перечень доку-

ментов, необходимых для государственной регистрации СИ 

утвержденных типов. 

Классификация, правила, содержание и порядок создания 

документов на методики поверки СИ установлены инструкцией 

МИ 2526–99 «ГСИ. Нормативные документы на методики повер-

ки средств измерений. Основные положения». 

Документы на методики поверки, применяемые в двух или 

более министерствах (ведомствах), разрабатывают в виде: 

– раздела технического описания, определяющего методику 

поверки, или инструкции по поверке в составе эксплуатационной 

документации, устанавливающей методику поверки одного  

типа СИ; 

– рекомендации метрологического института, определяю-

щей методику поверки группы СИ, объединенных общим при-
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знаком и применяемых как непосредственно для поверки, так  

и для разработки документов по поверке других СИ, относящих-

ся к той же группе.  
 

 
 

Рис.2 Схема утверждения типа и поверки СИ при ГМК 
 

 

Документы на методики поверки, проводимой в одном ми-

нистерстве (ведомстве), разрабатывают в виде ведомственных 

методических указаний; в одной организации (на одном предпри-

ятии) – в виде методических указаний предприятия. 

 

4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Калибровка СИ – это совокупность операций, выполняе-
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чений метрологических характеристик и/или пригодности к при-

менению СИ, не подлежащих ГМКиН. Под пригодностью СИ 

подразумевается соответствие его метрологических характери-

стик ранее установленным техническим требованиям, которые 

могут содержаться в нормативном документе или определяться 

заказчиком. Вывод о пригодности делает калибровочная лабора-

тория. 

В отличие от поверки, которую осуществляют органы ГМС, 

калибровка может проводиться любой МС или физическим ли-

цом при наличии надлежащих условий для квалифицированного 

выполнения этой работы.  

Калибровка – добровольная операция и ее может выпол-

нить также и МС самого предприятия. Это еще одно отличие от 

поверки, которая обязательна и подвергается контролю со сторо-

ны органов ГМС. 

Однако добровольный характер калибровки не освобождает 

МС предприятия от необходимости соблюдать определенные 

требования. Главное из них – прослеживаемость, т. е. обязатель-

ная «привязка» РСИ к национальному (государственному) этало-

ну. Таким образом, функцию калибровки следует рассматривать 

как составную часть национальной системы ОЕИ.  

Измерения – это неотъемлемая часть технологических про-

цессов, т. е. они непосредственно влияют на качество продукции. 

В этой связи результаты измерений должны быть сравнимы, что 

достигается только передачей размеров единиц от государствен-

ных эталонов и соблюдением норм и правил законодательной 

метрологии. Доверие к продавцу продукции подкрепляется сер-

тификатами о калибровке СИ, выданными от имени авторитетной 

национальной метрологической организации. 

Возможны следующие варианты организации калибровоч-

ных работ: 

– предприятие самостоятельно организует у себя проведение 

калибровочных работ, и не аккредитуется ни в какой системе; 

– предприятие, заинтересованное в повышении конкуренто-

способности продукции, аккредитуется в Российской системе ка-

либровки (РСК) на право проведения калибровочных работ от 

имени аккредитовавшей его организации; 
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– предприятие аккредитуется в РСК с целью выполнения 

калибровочных работ на коммерческой основе; 

– предприятия, аккредитовавшиеся на право поверки СИ, 

одновременно получают аттестат аккредитации на право прове-

дения калибровочных работ по тем же видам (областям) измере-

ний; 

– метрологические институты и органы ГМС регистрируют-

ся в РСК одновременно как органы аккредитации и как калибро-

вочные организации; 

– аккредитация предприятия в качестве калибровочной ла-

боратории в зарубежной калибровочной службе открытого типа. 

РСК базируется на таких принципах: добровольность вступ-

ления; обязательная передача размеров единиц от государствен-

ных эталонов РСИ; профессионализм и техническая компетент-

ность субъектов РСК; самоокупаемость. 

На рис. 3 представлена схема российской службы калибровки. 

Субъектами РСК являются: 

– МС юридических лиц, аккредитованные на право калиб-

ровки СИ с использованием эталонов, подчиненных государ-

ственным эталонам единиц величин; 

– ГНМЦ и органы ГМС, зарегистрированные в РСК как ак-

кредитующие органы, имеющие право аккредитовывать МС 

юридических лиц на право калибровки СИ; 

– Росстандарт, являющийся центральным органом РСК, ко-

ординирующим деятельность субъектов РСК; 

– ВНИИМС (Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут метрологической службы), осуществляющий функции по 

организационному, методическому и информационному обеспе-

чению деятельности РСК; 

– совещательный орган РСК – Совет РСК, образованный 

Росстандартом для формирования и обсуждения проектов реше-

ний центрального органа РСК по вопросам технической полити-

ки деятельности РСК. 

Членами Совета РСК могут быть руководители аккредиту-

ющих органов, руководители аккредитованных МС, представите-

ли отраслей народного хозяйства и предприятий, научно-

исследовательских институтов и объединений, а также других за-

интересованных в РСК обществ и объединений. Вся деятельность 
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субъектов РСК осуществляется на договорной основе. Контроль 

выполнения требований, предъявляемых к аккредитованным МС, 

осуществляет орган ГМС по месту расположения данной МС. 

Орган аккредитации также осуществляет внутренний аудит и пе-

риодические ревизии для проверки своего соответствия предъяв-

ляемым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема российской службы калибровки (РСК) 
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юридических лиц могут быть аккредитованы на право проведе-

ния калибровочных работ. Порядок аккредитации устанавливает-

ся Росстандартом. В целях реализации этого положения Закона 

разработан документ: «ГСИ. Порядок аккредитации метрологи-

ческих служб юридических лиц на право проведения калибро-

вочных работ». Документ создан на основе анализа организации 

национальных калибровочных служб Англии, США, ФРГ и дру-

гих стран, а также в соответствии с руководствами ИСО/МЭК, 

стандартами EN 45001-45003 и Системой сертификации ГОСТ Р. 

Документ устанавливает: 

– порядок регистрации аккредитующих органов, порядок 

аккредитации МС юридических лиц и требования к ним; 

– формы контроля за аккредитованными МС, порядок анну-

лирования аттестата аккредитации, правила ведения Реестра РСК. 

Межкалибровочным интервалом называют календарный 

промежуток времени, по истечении которого СИ должно быть 

направлено на калибровку независимо от его технического состо-

яния. Различают три вида межкалибровочных интервалов: 

– первый вид – единый для всех СИ данного типа интервал, 

устанавливаемый на основе нормативных документов на этот вид 

СИ. В этом случае межкалибровочный интервал определяется 

Росстандартом при утверждении типа СИ по результатам испы-

таний. Величина интервала учитывает показатели метрологиче-

ской безотказности и среднее значение времени использования 

СИ в нормальных условиях; 

– второй вид – интервал, установленный в соответствии  

с конкретными условиями эксплуатации СИ данного типа в орга-

низациях и на предприятиях. Если назначенный интервал не сов-

падает с указанным в нормативных документах на данный тип 

СИ, его величину следует согласовать с Росстандартом или с ак-

кредитированной им ведомственной МС. Для СИ, которые не 

подлежат ГН, межкалибровочный интервал определяется по ре-

шению МС юридического лица; 

– третий вид – межкалибровочные интервалы для СИ, пред-

назначенных для ответственных измерительных операций, 

например, измерений, связанных с безаварийной работой атом-

ных электростанций, газопроводов и т. п. 
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Индивидуальные интервалы предусмотрены также для вто-

ричных и разрядных эталонов. Третий вид интервалов связан с уче-

том календарного времени эксплуатации СИ, так как из-за старения 

их деталей и узлов возрастают погрешности, что обусловило со-

кращение межповерочных интервалов. Согласование назначенных 

интервалов аналогично описанному для второго вида.  

Общим для всех видов межкалибровочных интервалов явля-

ется учет показателей метрологической безотказности СИ, в 

частности, такой ее составляющей, как средняя наработка на мет-

рологический отказ. Этот показатель может быть определен в 

процессе испытаний СИ, по результатам которого рассчитывают 

время достижения наименьшего заданного значения вероятности 

отказа. Это время и служит основой для установления межкалиб-

ровочного интервала. 

 
5. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ  

ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Метрологическая аттестация – это признание средства 

измерений (испытаний) узаконенным для применения (с указани-

ем его метрологического назначения и метрологическими харак-

теристиками) на основании тщательных исследований метроло-

гических свойств этого средства, проводится в соответствии  

с ГОСТ 8.326. 

Метрологической аттестации могут подвергаться СИ, не 

подлежащие государственным испытаниям или утверждению ти-

па органами ГМС, опытные образцы СИ, измерительные прибо-

ры, выпускаемые или ввозимые из-за границы в единичных эк-

земплярах или мелкими партиями, измерительные системы и их 

каналы. 

Основными задачами аттестации СИ являются: 

– определение метрологических характеристик (МХ) и уста-

новление их соответствия требованиям нормативной документа-

ции; 

– установление перечня MX, подлежащих контролю при по-

верке; 

– опробование методики поверки. 
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Метрологическая аттестация проводится органами государ-

ственной или ведомственной МС по специально разработанной и 

утвержденной программе. Результаты оформляются в виде про-

токола определенной формы. При положительных результатах 

выдается Свидетельство о метрологической аттестации установ-

ленной формы, где указывают его установленные MX. 

Как известно, между измерением и испытанием имеется 

различие, состоящее в том, что погрешность испытания склады-

вается из погрешности измерения и погрешности воспроизведе-

ния режимов испытания. Измерение можно считать частным слу-

чаем испытания, при котором условия последнего не представ-

ляют интереса. 

В соответствии с этим существует различие в аттестации СИ 

и испытательного оборудования, основные положения и порядок 

проведения которого приведены в ГОСТ Р 8.568. 

Основная цель аттестации испытательного оборудования – 

подтверждение возможности воспроизведения условий испыта-

ний в пределах допустимых отклонений и установление пригод-

ности использования данного оборудования в соответствии с его 

назначением. 

Аттестация, как и поверка, бывает первичной, периодиче-

ской и повторной. 

Первичная аттестация заключается в экспертизе эксплуата-

ционной и проектной документации, экспериментальном опреде-

лении технических характеристик испытательного оборудования 

и подтверждении пригодности его к использованию. Технические 

и метрологические характеристики, подлежащие определению, 

выбирают из числа нормированных и установленных в докумен-

тации характеристик. Они должны определять возможность обо-

рудования воспроизводить условия испытаний в течение уста-

новленного времени. 

В процессе первичной аттестации устанавливают: 

– возможность воспроизведения внешних воздействующих 

факторов и (или) режимов функционирования объекта испыта-

ния, установленных в документах на методики испытаний кон-

кретных видов продукции; 

– отклонения параметров условий испытаний от нормиро-

ванных значений; 
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– обеспечение безопасности персонала и отсутствие вредно-

го воздействия на окружающую среду; 

– перечень характеристик оборудования, которые должны 

проверяться при периодической аттестации, а также методы, 

средства и периодичность ее применения. 

Периодическую аттестацию проводят в процессе эксплуата-

ции испытательного оборудования в объеме, необходимом для 

подтверждения соответствия его характеристик требованиям 

нормативных документов на методики испытаний и эксплуатаци-

онных документов. Результаты аттестации оформляются прото-

колом. При положительных результатах на оборудование выдает-

ся аттестат определенной формы и делается запись в эксплуата-

ционные документы. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание основных теоретических положении; 

ответы на контрольные вопросы. 

 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое метрологическая аттестация, поверка и ка-

либровка СИ? 

2. Какие СИ подвергаются поверке? 

3. Кем осуществляется поверка? 

4. Что является результатом поверки? 

5. Какие существуют виды поверки? 

6. Что такое поверочная схема? 

7. Что такое межповерочный или межкалибровочный ин-

тервал?  

8. Как устанавливаются межповерочный или межкалибро-

вочный интервал? 

9. Как осуществляется представление СИ на поверку? 

10. Что такое средства калибровки? 

11. В каком документе заложены требования к выполне-

нию калибровочных работ?  



 69 

12. Какие возможны варианты организации калибровочных 

работ? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с общими положениями по теории погрешно-

стей. Изучить показатели качества измерений, точность записи 

результатов измерений, классы точности средств измерений, ме-

тоды определения и учета погрешностей при физических измере-

ниях. Практически закрепить методы определения и учета по-

грешностей при физических измерениях 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При практическом использовании тех или иных результатов 

измерений важно оценить их точность. Термин «точность изме-

рений», т.е. степень приближения результатов измерения к неко-

торому истинному значению, используется для качественного 

сравнения измерительных операций. Для количественной оценки 

применяется понятие «погрешность измерений»; чем меньше по-

грешность, тем выше точность. Качество средств и результатов 

измерений характеризуют, указывая их погрешности. 

Погрешность измерений – разность между результатом из-

мерений и истинным значением измеряемой величины. 

Результат измерения – значение величины, полученное пу-

тем ее измерения. Результат измерения представляет собой при-

ближенную оценку истинного значения физической величины. 

Истинное значение физической величины – это значение ФВ, 

которое идеальным образом характеризует в количественном  

и качественном отношении соответствующую ФВ. 

Действительное значение физической величины – значение 

ФВ, полученное экспериментальным путем и настолько близкое 

к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче 

может быть использовано вместо него. 

Погрешность результата измерения (погрешность измере-

ния) – отклонение результата измерения (Xi) от истинного (дей-

ствительного) значения (Q) измеряемой величины: 
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QX i                                                 (1) 

Погрешность указывает границы неопределенности значе-

ния измеряемой величины. Истинное значение применяют при 

решении теоретических задач метрологии. На практике пользу-

ются действительным значением величины. За действительное 

значение при однократных измерениях часто принимают значе-

ние, полученное с помощью более точного, эталонного средства 

измерений (СИ), при многократных измерениях – среднее ариф-

метическое ряда отдельных измерений (показаний), входящих в 

данный ряд. 

Погрешностью СИ называется разность между показанием 

СИ (значением величины, полученным при помощи этого СИ)  

и истинным (действительным) значением измеряемой величины. 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ  

ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. В зависимости от условий применения СИ погрешно-

сти делят на основную и дополнительную погрешность. 

Основная погрешность – составляющая погрешности изме-

рения, которой обладает СИ в нормальных условиях эксплуата-

ции. 

Дополнительная погрешность – погрешность СИ при от-

клонении условий измерений от нормальных. 

Такие погрешности СИ указывают в его паспорте. В тех 

случаях, когда паспорта нет, оценить погрешность можно, зная 

класс точности СИ. 

2. В зависимости от слагаемых процесса измерения по-

грешности делят на: погрешность меры; погрешность преобразо-

вания; погрешность сравнения измеряемой величины с мерой; 

погрешность фиксации результатов измерения. 

Погрешность меры – разность между номинальным значе-

нием меры и действительным значением воспроизводимой ею 

величины. 

Погрешность (или нелинейность) преобразования указыва-

ется в паспортных данных СИ, определяется как абсолютное от-

клонение точек характеристики преобразования от прямой. По-
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грешность преобразования получают из построенной характери-

стики преобразования, если нанести на нее прямую линию, со-

единяющую последнюю точку характеристики с началом коор-

динат. 

3. В зависимости от характера проявления погрешности 

делят на: систематические погрешности, случайные погрешно-

сти, грубые погрешности. 

Систематические погрешности – составляющие погрешно-

сти, которые при повторных измерениях одной и той же ФВ 

остаются постоянными, или изменяются по определенному зако-

ну.  

В зависимости от причины возникновения делятся на: методиче-

ские, аппаратурные, субъективные, внешние и погрешности из-

мерения. 

Методические погрешности – возникают из-за несовершен-

ства метода измерения (например – косвенное измерение сопро-

тивления методом амперметра-вольтметра), неточности формул, 

используемых при вычислениях, ошибок округления или непол-

ным знанием особенностей изучаемых явлений. 

Аппаратурные (инструментальные) погрешности – возни-

кают из-за несовершенства СИ, т. е. обусловлены погрешностями 

применяемых СИ. 

Субъективные погрешности (личные) – связаны с индиви-

дуальными особенностями наблюдателя и возникают вследствие 

несовершенства органов чувств человека. 

Внешние погрешности, зависящие от условий проведения 

измерений, т.е. от отклонения  влияющих величин от нормальных 

значений.  

Погрешности измерения – возникают из-за изменения усло-

вий измерения, являются следствием неучтенного влияния от-

клонения от нормы какого-либо из параметров, характеризующих 

условия измерения (влияние температуры, магнитных полей, 

вибрации, неправильной установки СИ). 

Случайные погрешности – составляющие погрешности, ко-

торые при повторных измерениях одной и той же ФВ изменяются 

случайным образом.  

Грубые погрешности – составляющие погрешности, кото-

рые существенно превышают ожидаемые.   
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4. По форме представления погрешности, а также в зави-

симости от способа математического выражения, бывают аб-

солютные, относительные и приведенные:  

Абсолютная погрешность – разница между результатом из-

мерения (Xi) и истинным (действительным) значением Q измеря-

емой величины (см. формулу 1). 

Относительная погрешность (δ) – отношение абсолютной 

погрешности измерения (Δ) к действительному значению измеря-

емой величины (Q). Выражается в процентах и определяется: 
 

%100%100 






Q

QX
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i                              (2) 

 

Приведенная погрешность (γ) – погрешность, в которой аб-

солютная погрешность СИ отнесена к нормирующему значению 

(ХN), постоянному во всем диапазоне измерений или его части: 
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                                        (3) 

где ХN  нормирующее значение (ХN = Хmax). 

За нормирующее значение принимают верхний предел из-

мерений (Хmax) данного СИ. Таким образом, понятие «приведен-

ная погрешность» относится к СИ. 

5. В зависимости от измеряемой величины погрешности 

бывают аддитивные, мультипликативные, погрешности линейно-

сти и гистерезиса. 

Аддитивной погрешностью (погрешностью нуля) называет-

ся погрешность, постоянная в каждой точке шкалы. Она возника-

ет в случае смещения реальной функции преобразования относи-

тельно номинальной на одну и ту же величину (рис. 1, а). 

Мультипликативная погрешность – погрешность, линейно 

возрастающая или убывающая с ростом измеряемой величины 

(рис. 1, б). Причиной возникновения мультипликативной по-

грешности обычно является изменение коэффициентов преобра-

зования отдельных элементов и узлов измерительных устройств. 
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а                                                     б 

Рис. 1. Графическое изображение аддитивной (а)  

и мультипликативной (б) погрешностей 

 

Погрешность линейности – систематическая погрешность, 

при которой отличие реальной и линейной номинальной функций 

преобразования вызвано нелинейными эффектами. 

Погрешность гистерезиса (погрешность обратного хода) – 

систематическая погрешность, выражающаяся в несовпадении 

реальной функции преобразования измерительного устройства 

при увеличении (прямой ход) и уменьшении (обратный ход) из-

меряемой величины. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Качество измерений характеризуется такими показателями, 

как точность, правильность, достоверность, сходимость и вос-

производимость. 

Точность результата измерений – одна из характеристик 

качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности 

результата измерения. Следует отметить, что о повышении каче-

ства измерений всегда говорят термином «увеличить точность» – 

притом, что величина, характеризующая точность, при этом 

должна уменьшиться. 

Точность СИ – степень совпадения показаний измеритель-

ного прибора с истинным значением измеряемой величины. Чем 
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меньше разница, тем больше точность прибора. Точность эталона 

или меры характеризуется погрешностью или степенью воспро-

изводимости. Точность измерительного прибора, откалиброван-

ного по эталону, всегда хуже или равна точности эталона. 

Правильность измерений определяется близостью к нулю 

систематической погрешности, т. е. результат «исправлен» на ве-

личину систематической погрешности. 

Достоверность измерений определяется степенью доверия  

к результату и характеризуется вероятностью того, что истинное 

значение измеряемой величины лежит в указанных окрестностях 

действительного. Эти вероятности называют доверительными, а 

окрестности – доверительным интервалом с доверительными 

границами. 

Два испытания одного и того же объекта одинаковым мето-

дом не дают идентичных результатов. Объективной мерой их мо-

гут служить статистически обоснованные оценки ожидаемой 

близости результатов двух или более испытаний, полученных 

при строгом соблюдении их методики. В качестве таких стати-

стических оценок согласованности результатов испытаний  

и принимаются сходимость и воспроизводимость. 

Сходимость – близость результатов двух испытаний, полу-

ченных одним методом, на идентичных установках, в одной ла-

боратории.  

Воспроизводимость – близость результатов двух испыта-

ний, полученных одним методом, на идентичных установках,  

в разных лабораториях. 

 

5. ТОЧНОСТЬ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Практикой обработки результатов измерительных экспери-

ментов и задач выработаны правила округления, которые по со-

глашению признаются и применяются при выполнении любых 

измерений, в том числе технических.  

Правила округления. 

1. Результат любого точного измерения всегда выражается 

2-мя числами: числовым значением измеряемой величины и па-

раметром точности – результатом определения погрешности. 

Например: R = 40,78 ± 0,05 Ом 
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2. В численных значениях результата и погрешности должно 

быть не более 2-х значащих цифр после запятой. 

3. Наименьшие разряды (цифры после запятой) числовых 

значений результата и погрешности должны быть одинаковы. 

Например: 19,82 ± 0,43 или 19,8 ± 0,4 

4. Лишние цифры в целых числах заменяются нулями,  

а в десятичных дробях – отбрасываются. 

5. Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов меньше 

5, то остающиеся цифры числа не изменяются. Например: 

253 435 – округлить при сохранении 4-х значащих цифр. 2534 / 35 

– 3 – старший разряд, 3<5, А = 253400; 235,435 – округлить, оста-

вив после запятой одну цифру. 235,4 / 35 – 3 – старший, 3<5,  

А = 235,4; 

6. Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов больше 

или равна 5, но за ней следуют отличные от 0 цифры, то послед-

нюю оставляемую цифру увеличивают на 1. Например: 18598 – 

округлить при сохранении 3-х значащих цифр. 185 / 98 – 9 – 

старший, 9>5, 8 ≠ 0, +1, А = 18600; 152,56 – округлить до целого. 

152 / 56 – 5 – старший, 6 ≠ 0, +1, А = 153. 

7. Если отбрасываемая цифра = 5, а следующие за ней циф-

ры нули (или неизвестны), то последнюю сохраняемую цифру не 

изменяют, если она четная или увеличивают на 1, если она не-

четная. Например: 22,5 – округлить до целого. 22, / 5, А=22;  

23,5 – А=24. 

Определение числа десятичных знаков, до которого округ-

ляется результат измерений, выполняется по правилу: погреш-

ность округляется до одной значащей цифры с завышением, а ре-

зультат измерения – до числа знаков, не превышающих того,  

с которым записана погрешность. Это правило необходимо все-

гда учитывать при вычислении погрешностей. 

Погрешность результата измерения ФВ должна давать пред-

ставление о том, какие цифры в его числовом значении являются 

сомнительными. Поэтому числовое значение результата измере-

ния должно быть представлено так, чтобы оно оканчивалось де-

сятичным знаком того же разряда, что и значение его погрешно-

сти. Большее число разрядов не имеет смысла, так как не умень-

шает неопределенности результата, а меньшее, которое может 

быть получено путем округления, увеличивает неопределенность 
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результата. Поэтому погрешность результатов технических изме-

рений нецелесообразно выражать большим числом цифр, доста-

точно ограничиться одной-двумя значащими цифрами, причем 

две цифры используются только при записи погрешности ответ-

ственных и точных измерений. 

При использовании приведенных правил число значащих 

цифр в числовом значении результата измерения позволяет ори-

ентировочно судить о точности измерения. 

Запись результатов измерения. Результат измерения 

обычно записывают в виде суммы двух величин: найденного зна-

чения измеренной величины (Хi) и абсолютной (Δ) или относи-

тельной (δ) погрешности измерения, т. е. 

δXX ii   или                                   (4) 

Такая запись показывает, что истинное значение измерен-

ной величины может отличаться от найденного значения не более 

чем на Δ или δ. 

Поправка и доверительный интервал. 

Поправка – это абсолютная погрешность, взятая с обратным 

знаком, которое надо прибавить к измеренному значению (Хi) с 

целью исключения систематической погрешности. Действитель-

ное значение величины равно 

 iXQ ,                                      (5) 

отсюда поправка: 

iXQ  ,                                      (6) 

а абсолютная погрешность: 

QX i  ,                                      (7) 

т. е. 

                                          (8) 

Доверительным интервалом от –Δд до +Δд называют интер-

вал значений случайной погрешности, который с заданной дове-

рительной вероятностью Рд накрывает истинное значение изме-

ряемой величины (рис. 2). 
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Рис. 2. Границы доверительного интервала 

 

ддд  , +      - РХХХ iii                                    (9) 

Например, 0,95  А, 21      А 91 д  РI .  

Границы доверительного интервала при этом определяются 

по формуле 

ХP St Д                                         (10)  

где tp – коэффициент распределения Стьюдента, зависящий от за-

даваемой доверительной вероятности Рд и числа измерений n; 
Х

S  

– оценка среднеквадратического отклонения от среднего арифме-

тического (оценка дисперсии погрешности результата измере-

ний). 

 

6. КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Класс точности (КТ) – основная метрологическая характе-

ристика прибора, определяющая допустимые значения основных 

и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измере-

ния. 

КТ присваивают СИ при их разработке на основании иссле-

дований и испытаний представительной партии СИ данного типа. 

Обозначение КТ наносится на шкалы, щитки или корпуса прибо-

ров. 

ГОСТ 8.401 устанавливает несколько способов назначения 

КТ. При этом пределы допускаемых погрешностей нормируют  

и выражают в форме абсолютных, приведенных или относитель-

ных погрешностей. 

Способ выражения погрешностей зависит от характера из-

менения погрешности по диапазону измерений, назначения  

и условий применения СИ: 
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– если погрешность результатов измерения в данной обла-

сти измерений принято выражать в единицах измерений величи-

ны или делениях шкалы, то принимается форма абсолютных по-

грешностей; 

– если границы абсолютных погрешностей в пределах диа-

пазона измерений практически постоянны, то принимается форма 

приведенной погрешности; 

– если эти границы нельзя считать постоянными, то форма 

относительной погрешности. 

1. Выражение КТ через абсолютную погрешность. 
КТ на СИ, выраженный через абсолютную погрешность, 

обозначают прописными буквами латинского алфавита или рим-

скими цифрами – N, III и применяется для мер, магазинов номи-

нальных ФВ и т. п. Чем дальше буква от начала алфавита, тем 

более точно СИ, т. е. это число (буква) – условное обозначение и 

не определяет значение погрешности. 

Абсолютная погрешность может выражаться: 

– одним числом Δ = ±а при неизменных границах; 

– двучленом Δ = ± (а + b Хi) при линейном изменении гра-

ниц абсолютной погрешности, где Δ – пределы допускаемой аб-

солютной основной погрешности, выраженной в единицах изме-

ряемой величины на входе (выходе) или условно в делениях шка-

лы, Хi – значение измеряемой величины на входе (выходе) СИ 

или число делений, отсчитанных по шкале; a, b – положительные 

числа, не зависящие от Хi ; 

– в виде таблицы, графика функции при нелинейном изме-

нении границ.  

2. Выражение КТ через приведенную погрешность. 
Класс точности через приведенную погрешность определя-

ется по формуле и равна: 

% ,p
X N




                                    (11)  

где p – отвлеченное положительное число, выбираемое из ряда 

1·10
n
; 1,5·10 ; (1,6·10

n
); 2·10

n
; 2,5·10

n
; (3·10

n
); 4·10

n
; 5·10

n
; 6·10

n
; 

(n = 1, 0, –1, –2, и т. д.), значения 1,6 и 3 – допускаемые, но не ре-

комендуемые. 
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Такое выражение класса точности получило наиболее ши-

рокое применение, особенно для аналоговых СИ. В этом случае 

КТ зависит от нормирующего значения (ХN), т.е. от шкалы СИ. 

Обозначение КТ на СИ через приведенную погрешность 

2.1. Класс точности указывают одним из чисел предпочти-

тельного ряда (например, 1,5), если ХN представляется в единицах 

измеряемой величины (рис. 3, а). КТ 1,5 означает, что γ = ±1,5%. 

Такое обозначение КТ используют для СИ, у которых предел до-

пускаемой приведенной погрешности постоянен, присутствует 

только аддитивная погрешность. Таким способом обозначают КТ 

аналоговых СИ, например, вольтметров, амперметров, ваттмет-

ров и большинства других однопредельных и многопредельных 

приборов с равномерной шкалой или степенной шкалой. 

2.2. КТ указывают числом, под которым ставится треуголь-

ная скобка (рис. 3, б), если ХN определяется длиной шкалы и вы-

ражают в единицах длины шкалы, для измерительных приборов с 

неравномерной шкалой. В этом случае при измерении, кроме 

значения измеряемой величины, обязательно должен быть запи-

сан отсчет в единицах длины шкалы и предел ХN в этих же еди-

ницах, иначе нельзя будет вычислить погрешность результата. 

Таким способом обозначают класс точности омметров. КТ озна-

чает (рис. 3, б), что γ = ±0,5% длины шкалы.  

 

 
а                                                   б 

Рис. 3. Обозначение КТ на СИ через приведенную погрешность 

 

Пример задачи.  
Дано: Амперметр с пределами измерений от 0 до –500 А 

класса точности 0,5 показывает 100 А. Предел допустимой по-

грешности показаний прибора равен ... 
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Решение: Определим предел допустимой погрешности пока-

заний прибора через приведенную погрешность, т. к. класс точ-

ности прибора указан просто цифрами: 

 

 
Ответ: Предел допустимой погрешности показаний прибо-

ра равен Δ = ±2,5%. 

 

3. Выражение КТ через относительную погрешность. 
Класс точности через относительную погрешность если по-

грешность СИ имеет в основном мультипликативную составля-

ющую, то пределы допускаемой основной относительной по-

грешности устанавливают по формуле 

%  ,q
Х i




                                       (12) 

где q – отвлеченное положительное число, выбираемое из ряда 

1·10
n
; 1,5·10

n
; (1,6·10

n
); 2·10

n
; 2,5·10

n
; (3·10

n
); 4·10

n
; 5·10

n
; 6·10

n
; 

(n = 1, 0, –1, –2, и т. д.), значения 1,6 и 3 – допускаемые, но не ре-

комендуемые. 

Относительная погрешность, возрастающая с уменьшением 

измеряемой величины, т. е. если СИ имеют как мультипликатив-

ную, так и аддитивную составляющие, то класс точности обозна-

чается двумя цифрами, соответствующими значениям c и d,  

и определяют по формуле 























 1

i

N

Х

Х
dc                                 (13) 

Обозначение КТ на СИ через относительную погрешность: 

3.1. КТ на СИ обводят кружком (рис. 4, а). Такое обозначе-

ние применяют для СИ, у которых предел допускаемой относи-

тельной погрешности постоянен во всем диапазоне измерений  

и имеется только мультипликативная погрешность. Таким спосо-

бом нормируют погрешности измерительных мостов, магазинов, 

масштабных преобразователей, счетчиков,  делителей и т. п. При 

этом обычно указывают границы рабочего диапазона, для кото-
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рых справедлив данный класс точности. КТ (см. рис. 4, а) означа-

ет, что δ = ±2,5%. 

Пример задачи.  
Дано: Амперметр с пределами измерений от 0 до –500 А 

класса точности 0,5 (в кружочке) показывает 100 А. Предел 

допустимой погрешности показаний прибора равен ... 

Решение: Определим предел допустимой погрешности пока-

заний прибора через относительную погрешность, т. к. класс 

точности прибора указан цифрами в кружочке: 

 
а                                                    б 

Рис. 4. Обозначение КТ на СИ через относительную погрешность 
 

 

 
Ответ: Предел допустимой погрешности показаний прибо-

ра равен Δ = ±0,5%. 

3.2. КТ на СИ (рис. 4, б), если СИ имеют как мультиплика-

тивную, так и аддитивную составляющие, обозначаются числами 

с и d, разделенных косой чертой – 0,02 / 0,01. Таким способом 

обозначаются КТ у цифровых СИ, у высокоточных потенциомет-

ров постоянного тока и других высокоточных приборов. 

Пример задачи.  
Дано: Мультиметр класса точности 2/1 на диапазоне до 

2 мкФ показывает при измерении электрической емкости 

0,8 мкФ. Предел допускаемой относительной погрешности при-

бора равен...  
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Решение: В задании класс точности выражает относитель-

ную погрешность, которая определяется по выражению: 























 1

i

N

Х

Х
dc , 

где с =2; d = 1; ХN= 2 мкФ; Хi = 0,8 мкФ. 

Тогда предел допускаемой относительной погрешности 

прибора равен: 

 
Ответ: Предел допускаемой относительной погрешности 

прибора равен δ = ±3,5%. 

 

7. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА ПОГРЕШНОСТЕЙ 

ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

 

Методы компенсации систематических погрешностей: 
1. Метод замещения дает наиболее полное решение задачи 

компенсации постоянной систематической погрешности.  

Сравнение производится путем замены измеряемой величи-

ны известной величиной так, чтобы воздействием известной ве-

личины привести средство измерения в то состояние, которое оно 

имело при воздействии измеряемой величины. 

2. Метод противопоставления заключается в том, что из-

мерения проводят два раза, причем так, чтобы величина, вызы-

вающая погрешность при первом измерении, оказала противопо-

ложное действие на результат второго измерения. 

3. Метод компенсации погрешности по знаку также преду-

сматривает проведение измерения в два этапа, выполняемых так, 

чтобы постоянная систематическая погрешность входила в пока-

зания средства измерения на каждом этапе с разными знаками. За 

результат измерения принимают полусумму показаний – систе-

матические погрешности, которые взаимно компенсируются. 

Исключение методической составляющей систематиче-

ской погрешности. Задача решается в каждом конкретном слу-

чае индивидуально на основе анализа примененного метода из-

мерений, результаты которого часто зависят от квалификации  

     %5,35,11215,2121
8,0
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и опыта оператора. Полученная при этом оценка систематиче-

ской погрешности, в свою очередь, имеет некоторую погреш-

ность из-за погрешностей в определении измеряемой величины, а 

также из-за наличия инструментальной погрешности средства 

измерений. Эта погрешность при введении поправки не исключа-

ется и называется неисключенным остатком систематической по-

грешности (неисключенной систематической погрешностью). 

Исключение субъективной составляющей систематиче-

ской погрешности. При проектировании современных средств 

измерений принимаются меры, чтобы максимально исключить 

возможность появления субъективных погрешностей. Неточные 

действия наблюдателя могут привести к запаздыванию или опе-

режению фиксации моментов времени при отсчете показаний, 

неточности отсчитывания значений измеряемой величины по 

шкале стрелочного прибора из-за параллакса и др. Чтобы избе-

жать субъективных погрешностей, необходимо точно соблюдать 

правила эксплуатации средств измерений и иметь навыки работы 

с измерительной техникой. 

 

8. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Задача 1:  
Дано: Вольтметром класса точности 0,5 (в кружочке) со 

шкалой (0…100) В измерены значения напряжения (Хi ) 0; 10; 20; 

40; 50; 60; 80; 100 В. Рассчитать зависимости абсолютной и отно-

сительной погрешностей от результата измерений. Результаты 

представить в виде таблицы. 

Решение: 

Для записи результатов формируем таблицу (табл. 1),  

в столбцы которой будем записывать измеренные значения U, аб-

солютные ∆U и относительные δU погрешности. В первую стро-

ку записываем заданные в условии задачи измеренные значения 

напряжения: 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 В. Класс точности воль-

тметра задан числом в кружке, следовательно, относительная по-

грешность, выраженная в процентах, во всех точках шкалы не 

должна превышать по модулю класса точности, т. е. | δU | ≤ 0,5%. 
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Таблица 1 

Результаты расчёта значений погрешностей 

U, В 0 10 20 40 50 60 80 100 

∆U, В 0 0,05 0,5 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 

δU, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

При решении задачи рассмотрим худший случай, т. е. 

| δU | = 0,5%, что соответствует значениям δU = +0,5% и  

δU = –0,5%  

Дальнейшие вычисления будем производить только для по-

ложительных значений относительной погрешности δU = +0,5%, 

но при этом будем помнить, что все значения второй и третей 

строки табл. 1 могут принимать и отрицательные значения.  

Значение относительной погрешности δU = +0,5% заносим  

в третью строку таблицы.  

Рассчитаем значения абсолютной погрешности.  

Из формулы 12 выражаем абсолютную погрешность:  
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При U = 0 В получаем: . 
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При U = 10 В получаем: 
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Значения абсолютной погрешности для остальных измерен-

ных значений напряжения рассчитываются аналогично.  

Полученные таким образом значения абсолютной погреш-

ности заносим во второй столбец.  

 

Задача 2. 

Дано: Цифровым омметром класса точности 1,0/0,5 со шка-

лой (0...1000) Ом измерены значения сопротивления 0; 100; 200; 

400; 500; 600; 800; 1000 Ом. Рассчитать зависимости абсолютной 

и относительной основных погрешностей от результата измере-

ний. Результаты представить в виде таблицы и графиков зависи-
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мостей абсолютной и относительной погрешностей от результата 

измерений. 

Решение: 

Для записи результатов формируем таблицу (табл. 2),  

в столбцы которой будем записывать измеренные значения R, аб-

солютные ∆R и относительные δR погрешности. 

Таблица 2 

Результаты расчёта значений погрешностей 

R, Ом 0 100 200 400 500 600 800 1000 

∆R, Ом 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 

δR, % ∞ 5,5 3,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 

 

В первую строку записываем заданные в условии задачи из-

меренные значения сопротивления 0; 100; 200; 400; 500; 600; 800; 

1000 Ом. 

Класс точности вольтметра задан в виде двух чисел, разде-

лённых косой чертой. Следовательно, относительная погреш-

ность, выраженная в процентах, во всех точках шкалы должна 

удовлетворять следующему соотношению: 
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В данном случае c = 1,0; d = 0,5; RN, = 1000 Ом, причём па-

раметры этой формулы c и d определяются мультипликативной  

и аддитивной составляющими суммарной погрешности соответ-

ственно. 

Таким образом, получаем: 

% ,1
1000

5,00,1 























iR
R  

 

При решении задачи рассмотрим худший случай, что соот-

ветствует значениям: 
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Примем во внимание то, что результаты вычисления, вы-

полненные для положительных и отрицательных значений по-
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грешностей, численно совпадают друг с другом и отличаются 

только знаками. Поэтому дальнейшие вычисления будем произ-

водить только для положительных значений относительной по-

грешности, но при этом будем помнить, что все значения второго 

и третьего столбцов табл. 2 могут принимать и отрицательные 

значения. 

 

Рассчитаем значения относительной погрешности.  

При R = 0 Ом получаем: 
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При R = 100 Ом получаем: 
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Значения относительной погрешности для остальных изме-

ренных значений сопротивления рассчитываются аналогично. 

Полученные значения относительной погрешности заносим  

в третью строку табл. 2. 

 

Рассчитаем значения абсолютной погрешности. 

Из формулы 12 выражаем абсолютную погрешность: 
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При R = 0 Ом получаем: 
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 - неопределённость. 

Искомое значение ∆R можно определить следующим обра-

зом. Так как класс точности прибора задан в виде двух чисел, то у 

данного прибора аддитивные и мультипликативные погрешности 

соизмеримы. При R = 0 Ом мультипликативная составляющая по-

грешность равна нулю, значит, общая погрешность в этой точке 

обусловлена только аддитивной составляющей. Аддитивную со-

ставляющую представляет второе из чисел, задающих класс точ-

ности, т. е. в данном случае число d = 0,5. Это означает, что адди-

тивная погрешность составляет 0,5% от верхнего предела изме-

рений прибора, т. е. от RN = 1000 Ом. 
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Таким образом, при R = 0 получим: 

Ом 5
%100

10005,0

%100%100
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При R = 100 Ом получаем: 

Ом 5,5
%100

1005,5

%100






 iRR

R


  

При R = 200 Ом получаем: 

Ом 6
100

2003

%100






 iRR

R


  

Значения абсолютной погрешности для остальных измерен-

ных значений сопротивления рассчитываются аналогично. Полу-

ченные таким образом значения абсолютной погрешности зано-

сим во вторую строку табл. 2. 

По данным табл. 2, учитывая, что погрешности могут быть 

как положительными, так и отрицательными, строим графики за-

висимостей абсолютной ∆R и относительной δR погрешностей от 

результата измерений R (рис. 5). 

 

9. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться и изучить методические указания к работе 

«Определение погрешностей при физических измерениях». 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание общих положений по погрешностям, по-

казателям качества измерений, точности записи результатов из-

мерений, классам точности средств измерений и методами опре-

деления и учета погрешностей при физических измерениях; отве-

ты на контрольные вопросы. 

3. Решить задачи (см. пример выполнения работы): полу-

чить задание (табл. 3); произвести расчеты по определению по-

грешностей при физических измерениях; построить графики за-

висимостей погрешностей от результата измерений. 

Задачи для самостоятельного решения: для прибора (по 

исходным данным табл. 3) рассчитать значения абсолютных, от-

носительных и приведённых основных погрешностей измерений. 

Результаты представить в виде таблицы, для задачи №3 постро-

ить графики зависимостей абсолютной 
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Рис. 5. Графики зависимостей абсолютной и относительной  

погрешностей от результата измерений для прибора  

с соизмеримыми аддитивными и мультипликативными  

погрешностями и относительной погрешностей  

от результата измерений. 

 

 

 ∆R, Ом 

δR, % 
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10. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение: погрешность измерений; истинное 

значение физической величины; погрешность результата измере-

ния. 

2. Дайте определение: результат измерения; действительное 

значение физической величины; погрешностью СИ. 

3. Опишите классификацию и определения погрешностей  

в зависимости от условий применения СИ. 

4. Опишите классификацию и определения погрешностей  

в зависимости от слагаемых процесса измерения. 

5. Опишите классификацию и определения погрешностей  

в зависимости от характера проявления. 

6. Опишите классификацию и определения систематических 

погрешностей. 

7. Опишите классификацию и определения погрешностей 

по форме представления погрешности, а также в зависимости от 

способа математического выражения. 

8. Опишите классификацию и определения погрешностей  

в зависимости от измеряемой величины погрешности. 

9. Назовите, какими показателями характеризуется качество 

измерений, и опишите их. 

10. Опишите правила округления. 

11. Опишите запись результатов измерения. 

12. Опишите поправку и доверительный интервал. 

13. Дайте определение классу точности СИ и опишите его 

способы выражения. 

14. Опишите выражение класса точности СИ через абсолют-

ную погрешность. 

15. Опишите выражение класса точности СИ через приве-

денную погрешность. 

16. Опишите выражение класса точности СИ через относи-

тельную погрешность. 

17. Опишите методы компенсации систематических погреш-

ностей. 

 



0 
 

Таблица 3 

Исходные данные 

№  

варианта 

№  

задачи 

Диапазон  

измерений СИ 

Класс  

точности СИ 
Результаты измерений (Хi) 

1 

1 (0...10) В 0,1 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 В 

2 (0...1000) Ом  0; 100; 200; 400; 500; 600; 800; 1000 Ом 

3 (–100...+100) °С 0,1 / 0,05 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 °С 

2 

1 (0...100) мВ 0,6 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 мВ 

2 (0...100) °С  0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 °С 

3 (–5...+5) В 4,0 / 2,5 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 В 

3 

1 (0...5) А 0,1 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 A 

2 (0...100) мВ  0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 мВ 

3 (–10...+10) В 1,5 / 1,0 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 В 

4 

1 (0...100) В 0,2 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 В 

2 (0...10) А  0; 1; 1,5; 4; 5; 6; 9; 10 А 

3 (–100...+100) °С 0,5 / 0,25 0; 10; 20; 30; 50; 60; 90; 100 °С 

5 

1 (0...100) мВ 0,2 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 мВ 

2 (0...100) °С  0; 20; 30; 40; 50; 65; 80; 100 °С 

3 (–5...+5) В 1,0 / 0,5 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0 В 

6 

1 (0...250) °С 1,5 0; 25; 50; 100; 125; 150; 200; 250 °С 

2 (0...100) мВ  0; 15; 25; 40; 55; 60; 85; 100 мВ 

3 (–100...+100) °С 4,0 / 2,5 0; 10; 25; 40; 55; 60; 80; 100 °С 

9
0
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Продолжение табл. 3 

№  

варианта 

№  

задачи 

Диапазон  

измерений СИ 

Класс  

точности СИ 
Результаты измерений (Хi) 

7 

1 (0...10) В 0,15 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 В 

2 (0...1000) Ом  0; 100; 250; 400; 550; 600; 800; 1000 Ом 

3 (–100...+100) В 2,5 / 1,5 0; 15; 20; 40; 55; 60; 80; 100 В 

8 

1 (0...100) мВ 0,25 0; 10; 30; 40; 50; 65; 80; 100 мВ 

2 (0...100) °С  0; 15; 20; 45; 50; 60; 80; 100 °С 

3 (–5...+5) м 6,0 / 4,0 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,5; 5,0 м 

9 

1 (0...5) А 2,5 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,5; 5,0 A 

2 (0...100) мВ  0; 10; 20; 45; 50; 60; 80; 100 мВ 

3 (–10...+10) В 1,25 / 0,5 0; 1; 2; 4; 5; 6; 9; 10 В 

10 

1 (0...100) В 2,0 0; 15; 20; 45; 50; 60; 85; 100 В 

2 (0...10) А  0; 2; 2,5; 4; 5; 6; 8; 10 А 

3 (–10...+10) В 0,4 / 0,2 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 В 

11 

1 (0...1000) мВ 0,15 0; 100; 250; 400; 500; 650; 800; 1000 мВ 

2 (0...10) °С  0; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10 °С 

3 (–50...+50) м 4,0 / 1,5 0; 5; 10; 15; 20; 25; 40; 50 м 

12 

1 (0...150) °С 0,4 0; 10, 25; 50; 100; 125; 150 °С 

2 (0...1000) мВ  0; 150; 200; 400; 550; 600; 800; 1000 мВ 

3 (-200...+200) °С 2,0 / 1,5 0; 40; 50; 90; 100; 140; 160; 200 °С 
 

 

9
1
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Продолжение табл. 3 

№  

варианта 

№  

задачи 

Диапазон  

измерений СИ 

Класс  

точности СИ 
Результаты измерений (Хi) 

13 

1 (0...50) В 0,6 0; 10; 20; 25; 30; 40; 45; 50 В 

2 (0...200) Ом  0; 10; 25; 50; 80; 100; 150; 200 Ом 

3 (–100...+100) мВ 2,0 / 0,5 0; 15; 20; 40; 55; 60; 80; 100 мВ 

14 

1 (0...10) В 0,1 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 В 

2 (0...10) А  0; 2; 2,5; 4; 5; 6; 8; 10 А 

3 (–10...+10) В 1,25 / 0,5 0; 1; 2; 4; 5; 6; 9; 10 В 

15 

1 (0...100) мВ 1,0 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 мВ 

2 (0...100) °С  0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 °С 

3 (–5...+5) В 2,0 / 2,5 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 В 

16 

1 (0...100) В 0,5 0; 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100 В 

2 (0...10) А  0; 1; 1,5; 4; 5; 6; 9; 10 А 

3 (–100...+100) °С 1,0 / 0,5 0; 10; 20; 30; 50; 60; 90; 100 °С 

17 

1 (0...250) °С 0,5 0; 25; 50; 100; 125; 150; 200; 250 °С 

2 (0...100) мВ  0; 15; 25; 40; 55; 60; 85; 100 мВ 

3 (–100...+100) °С 2,0 / 1,25 0; 10; 25; 40; 55; 60; 80; 100 °С 

18 

1 (0...100) В 1,0 0; 15; 20; 45; 50; 60; 85; 100 В 

2 (0...10) А  0; 2; 2,5; 4; 5; 6; 8; 10 А 

3 (–10...+10) В 0,8 / 0,4 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 В 
 

9
2
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 «ОБРАБОТКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Получение навыков стандартной обработки прямых измере-

ний с однократными и многократными наблюдениями, и оцени-

вания погрешностей результата измерения. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Наука начинается, когда начинают измерять, а получив ре-

зультаты измерений их необходимо обработать и определить 

оценку измеряемой величины и доверительного интервала.  

В настоящее время для обработки результатов измерений исполь-

зуют методы математической статистики и теории вероятностей. 

Математическая статистика: дает возможность оценивать пара-

метры генеральных совокупностей и устанавливать для них дове-

рительные пределы по весьма малым выборкам; дает оценку точ-

ности полученных зависимостей, а также вероятности наличия 

тех или иных связей или полученных значений. 

В Российской Федерации действуют нормативные докумен-

ты в области метрологии (обеспечения единства измерений) ре-

гламентирующие методы обработки результатов измерений: 

– ГОСТ Р 8.736 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы 

обработки результатов измерений. Основные положения» [1]. 

– Р 50.2.038 «Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание 

погрешностей и неопределенности результата измерений» [2]. 

– МИ 2083 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Измерения косвенные. Определение результатов из-

мерений и оценивание их погрешностей» [3]. 

При постановке измерительного эксперимента, необходимо 

определить, какие по числу измерений однократные или много-

кратные измерения следует осуществлять для определения зна-

чения измеряемой физической величины: 
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– если систематическая погрешность является определяю-

щей, т. е. ее значение существенно больше значения случайной 

погрешности, то целесообразно использовать однократные изме-

рения для получения значения измеряемой величины; 

– если случайная погрешность является определяющей, то 

необходимо использовать многократные измерения. 

Применение методов математической статистики и теории 

вероятностей позволяет получить корректные результаты только 

в том случае, когда из результатов измерений исключены по-

грешности, поэтому предполагают что: 

– результаты измерений являются исправленными, т. е. из 

них исключена известная систематическая погрешность; 

– не исключенные систематические погрешности настолько 

малы, что ими можно пренебречь; 

– результаты измерений являются равнорассеянными вели-

чинами, т. е. экспериментальные данные получаются при выпол-

нении измерений одним оператором с помощью одних и тех же 

средств измерений; 

– из результатов измерений исключены грубые погрешно-

сти. 

 

Алгоритм обработки прямых многократных результатов 

измерений 

1. Получить число измерений (n). 

2. Принять значения доверительной вероятности (Рд) (для 

технических измерений Рд = 0,95) и определить коэффициент Сть-

юдента (tp) в зависимости от доверительной вероятности (Рд) 

и числа измерений (n) по таблице распределения Стьюдента [5, 6]. 

3. Определить и исключить ошибочные результаты измере-

ний (грубые погрешности) по критерию Граббса [1, 7], форму-

ла (1). Статистический критерий Граббса исключения грубых по-

грешностей основан на предположении о том, что группа резуль-

татов измерений принадлежит нормальному распределению. Для 

этого вычисляют критерии Граббса G1 и G2, предполагая, что 

наибольший Xmax или наименьший Xmin результат измерений вы-

зван грубыми погрешностями: 
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Х – среднее арифметическое результатов измерений, рассчи-

тывается по формуле (2); S – среднеквадратическое отклонение 

результатов измерений, находится по формуле (3). 
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Сравнивают G1 и G2  с теоретическим значением GT крите-

рия Граббса при выбранном уровне значимости q. Критические 

значения критерия Граббса приведены в таблице 1. 

Если G1 > GT или G2 > GT, то Xmax или Xmin исключают как 

маловероятное значение. Далее вновь вычисляют среднее ариф-

метическое (2) и среднее квадратическое отклонения (3) ряда ре-

зультатов измерений и процедуру проверки наличия грубых по-

грешностей повторяют. 

Если G1 < GT или G2 < GT, то Xmax или Xmin  не считают про-

махом и его сохраняют в ряду результатов измерений.  

Возможно использование и других критериев исключения 

ошибочных результатов измерений (грубых погрешностей). 

4. Исключить известные систематические погрешности    

из исправленных результатов измерений (Xi): 

 
ii ХХ                                           (4) 

5. Вычислить среднее арифметическое значение исправлен-

ных результатов измерений: 





n

i
iX

n
Х

1

1                                           (5) 

6. Вычислить среднее квадратическое отклонение результа-

тов измерений: 
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Таблица 1 

Критические значения GT для критерия Граббса 

n 

Одно наибольшее или одно наименьшее  

значение при уровне значимости q 

Свыше 1% Свыше 5% 

3 1,155 1,155 

4 1,496 1,481 

5 1,764 1,715 

6 1,973 1,887 

7 2,139 2,020 

8 2,274 2,126 

9 2,387 2,215 

10 2,482 2,290 

11 2,564 2,355 

12 2,636 2,412 

13 2,699 2,462 

14 2,755 2,507 

15 2,806 2,549 

16 2,852 2,585 

17 2,894 2,620 

18 2,932 2,651 

19 2,968 2,681 

20 3,001 2,709 

21 3,031 2,733 

22 3,060 2,758 

23 3,087 2,781 

24 3,112 2,802 

25 3,135 2,822 

26 3,157 2,841 

27 3,178 2,859 

28 3,199 2,876 

29 3,218 2,893 

30 3,236 2,908 

31 3,253 2,924 

32 3,270 2,938 

33 3,286 2,952 

34 3,301 2,965 

36 3,330 2,991 

38 3,356 3,014 

40 3,381 3,036 
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7. Вычислить среднее квадратическое отклонение среднего 

арифметического (оценку измеряемой величины): 
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8. Проверить гипотезу о принадлежности результатов изме-

рений нормальному распределению. 

При n ≤ 15 гипотеза о принадлежности результатов наблю-

дений к какому-либо распределению не проверяется. Если не из-

вестно распределение погрешностей оценки искомой величины, 

то способы нахождения доверительных границ случайной по-

грешности могут быть указаны в методике измерений с учетом 

того, что подобные измерения повторяют. 

При числе результатов измерений 15< n ≤ 50 производят 

приближенную проверку их принадлежности к нормальному рас-

пределению путем использования составного критерия [1, 5]. 

Данный критерий рассмотрен ниже и принят для решения задач 

при выполнении самостоятельной работы. 

В случае проверки принадлежности результатов наблюде-

ний к нормальному распределению предпочтительным, при числе 

результатов n > 50, является один из критериев: χ
2 
(Пирсона) или 

ω
2 
Мизеса-Смирнова [5]. 

9. Определить доверительные границы случайной погреш-

ности: 

ХP Stε                                             (8) 

10. Записать результат измерений с использованием правил 

округления в виде: 

дР ,ε + Х  Х  ε - Хили  ε   Х                     (9) 

Алгоритм обработки прямых однократных результатов 

измерений 

1. Исключить известные систематические погрешности    

из результата измерения по формуле (4). 

2. Принять значения доверительной вероятности (Рд) и 

определить коэффициент Стьюдента (tp). 

3. Определить доверительные границы случайной погреш-

ности по формуле (8). 
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4. Записать результат измерений с использованием правил 

округления по формуле (9). 

Результаты однократных измерений являются случайными 

величинами, но из-за незнания закона распределения величины 

не могут быть подвергнуты статистической обработке. Погреш-

ность результата однократного измерения определяется при 

утверждении метода проведения измерений и рассматривается 

как случайная. Для исключения получения промахов (грубых по-

грешностей), при однократных измерениях допускается проведе-

ние 2÷3 замеров с нахождением среднего арифметического ре-

зультата измерения по формуле (2), но без последующей стати-

стической обработки. 

 

Проверка гипотезы о нормальности распределения ре-

зультатов измерений при числе результатов измерений 

15< n < 50 

Нормальность распределения результатов измерений прове-

ряют с помощью составного критерия 1 и 2. При несоблюдении 

хотя бы одного из критериев считают, что распределение резуль-

татов измерений группы не соответствует нормальному. 

Критерий 1: 

Вычислить отношение: 

 






 


Sn

XX

d

n

i
i

1~                                        (10) 

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6). 

Результаты измерений в ряду считают распределенными 

нормально, если: 

 

2/2/1
~

qq ddd                                             (11) 

 

где 2/1 qd   и 2/qd  – квантили распределения, определяются по таб-

лице 2 в зависимости от числа измерений (n). 
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Таблица 2 

Квантили 2/1 qd   и 2/qd  распределения 

n %100)2/( q  %100)2/1(  q  

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 

 

Критерий 2: 

Считаем, что результаты наблюдений принадлежат нор-

мальному распределению, если не более m разностей )(   ХX i  

превзошли значение SZP 2/ : 
  SZХX Pi 2/)( ,                                   (12) 

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6); 2/PZ – верхняя квантиль распре-

деления нормированной функции Лапласа, отвечающая вероят-

ности P / 2.  

Значения вероятности P определяют из таблицы 3 по вы-

бранному уровню значимости q и числу результатов измерений n. 

Зависимость 2/PZ  от P приведена в таблице 4. 

Правила округления при обработке результатов измерений 

1. Точность результатов измерений и точность вычислений 

при обработке результатов измерений должны быть согласованы с 

требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины. 

2. Погрешность оценки измеряемой величины следует вы-

ражать не более чем двумя значащими цифрами. Две значащие 

цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют: 

– при точных измерениях; 

– если первая значащая цифра не более трех. 
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Таблица 3 

Значения P для вычисления 2/PZ  

n m 
%100q  

1% 2% 5% 

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 

 

Таблица 4 

Значения 2/PZ  

P 0,96 0,97 0,98 0,99 

P / 2 0,48 0,485 0,49 0,495 

2/PZ  2,054 2,17 2,33 2,575 

 

3. Число цифр в промежуточных вычислениях при обработ-

ке результатов измерений должно быть на две больше, чем в 

окончательном результате. 

4. Погрешность при промежуточных вычислениях должна 

быть выражена не более чем тремя значащими цифрами. 

5. Сохраняемую значащую цифру в погрешности оценки 

измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, 

если отбрасываемая цифра не указываемого младшего разряда 

больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти. 

Погрешность результата измерения физической величины 

должна давать представление о том, какие цифры в его числовом 

значении являются сомнительными. Поэтому числовое значение 
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результата измерения должно быть представлено так, чтобы оно 

оканчивалось десятичным знаком того же разряда, что и значение 

его погрешности. Большее число разрядов не имеет смысла, т. к. 

не уменьшает неопределенности результата, а меньшее, которое 

может быть получено путем округления, увеличивает неопреде-

ленность результата. Поэтому погрешность результатов техниче-

ских измерений нецелесообразно выражать большим числом 

цифр, достаточно ограничиться одной-двумя значащими цифра-

ми, причем две цифры используются только при записи погреш-

ности ответственных и точных измерений. 

Обработку результатов измерений рекомендуется произво-

дить на ЭВМ с помощью программного пакета «Microsoft Office 

Excel». Данное программное обеспечение позволяет обработать 

результаты измерений в автоматическом режиме и исследовать 

статистические связи между выходными и входными параметра-

ми различных технологических процессов, а также при процеду-

ре поверки и калибровке средств измерений.  

 

3. ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Обработка прямых однократных результатов измерений 

(пример к самостоятельному заданию 1) 

Дано: При измерении давления в трубопроводе манометр 

показывает 21,7 МПа. Среднее квадратическое отклонение пока-

заний S = 0,2 МПа. Погрешность градуировки прибора –0,3 МПа. 

Укажите доверительные границы для истинного значения давле-

ния с вероятностью Рд =0,9973 (tp = 3). 

Решение: 

1. Исключим известные систематические погрешности    

из результата измерения по формуле (4). 

  МПа 0,22)3,0(7,21 
ii ХХ  

2. Примем значения доверительной вероятности (Рд) и опре-

делим коэффициент Стьюдента (tp): Рд =0,9973; tp = 3. 

3. Определим доверительные границы случайной погрешно-

сти по формуле (8). 
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МПа 6,0
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2,0
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4. Запишем результат измерений по формуле (9) с использо-

ванием правил округления. 

    εХ   

МПа6,00,22    

д , +      - 

 или

РεХХεХ  
 

21,4 МПа ≤   ≤ 22,6 МПа, Рд =0,9973 

 

Обработка прямых многократных результатов измере-

ний (пример к самостоятельному заданию 2) 

Дано: При измерении твердости (HRC) образцов из легиро-

ванной стали получены значения: 47; 55; 63; 62; 48; 52; 62; 55; 56; 

57; 58; 59; 58; 58; 60; 58; 54; 59; 59; 58. Погрешность градуировки 

измерительного прибора –1 HRC. Укажите доверительные грани-

цы для истинного значения температуры с доверительной веро-

ятностью Рд =0,95 (коэффициент Стьюдента tp = 2,086; уровень 

значимости q = 1%). 

Решение: 

1. n = 20. 

2. Рд = 0,950; tp = 2,086; q = 1%. 

3. Определим и исключим ошибочные результаты измере-

ний по формуле (1), для этого определим по формуле (2) среднее 

арифметическое результатов измерений: 

HRCХ

X
n

Х
n

i
i

  9,56

20

5859595458 6058585958575655625248626355 471

_

1

_








 

Далее рассчитаем среднеквадратическое отклонение резуль-

татов измерений по формуле (3). Для удобства все расчеты све-

дем в таблицу 5: 

HRC
n

ХX

S

n

i
i

 2,4
120

8,355

1

)(
1

2
_
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Таблица 5 

iX  
_

Х  
_

ХX i   2
_

)( ХX i   

47 56,9 –9,9 98,01 

55 56,9 –1,9 3,61 

63 56,9 6,1 37,21 

62 56,9 5,1 26,01 

48 56,9 –8,9 79,21 

52 56,9 –4,9 24,01 

62 56,9 5,1 26,01 

55 56,9 –1,9 3,61 

56 56,9 –0,9 0,81 

57 56,9 0,1 0,01 

58 56,9 1,1 1,21 

59 56,9 2,1 4,41 

58 56,9 1,1 1,21 

58 56,9 1,1 1,21 

60 56,9 3,1 9,61 

58 56,9 1,1 1,21 

54 56,9 –2,9 8,41 

59 56,9 2,1 4,41 

59 56,9 2,1 4,41 

58 56,9 1,1 1,21 

 


n

i
i ХX

1

2
_

)(  335,80 

 

Сравним G1 и G2  с теоретическим значением GT критерия Грабб-

са (табл. 1), GT =3,001. 

3,001 355,2 

3,001451,1

Т
min

2

Т
max

1











G
S

XX
G

G
S

XX
G

 

Так как G1 < GT или G2 < GT, то Xmax и Xmin  не считаются 

промахом и эти результаты измерений необходимо сохранить в 

ряду результатов измерений.  

4. Исключим известные систематические погрешности    

из исправленных результатов измерений (Xi) по формуле (4). Для 

удобства все расчеты сведем в таблицу 6. 

 
ii ХХ  
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5. Вычислить среднее арифметическое значение исправлен-

ных результатов измерений по формуле (5). Для удобства все 

расчеты сведем в таблицу 6. 

HRCX
n

Х
n

i
i  9,75

1

1




  

6. Вычислить среднее квадратическое отклонение результа-

тов измерений по формуле (6). Для удобства все расчеты сведем  

в таблицу 6. 

HRC
n

ХX

S

n

i
i

 2,4
120

8,335

1

)(
1

2







 

 



  

Таблица 6 

iX  
iХ  Х    ХX i  2)(   ХX i  

47 48 57,9 –9,9 98,01 

55 56 57,9 –1,9 3,61 

63 64 57,9 6,1 37,21 

62 63 57,9 5,1 26,01 

48 49 57,9 –8,9 79,21 

52 53 57,9 –4,9 24,01 

62 63 57,9 5,1 26,01 

55 56 57,9 –1,9 3,61 

56 57 57,9 –0,9 0,81 

57 58 57,9 0,1 0,01 

58 59 57,9 1,1 1,21 

59 60 57,9 2,1 4,41 

58 59 57,9 1,1 1,21 

58 59 57,9 1,1 1,21 

60 61 57,9 3,1 9,61 

58 59 57,9 1,1 1,21 

54 55 57,9 –2,9 8,41 

59 60 57,9 2,1 4,41 

59 60 57,9 2,1 4,41 

58 59 57,9 1,1 1,21 

 



n

i
i ХX

1

2)(  335,8 

 

7. Вычислим среднее квадратическое отклонение среднего 

арифметического (оценку измеряемой величины) по формуле (7): 
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8. Проверим гипотезу о принадлежности результатов изме-

рений нормальному распределению по составному критерию, 

т. к. числа результатов измерений 15< n= 20 ≤ 50. 

Критерий 1: 

Вычислим отношение d
~

 по формуле (10). 

7445,0
2,420

6,62~ 1 





 






Sn

XX

d

n

i
i

 

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6). Воспользуемся таблицей 6 и 

найдем сумму 4 столбца –   ХX i . 

Результаты измерений в ряду считают распределенными 

нормально, если по формуле (11) выполняется условие: 

2/2/1
~

qq ddd   
Квантили распределения 2/1 qd   и 2/qd  определим по табли-

це 2 в зависимости от числа измерений (n). 

9001,07445,0
~

7304,0 2/2/1  qq ddd  

Анализ критерия 1 показал, что условие формулы (10) вы-

полняется. 

Критерий 2: 

Проверяем условие по формуле (12).  
  SZХX Pi 2/)(  

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6); 2/PZ – верхняя квантиль распре-

деления нормированной функции Лапласа, отвечающая вероят-

ности P / 2.  

Значения вероятности P = 0,99 определим из таблицы 3 по 

выбранному уровню значимости q = 1% и числу результатов из-

мерений n = 20, число m = 1. Зависимость 2/PZ  от P приведена в 

таблице 4. 
58,22/ PZ  

836,10)( 2/   SZХX Pi  



 107 

Анализ таблицы 6 (четвертый столбец значений –   ХX i ) 

и условие формулы (12) показал, что критерия 2 выполняется. 

Таким образом, установлено, что соблюдаются два критерия 

и, что результаты измерений соответствует нормальному распре-

деление. 

9. Определим доверительные границы случайной погрешно-

сти по формуле (8): 
HRCStε

ХP  0,2961,194,0086,2   

 

10. Запишем результат измерений (формула (9)) с использо-

ванием правил округления в виде: 

0,95 , 9,59     9,55

 , +      - 

 или

 0,29,57

    

д

д













РHRCHHRC

РεХХεХ

HRCH

εХ

 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Ознакомиться и изучить методические указания к работе 

«Обработка результатов измерений». 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание общих положений; алгоритмы обработ-

ки результатов измерений; ответы на контрольные вопросы. 

3. По последним двум цифрам номера зачетной книжки по 

табл. 1 выбрать исходные данные для выполнения самостоятель-

ного задания 1 и 2 из приложения 1. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие действуют нормативные документы в области 

метрологии (обеспечения единства измерений) регламентирую-

щие методы обработки результатов измерений? 

2. В каком случае выбирают однократные или многократ-

ные измерения? 

3. Какие делают предположения, когда из результатов из-
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мерений исключены погрешности? 

4. Опишите алгоритм обработки прямых многократных ре-

зультатов измерений? 

5.  В каких случаях проверяют гипотезу о принадлежности 

результатов измерений нормальному распределению? 

6. Опишите алгоритм обработки прямых однократных ре-

зультатов измерений? 

7. Опишите составной критерий 1 и 2. 

8. Опишите правила округления при обработке результатов 

измерений. 
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Приложение 1 

Задание 1: 

При измерении температуры (T, °С) в производственном помещении получено значение в градусах 

Цельсия (см. табл. 1). Погрешность градуировки измерительного прибора (см. табл. 1). Укажите довери-

тельные границы для истинного значения температуры с доверительной вероятностью (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные для задания 1 
 

По последней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Результаты измерений: T, °С 20,0 21,0 22,0 23,0 19,0 22,5 23,5 21,5 20,5 19,5 

По предпоследней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доверительная вероятность: Pд  0,950 0,990 0,999 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,600 0,500 

Коэффициент Стьюдента: tp 2,086 2,845 3,849 1,725 1,497 1,325 1,184 1,064 0,860 0,687 
Погрешность градуировки измеритель-

ного прибора: T, °С 
+1,0 +0,5 +0,2 –0,5 +0,5 –1,5 –1,0 –0,5 –0,2 +1,5 

Среднее квадратическое отклонение ре-

зультатов измерений, S  
0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 

 

Задание 2: 

При измерении предела текучести (σi) образцов из легированной стали получены значения в кило-

граммах на квадратный миллиметр, кг / мм
2
 (см. табл. 2). Укажите доверительные границы для ис-

тинного значения предела текучести с доверительной вероятностью (см. табл. 2). 

1
1
0
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Таблица 2 

Исходные данные для задания 2 
 

По последней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Результаты измерений: σi , кг / мм
2
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

25 

27 

28 

28 

26 

26 

26 

26 

32 

34 

34 

36 

31 

30 

31 

32 

33 

33 

31 

30 

 

34 

34 

36 

31 

30 

31 

32 

33 

33 

31 

30 

32 

30 

30 

32 

32 

39 

35 

30 

35 

 

31 

30 

32 

30 

30 

32 

32 

39 

35 

30 

35 

31 

31 

32 

32 

32 

35 

37 

38 

28 

 

30 

35 

31 

31 

32 

32 

32 

35 

37 

38 

28 

32 

29 

30 

30 

34 

33 

32 

31 

32 

 

38 

28 

32 

29 

30 

30 

34 

33 

32 

31 

32 

32 

33 

34 

34 

36 

37 

36 

34 

33 

 

37 

35 

36 

37 

39 

31 

31 

33 

32 

34 

30 

31 

28 

31 

32 

32 

32 

24 

30 

31 

 

35 

30 

27 

26 

33 

26 

27 

27 

27 

27 

31 

33 

32 

34 

30 

28 

31 

32 

39 

32 

 

25 

33 

33 

30 

28 

32 

30 

34 

28 

26 

26 

31 

37 

32 

26 

28 

32 

34 

35 

24 

 

31 

32 

32 

36 

31 

31 

32 

35 

37 

30 

31 

35 

35 

31 

26 

33 

38 

31 

33 

31 

 

26 

30 

30 

29 

32 

31 

28 

38 

31 

28 

28 

29 

30 

34 

33 

32 

28 

34 

31 

33 
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 2 

Продолжение табл. 2 

По предпоследней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доверительная вероятность: Pд  0,950 0,990 0,999 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,600 0,500 

Коэффициент Стьюдента: tp 2,086 2,845 3,849 1,725 1,497 1,325 1,184 1,064 0,860 0,687 

Погрешность градуировки измери-

тельного прибора: σi , кг / мм
2
 

–1,5 –1,0 –0,5 –0,2 +1,5 +1,0 +0,5 +0,2 –0,5 +0,5 

Уровень значимости: q, % 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 
 

1
1
2
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 «ОСНОВЫ ВЗАИМО-

ЗАМЕНЯЕМОСТИ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с теоретическими положениями по основам 

взаимозаменяемости. Изучить виды взаимозаменяемости, поня-

тие о размерах и отклонениях, посадки переходные, с зазором и 

натягом. Практически закрепить методы определения предель-

ных размеров, допусков, зазоров и натягов в соединениях при 

различных видах посадок. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

На машиностроительных заводах детали, как правило, изго-

тавливаются независимо друг от друга в одних цехах, а собира-

ются в сборочные единицы и изделия – в других. При сборке ши-

роко используются нормальные крепежные детали, детали из ре-

зины и пластмасс, различные виды подшипников качения, элек-

тротехнические и другие комплектующие готовые изделия, изго-

товленные в разное время на разных заводах страны или мира. Не 

смотря на это, сборка изделия осуществляется без подгонки дета-

лей, а полученные в результате сборки изделия отвечают уста-

новленным на них техническим условиям и требованиям.  

Организация производства на принципах нормирования 

требований к деталям, сборочным единицам, механизмам, маши-

нам, используемых при конструировании, предоставляет воз-

можность изготавливать их независимо, собирать или заменять в 

процессе ремонта без дополнительной обработки при соблюде-

нии технических требований к изделию. 

Взаимозаменяемость – свойство независимо изготовленных 

с заданной точностью деталей (сборочных единиц, механизмов) 

обеспечивать возможность бесподгоночной сборки (или замене 

при ремонте) сопрягаемых деталей в сборочные единицы, а сбо-

рочных единиц – в механизмы и машины при соблюдении предъ-

являемых к ним (сборочным единицам, механизмам, изделиям) 

технических требований. 
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Взаимозаменяемость, с одной стороны, является свойством, 

заключающимся в приспособлении деталей и сборочных единиц 

к беспригоночной сборки и обеспечению работоспособности из-

делия, а с другой стороны, – это принципы реализации этого 

свойства, обеспечивающего достижение оптимальной точности 

выходных характеристик. 

Принципы взаимозаменяемости являются основополагаю-

щими при конструировании, обеспечиваются при изготовлении 

и используются при эксплуатации.  

Взаимозаменяемость обеспечивает: 

– гарантированное качество продукции. Если в процессе 

производства были полностью выполнены требования чертежей 

и другой нормативной документации, то изделие будет работо-

способным, именно таким, как его задумал конструктор; 

– упрощает процесс сборки, который сводится к простому 

соединению деталей. Появляется возможность выполнения сбо-

рочных работ рабочими преимущественно невысокой квалифи-

кации; 

– предпосылки к широкой специализации и кооперирова-

нию заводов. Имеется возможность изготавливать детали и узлы 

в отдельных цехах, на разных заводах, расположенных в разных 

городах и странах. Специализировать отдельные заводы на про-

изводство конкретных узлов и поставки их другим заводам;  

– удешевление производства; 

– возможность организации поточного производства; 

– упрощает ремонт, который сводится к простой замене де-

талей или узла. За счёт этого уменьшается простое оборудование, 

улучшаются технико-экономические показатели его эксплуата-

ции. 

 

2.1. Виды взаимозаменяемости 
 

Полная взаимозаменяемость – взаимозаменяемость, при ко-

торой обеспечивается выполнение всех видов первичных пара-

метров с точностью, позволяющей производить беспригоночную 

сборку (или замену при ремонте) любых независимо изготовлен-

ных однотипных деталей в готовые изделия. При этом обеспечи-
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ваются работоспособность изделия и соблюдаются, предъявляе-

мые к нему технические требования. 

Неполная взаимозаменяемость – взаимозаменяемость, при 

которой в результате беспригоночной сборки получают готовое 

изделие, но для обеспечения заданной точности выходных харак-

теристик (работоспособность изделия) предусматривается воз-

можность выполнения дополнительных операций (для компенса-

ции погрешностей первичных параметров) или групповой подбор 

деталей с размерами определенной группы (селективная сборка). 

Размерная взаимозаменяемость – взаимозаменяемость по 

присоединительным размерам. Например, при замене вышедшего 

из строя электродвигателя на новый, мы устанавливаем его на 

тоже место (полная взаимозаменяемость в отношении размеров). 

Параметрическая взаимозаменяемость – взаимозаменяе-

мость по выходным параметрам, т. е. взаимозаменяемость, при 

которой обеспечивается необходимая точность выходных пара-

метров без дополнительной регулировки, подгонки и т. п. Заме-

няемый двигатель должен обладать взаимозаменяемостью не 

только по присоединительным размерам, но взаимозаменяемо-

стью по параметрам: мощность, частота вращения вала и т. п. 

Внешняя взаимозаменяемость – взаимозаменяемость от-

дельных изделий, которые собираются в более крупные по гео-

метрическим и выходным параметрам (присоединительные раз-

меры, их предельные отклонения; выходные эксплуатационные и 

функциональные характеристики). Внешняя взаимозаменяемость 

обеспечивается стандартами отдельных видов изделий (подшип-

ники и т. п.). 

Внутренняя взаимозаменяемость – взаимозаменяемость от-

дельных деталей и сборочных единиц, входящих в изделие по 

всем параметрам. Например, при сборке подшипников качения 

используется неполная взаимозаменяемость. С кольцами опреде-

ленных размеров собирают шарики и ролики также определен-

ных размеров. Поэтому, если разобрать несколько подшипников, 

перемешать тела качения, а затем их снова собрать, то почти 

наверняка не все подшипники будут удовлетворять техническим 

требованиям по выходным параметрам. Внутренняя взаимозаме-

няемость обеспечивается стандартами общего назначения. 
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2.2. Понятие о размерах и отклонениях 
 

Вал – термин, условно применяемый для обозначения 

наружных (охватываемых) элементов деталей, включая и элемен-

ты, ограниченные плоскими поверхностями (рисунок 1, позиция 

2).  

Отверстие – термин, условно применяемый для обозначе-

ния внутренних (охватывающих) элементов деталей, включая и 

элементы, ограниченные плоскими поверхностями (рисунок 1,  

позиция 1). 

 
Рис. 1. Типы деталей и соединений 

 

Количество геометрические параметры деталей оценивают 

посредством размеров. 

Размер – числовое значение линейной величины (диаметра, 

длины и т. д.) в выбранных единицах измерений. Размеры под-

разделяются на номинальные, действительные и предельные. 

Номинальный размер – это размер, относительно которого 

определяются отклонения (например, d и D – номинальные раз-

меры соответственно вала и отверстия). Номинальный размер по-

лучают в результате расчетов (прочностных, динамических, ки-

нематических и т. п.) или выбирают из каких либо соображений 

(эстетических, конструктивных, технологических и т. п.). Полу-

ченный таким образом размер должен быть округлен к ближай-

шему значению из ряда нормальных размеров. Основную долю 

применяемых в технике числовых характеристик составляют ли-

нейные размеры, для которых установлены ряды нормальных ли-
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нейных размеров с целью обеспечения взаимозаменяемости. Ба-

зой для нормальных линейных размеров являются предпочти-

тельные числа, а в отдельных случаях их округленные значения. 

Действительный размер – размер элемента, установленный 

измерением. Данный термин относится к случаю, когда измере-

ние производится для определения годности размеров детали 

установленным требованиям.  

Под измерением понимают процесс нахождения значений 

физической величины опытным путем с помощью специальных 

технических средств, а под погрешностью измерения – отклоне-

ния результата измерения от истинного значения измеряемой ве-

личины. 

Истинный размер – размер, полученный в результате обра-

ботки деталей. Значение истинного размера неизвестно, так как 

невозможно выполнить измерение без погрешности. В связи 

с этим понятие «истинный размер» заменяется понятием «дей-

ствительный размер». 

Предельный размер – два предельно допустимых размера 

элемента, между которыми должен находиться (или которым 

может быть равен) действительный размер. Для предельного раз-

мера, которому соответствует наибольший объем материала, т. е. 

наибольшему предельному размера отверстия, предусмотрен 

термин предел максимума материала; т. е. наименьшему пре-

дельному размеру вала или наибольшему предельному размеру 

отверстия – предел минимума материала. 

Наибольший предельный размер – наибольший допустимый 

размер элемента (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Предельные размеры 
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Наименьший предельный размер – наименьший допустимый 

размер элемента (см. рисунок 2). 

Из этих определений следует, что когда необходимо изгото-

вить деталь, то ее размер должен задаваться двумя допустимыми 

значениями – наибольшим и наименьшим. У годной детали раз-

мер должен находиться между этими предельными значениями. 

Отклонение – алгебраическая разность между размером 

(действительным и предельным размером) и соответствующим 

номинальным размером. 

Действительное отклонение – алгебраическая разность меж-

ду действительным и соответствующим номинальным размерами. 

Предельное отклонение – это алгебраическая разность меж-

ду предельным и номинальным размерами. Отклонения разделя-

ются на верхние и нижние. 

Верхние отклонения (ES – верхнее отклонение отверстия, 

es – верхнее отклонение вала) – алгебраическая разность между 

наибольшим придельным и соответствующим номинальным раз-

мерами (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Нулевая линия 

 

Нижнее отклонение (EI – нижнее отклонение отверстия, ei – 

нижнее отклонение вала) – алгебраическая разность между 
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наименьшим придельным и соответствующим номинальным раз-

мерами (см. рисунок 3). 

Допуск Т – разность между наибольшим и наименьшим пре-

дельными размерами или алгебраическая разность между верх-

ним и нижним отклонениями (см. рисунок 3). 

Стандартный допуск IT – любой из допусков, устанавлива-

емых данной системой допусков и посадок. 

Поле допуска – поле, ограниченное наибольшим и 

наименьшим предельными размерами и определяемое величиной 

допуска и его положение относительно номинального размера. 

При графическом изображение поле допуска заключено между 

двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему откло-

нениям относительно нулевой линии (см. рисунок 3). 

Допуск характеризуется точностью размеров. Изобразить 

отклонения и допуски в одном масштабе с размерами детали 

практически невозможно. Для указания номинального размера 

используется нулевая линия. 

Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному 

размеру, от которой откладываются отклонения размеров при 

графическом изображении полей допусков и посадок. Если нуле-

вая линия расположена горизонтально, то положительные откло-

нения откладываются вверх от нее, а отрицательные вниз (см. ри-

сунок 3). 

Используя приведенные выше определения, можно вычис-

лить следующие характеристики валов и отверстий (рис. 4): 

– наибольший предельный размер отверстия Dmax 

Dmax = D + ES                                        (1) 

– наибольший предельный размер вала dmax 

dmax = d + es                                         (2) 

– наименьший предельный размер отверстия Dmin 

Dmin = D + EI                                        (3) 

– наименьший предельный размер 

dmin = dн + ei                                        (4) 

– допуск отверстия ITD 

ITD = Dmax – Dmin                                                      (5) 

или 

ITD = ES – EI                                         (6) 

– допуск вала ITd 
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ITd = dmax – dmin                                       (7) 

или 

ITd = es – ei                                          (8) 
 

 
Рис. 4. Предельные размеры, 

отклонения и допуски отверстия и вала 
 

На чертежах вместо предельных размеров проставляют пре-

дельные отклонения от номинального размера. Учитывая, что от-

клонения могут быть положительными (+), отрицательными (–)  

и одно из них может, равняется нулю, то возможны пять случаев 

положения поля допуска при графическом изображении: 

– верхнее и нижнее отклонения положительные; 

– верхнее отклонение положительное, а нижнее ровно нулю; 

– верхнее отклонение положительное, а нижнее отклонение 

равно нулю; 

– верхнее отклонение равно нулю, а нижнее отклонение от-

рицательное; 

– верхние и нижние отклонения отрицательные. 

На рисунке 5, а приведены перечисленные случаи для от-

верстия, а на рисунке 5, б – для вала. 

Для удобства нормирования выделяют одно отклонение, ко-

торое характеризует положение поля допуска относительно но-

минального размера. Это отклонение получило название основ-

ного. 

Основное отклонение – это одно из двух предельных откло-

нений (верхнее и нижнее), определяющее положение поля допус-

ка относительно нулевой линии. В данной системе допусков и 

посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой 

линии. 
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а 

 

 
б 

 

Рис. 5. Графическое изображение размеров и отклонений: 

а – для отверстия; б – для вала 

 

Из формул 18 следует, что требования к точности размеров 

можно нормировать несколькими способами. Можно задать два 

предельных размера и два предельных отклонения от него (верх-

нее и нижнее); можно задать номинальный размер, одно из пре-

дельных отклонений (верхнее и нижнее) и допуск на размер. 
 

2.3. Соединения 
 

Две или несколько неподвижно или подвижно соединяемых 

деталей называют сопрягаемыми. Поверхности, по которым про-

исходит соединение деталей, называют спрягаемыми поверхно-

стями. Остальные поверхности называются несопрягаемыми 
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(свободными). В соединениях деталей различают охватывающие 

и охватываемые поверхности. 

Охватывающей поверхностью называется элемент детали  

с внутренней сопрягаемой поверхностью (отверстие). 

Охватываемой поверхностью называется элемент детали  

с наружной сопрягаемой поверхностью (вал). 

Понятие охватываемая и охватывающая поверхности дают 

более общее определение понятия «вал» и «отверстие». 

По форме этих поверхностей различают следующие основ-

ные виды соединений: 

– гладкие цилиндрические; 

– гладкие конические; 

– плоские, в которых охватывающие и охватываемые по-

верхности образованы плоскостями (например, пазы столов ме-

таллорежущих станков); 

– резьбовые различной формы, профиля, назначения; 

– шпоночные; 

– зубчатые передачи. 

Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый 

разностью их размеров до сборки. 

Существуют три разновидности посадок: посадки с зазором 

(посадки подвижные), посадки с натягом (посадки неподвижные) 

и переходные посадки (могут дать как зазор, так и натяг). 
 

2.3.1. Посадка с зазором 
 

Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется 

зазор в соединении, т. е. наименьший предельный размер отвер-

стия больше наибольшего предельного размера вала или равен 

ему. 

Зазор S – это разность между размером отверстия (D) и вала 

(d) до сборки, если размер отверстия больше размера вала (рису-

нок 6), т. е. 

S = D – d > 0                                         (9) 

Из формулы 9 следует, что для этой разновидности посадок 

размер отверстия всегда больше размера отверстия. Для посадок 

с зазором характерно то, что поле допуска отверстия располага-

ется выше поля допуска вала. 
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Посадки с зазором (подвижные посадки) подразделяются 

на посадки с гарантированным зазором (рисунок 7, а) и посадки  

с наименьшим зазором (рисунок 7, б), равным нулю (скользящие 

посадки). 
 

 
а                                           б 

 

Рис. 6. Условное изображение зазора S (а) и натяга N (б) 

 
 

 
а                                               б 

 

Рис. 7. Графическое изображение полей допусков  

для посадок с зазором 

 

Наибольший зазор Smax – это разность между наибольшим 

предельным размером отверстия и наименьшим предельным раз-

мером вала (см. рисунок 7), т. е. 

Smax = Dmax – dmin > 0                               (10) 

или 

Smax = Dmax – dmin = D + ES – (d + ei) = ES – ei           (11) 
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Наименьший зазор Smin – это разность между наименьшим 

предельным размером отверстия и наибольшим предельным раз-

мером вала (см. рисунок 7), т. е. 

Smin = Dmin – dmax > 0                               (12) 

или 

Smin = Dmin – dmax = D + EI – (d + es) = EI – es           (13) 

 

В частном случае наименьший зазор может быть равен нулю. 

Средний зазор Sm (среднее арифметическое наименьшего  

и наибольшего зазоров) определяется по формуле (рис. 7): 

Sm = (Smax + Smin) / 2                                (14) 

 

Действительный зазор Se – зазор, определяемый как раз-

ность действительных размеров отверстия и вала. 

Допуск посадки с зазором ITS – сумма допусков отверстия  

и вала, составляющих соединение. Допуск посадки можно опре-

делить также как разность между наибольшим и наименьшим за-

зорами, т. е. 

ITS = Smax – Smin = [(ES – ei) – (EI – es)] = 

= (ES – EI) + (es – ei) = ITD + ITd                      (15) 

 

Посадки с зазорами предназначены для подвижных и непо-

движных соединений деталей. Посадок с зазором предусмотрено 

в системах посадок значительно больше, чем посадок с натягом  

и переходных, т. к. чаще требуется, чтобы одна деталь соединя-

лась с другой без запрессовки. Иногда даже детали, предназна-

ченные для последующего соединения сваркой или винтами, 

предварительно соединяют друг с другом по посадке с зазором. 

Зазор в подвижных соединениях служит для многих целей, 

например, для обеспечения свободного относительного переме-

щения, размещения смазки, компенсации температурных дефор-

маций, компенсации отклонений формы сопрягаемых поверхно-

стей и отклонений взаимного расположения элементов деталей, 

для облегчения процесса сборки и компенсации ошибок монтажа 

и т. д. Зазоры применяют в неподвижных соединениях для облег-

чения сборки, а неподвижность обеспечивают последующим 

креплением винтами, штифтами, шпонками и т. п. 



125 
 

2.3.2. Посадки с натягом 

 

Посадка с натягом – посадка, при которой всегда образует-

ся натяг в соединении, т. е. наибольший предельный размер от-

верстия меньше наименьшего предельного размера вала или ра-

вен ему. 

Натяг N – разность размеров вала и отверстия до сборки, 

если размер вала больше размера отверстия (см. рисунок 6, б), 

т. е. 

N = d – D > 0                                        (16) 

Для посадок с натягом характерно то, что поле допуска вала 

располагается выше поля допуска отверстия. Сборка таких дета-

лей обычно производится с помощью пресса. Натяг обычно обо-

значается буквой N. Величина натяга определяется действитель-

ными размерами вала и отверстия. 

Наибольший натяг Nmax – разность между наибольшим пре-

дельным размерам вала и наименьшим предельным размером от-

верстия до сборки (рисунок 8), т. е. 

Nmax = dmax – Dmin > 0                                 (17) 

или 

Nmax = (d + es) – (D + EI) = es – EI                       (18) 

Наименьший натяг Nmin – это разность между наименьшим 

предельным размером вала и наибольшим предельным размером 

отверстия до сборки (рисунок 8), т. е. 

Nmin = dmin – Dmax > 0                                (19) 

или 

Nmin = (d + ei) – (D + ES) = ei – ES                     (20) 

 

Средний натяг Nm – среднее арифметическое наибольшего 

и наименьшего натягов, т. е. 

Nm = (Nmax + Nmin) / 2                              (21) 

Действительный натяг Ne – натяг, определяемый как раз-

ность между действительными размерами вала и отверстия 

до сборки. 

Допуск посадки с натягом ITN – разность между наиболь-

шим и наименьшим натягами: 

ITN = Nmax – Nmin = [(es – EI) – (ei – ES)] = 

= (ES – EI) + (es – ei) = ITD + ITd                       (22) 
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т. е. допуск посадки с натягом равен сумме полей допусков от-

верстия и вала, составляющих соединение. 

 

 
Рис. 8. Графическое изображение полей допусков  

для посадок с натягом 

 

Посадки с натягом используются в тех случаях, когда необ-

ходимо предать крутящий момент или (и) осевую силу в основ-

ном без дополнительного крепления за счет сил трения, создава-

емых натягом. 

 

2.3.3. Переходные посадки 
 

Переходные посадки иногда называют посадками центриро-

вания, они являются промежуточными между подвижными и не-

подвижными, т. е. могут дать как зазор, так и натяг в зависимости 

от действительных размеров отверстия и вала (рисунок 9). 

Для переходных посадок поля допусков отверстия и вала 

частично или полностью перекрываются. При наибольшем пре-

дельном размере вала и наименьшем предельном размере отвер-

стия получается наибольший натяг, а при наибольшем предель-

ном размере отверстия и наименьшем предельном размере вала – 

наибольший зазор.  

Переходные посадки характеризуются наибольшим натягом 

Nmax и наибольшим зазором Smax. Для определения наибольшего 

натяга и наибольшего зазора можно воспользоваться формулами 

17, 18 и 10, 11. 
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Рис. 9. Графическое изображение полей допусков  

в переходных посадках 

 

Допуск переходной посадки ITNS определяется по формуле 

ITNS = Nmax – Nmin = Smax – Smin                                  (23) 

Перепишем формулу (16) следующим образом N = – (D – d). 

Выражение в скобках является зазором (9). Тогда можно записать 

N = –S, т. е. натяг есть отрицательный зазор. Минимальный отри-

цательный натяг является максимальным зазором, а минималь-

ный отрицательный зазор – максимальным натягом, т. е. справед-

ливы следующие соотношения: 

Nmin = – Smax                                                          (24) 

Smin = – Nmax                                                         (25) 

С учетом (24) и (25) формулу (23) можно переписать следу-

ющим образом: 

ITNS = Nmax – (– Smax) = Smax – (– Nmax) = Nmax + Smax            (26) 

или 

ITNS = (dmax – Dmin) + (Dmax – dmin) = 

= (dmax – dmin) + (Dmax – Dmin) = ITd + ITD            (27) 

т. е. допуск посадки равен сумме полей допусков вала и отвер-

стия, составляющие соединение. 

Рассмотрим посадки, образованные сочетанием поля допус-

ка отверстия TD и полей допусков валов Td1, Td2, и Td3 (рис. 9). 

Первая посадка чаще всего дает зазор, т. е. она тяготеет 

к образованию зазора. 
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TD 

Td1 

Dmax – dmax 1 = S 

Dmax – dmin 1 = S 

Dmin – dmax 1 = N 

Dmin – dmin 1 = S 

Вторая посадка чаще будет давать натяг. 

TD 

Td2 

Dmax – dmax 2 = N 

Dmax – dmin 2 = N 

Dmin – dmax 2 = S 

Dmin – dmin 2 = N 

Третья посадка будет давать зазоры или натяги в равной 

степени. 

TD 

Td2 

Dmax – dmax 3 = N 

Dmax – dmin 3 = S 

Dmin – dmax 3 = N 

Dmin – dmin 3 = S 

Для переходных посадок, у которых maxS > maxN , опреде-

ляют средний зазор: 

Sm = (Smax – Nmax) / 2                                            (28) 

а для переходных посадок, у которых maxN > maxS , определяют 

средний натяг: 

Nm = (Nmax – Smax) / 2                                            (29) 

Переходные посадки предназначены для неподвижных со-

единений, которые служат для обеспечения хорошего центриро-

вания сопрягаемых поверхностей и должны легко разбираться. 

Натяги и зазоры в этих посадках небольшие и не могут переда-

вать значительные крутящие моменты и потому применяются с 

дополнительным креплением шпонками, штифтами, винтами  

и т. п. Наиболее широко переходные посадки применяют при 

установке подшипников качения.  
 

2.3.4. Выбор посадок 
 

Необходимые эксплуатационные свойства механизмов 

обеспечивают выбором соответствующих посадок при соедине-

нии деталей друг с другом. Выбор посадок является не только 

технической, но и экономической задачей, правильное решение 

которой во многом способствует не только обеспечению качества 

изделий, но и эффективности производства.  



129 
 

Обычно конструкторы в своей практике пользуются сравни-

тельно небольшим количеством разного вида посадок (не более 

10), несмотря на то, что рекомендованных к применению посадок 

в системах допусков значительно больше. Основаниями для 

определения необходимых параметров посадки могут быть ре-

зультаты аналитических расчетов, экспериментальных исследо-

ваний, а также накопленный производственный опыт. Чаще всего 

выбирают посадку, ориентируясь на аналогичные соединения, 

условия работы которых хорошо известны и их применение 

оправдало себя на практике.  

Для условий серийного производства ответственные соеди-

нения подвергают экспериментальным исследованиям, результа-

ты которых используют при выборе той или иной посадки.  

Существующие методики аналитических расчетов парамет-

ров посадок в основном являются весьма приближенными, т. к. 

не могут учитывать всех факторов, влияющих на свойства поса-

док при разных допущениях. Такие методики расчетов (в том 

числе на ЭВМ) применяют для предварительного определения 

тех величин зазоров или натягов в посадках, которые могли бы 

обеспечить исследование заданных функций в предполагаемых 

условиях эксплуатации изделий. В настоящее время основой для 

выбора посадок является производственный опыт и эксперимен-

тальные данные. 

Правильный выбор допусков и посадок может служить од-

ним из критериев квалификации инженера, и повышения этого 

уровня основан на постоянном анализе результатов принятых 

решений и изучением производственного опыта. 

 

3. ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ, 

ДОПУСКОВ, ЗАЗОРОВ И НАТЯГОВ В СОЕДИНЕНИЯХ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПОСАДОК 
 

По данному номинальному диаметру и посадке: 

– назначить по ГОСТ 25347 предельные отклонения разме-

ров сопрягаемых деталей – отверстия и вала; 

– (на схемах указать предельные отклонения, номинальные 

диаметры, определить тип посадки и подписать схему); 
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– определить предельные и средние зазоры и натяги, и ука-

зать их на схеме расположения полей допусков; 

– определить допуск посадки (допуск зазора или допуск 

натяга); 

– изобразить в сборе и отдельно детали сопряжения и обо-

значить на них размеры с условными обозначениями посадок  

и предельных отклонений. 

 

3.1. Посадка с зазором 
 

Дано: 

Номинальный диаметр вала и отверстия Ø100 мм, посадка 

11h

11В
. 

Решение: 

 

По ГОСТ 25347 определим предельные отклонения разме-

ров сопрягаемых деталей – отверстия В11 и вала h11: 

– нижнее отклонение вала ei = –220 мкм (–0,22 мм), верхнее 

отклонение вала es = 0 мкм (0 мм). 

– нижнее отклонение отверстия EI = +220 мкм (+0,22 мм), 

верхнее отклонение отверстия ES = +440 мкм (+0,44 мм).  

 

Графическое представление этой посадки приведено на ри-

сунке 10. 

 

 
Рис. 10. Схема расположения полей допусков посадки 

с зазором 
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Определим наибольший предельный размер вала: 

dmax = d + es = 100 + (0) = 100 мм 

Определим наименьший предельный размер вала: 

dmin = d + ei = 100 + (– 0,22) = 99,78 мм 

Определим поле допуска вала: 

ITd = dmax – dmin = 100 – 99,78 = 0,22 мм 

или 

ITd = es – ei = 0 – (– 0,22) = 0,22 мм 

Определим наибольший предельный размер отверстия: 

Dmax = D + ES = 100 + (+ 0,44) = 100,44 мм 

Определим наименьший предельный размер отверстия: 

Dmin = D + EI = 100 + (+ 0,22) = 100,22 мм 

Определим поле допуска отверстия: 

ITD = Dmax – Dmin = 100,44 – 100,22 = 0,22 мм 

или 

ITD = ES – EI = 0,44 – 0,22 = 0,22 мм 

Определим максимальный зазор в соединении: 

Smax = Dmax – dmin = 100,44 – 99,78 = 0,66 мм 

или 

Smax = ES – ei = 0,44 – (– 0,22) = 0,66 мм 

Определим минимальный зазор в соединении: 

Smin = Dmin – dmax = 100,22 – 100 = 0,22 мм 

или 

Smin= EI – es = 0,22 – (0) = 0,22 мм 

Определим средний зазор: 

Sm = (Smax + Smin ) / 2 = (0,66 + 0,22) / 2 = 0,44 мм 

Допуск посадки (зазора): 

ITS = Smax – Smin= 0,66 – 0,22 = 0,44 мм 

или 

ITS= ITD + ITd = 0,22 + 0,22 = 0,44 мм 

Изобразим в сборе и отдельно детали сопряжения и обозна-

чим на них размеры с условными обозначениями посадок и пре-

дельными отклонениями (рис. 11). 
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          а                             б                                         в     

Рис. 11. Обозначение предельных отклонений и посадки  

с зазором на чертеже для: а – вала 100h11; 

б – отверстия Ø100В11; в – сборки 100
11h

11В
 

 

3.2. Посадка с натягом 
 

Дано: 

Номинальный диаметр вала и отверстия 100 мм, посадка 

u8

H8
. 

Решение: 

 

По ГОСТ 25347 определим предельные отклонения разме-

ров сопрягаемых деталей – отверстия Н8 и вала u8: 

– нижнее отклонение вала ei = +124 мкм (+0,124 мм), верх-

нее отклонение вала es = +178 мкм (+0,178 мм). 

– нижнее отклонение отверстия EI = 0 мкм (0 мм), верхнее 

отклонение отверстия ES = +54 мкм (+0,054 мм).  

Графическое представление этой посадки приведено на ри-

сунке 12. 
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Рис. 12. Схема расположения полей допусков посадки 

с натягом 

 

Определим наибольший предельный размер вала dmax 

dmax = d + es = 100 + (+ 0,178) = 100,178 мм. 

Определим наименьший предельный размер вала dmin 

dmin = d + ei = 100 + (+ 0,124) = 100,124 мм 

Определим поле допуска вала 

ITd = dmax – dmin = 100,178 – 100,124 = 0,054 мм 

или 

ITd = es – ei = 0,178 – 0,124 = 0,054 мм 

Определим наибольший предельный размер отверстия 

Dmax = D + ES = 100 + (+ 0,054) = 100,054 мм 

Определим наименьший предельный размер отверстия 

Dmin = D + EI = 100 + (0) = 100 мм 

Определим поле допуска отверстия 

ITD = Dmax – Dmin = 100,054 – 100 = 0,054 мм 

или 

ITD = ES – EI = 0,054 – (0) = 0,054 мм 

Определим максимальный натяг в соединении 

Nmax = dmax – Dmin = 100,178 – 100 = 0,178 мм 

или 

Nmax = es – EI = 0,178 – (0) = 0,178 мм 

Определим минимальный натяг в соединении 

Nmin = dmin – Dmax = 100,124 – 100,054 = 0,070 мм 

или 

Nmin= ei – ES = 0,124 – (+ 0,054) = 0,070 мм 

Определим средний натяг  
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Nm = (Nmax + Nmin) / 2 = (0,178 + 0,070) / 2 = 0,124 мм 

Допуск посадки (натяга) 

ITN = Nmax – Nmin = 0,178 – 0,070 = 0,108 мм 

или 

ITN = ITD + ITd = 0,054 + 0,054 = 0,108 мм 

 

Изобразим в сборе и отдельно детали сопряжения и обозна-

чим на них размеры с условными обозначениями посадок и пре-

дельными отклонениями (рис. 13). 

 

 
а                          б                              в 

Рис. 13. Обозначение предельных отклонений и посадки  

с натягом на чертеже для: а – вала 100u8;  

б – отверстия 100Н8; в – сборки 100
u8

H8
 

 

3.3. Переходная посадка 
 

Дано: 

Номинальный диаметр вала и отверстия 100 мм, посадка 

n6

H7
. 

Решение: 

 

По ГОСТ 25347 определим предельные отклонения разме-

ров сопрягаемых деталей – отверстия Н7 и вала n6: 
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– нижнее отклонение вала ei = +23 мкм (+0,023 мм), верхнее 

отклонение вала es = + 45 мкм (+0,045 мм). 

– нижнее отклонение отверстия EI = 0 мкм (0 мм), верхнее 

отклонение отверстия ES = +35 мкм (+0,035 мм).  

Графическое представление этой посадки приведено на ри-

сунке 14. 

 

 
Рис. 14. – Схема расположения полей допусков 

переходной посадки 

 

Определим наибольший предельный размер вала 

dmax = d + es = 100 + (+ 0,045) = 100,045 мм 

Определим наименьший предельный размер вала 

dmin = d + ei = 100 + (+ 0,023) = 100,023 мм 

Определим поле допуска вала 

ITd = dmax – dmin = 100,045 – 100,023 = 0,022 мм 

или 

ITd = es – ei = 0,045 – 0,023 = 0,022 мм 

Определим наибольший предельный размер отверстия 

Dmax = D + ES = 100 + (+ 0,035) = 100,035 мм 

Определим наименьший предельный размер отверстия 

Dmin = D + EI = 100 + (0) = 100 мм 

Определим поле допуска отверстия 

ITD = Dmax – Dmin = 100,035 – 100 = 0,035 мм 

или 

ITD = ES – EI = 0,035 – 0 = 0,035 мм 
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Определим максимальный зазор в соединении 

Smax = Dmax – dmin = 100,035 – 100,023 = 0,012 мм 

или 

Smax = ES – ei = 0,035 – (+ 0,023) = 0,012 мм 

Определим максимальный натяг в соединении 

Nmax = dmax – Dmin = 100,045 – 100 = 0,045 мм 

или 

Nmax= es – EI = 0,045 – 0 = 0,045 мм 

Так как maxN > maxS , определим средний натяг 

Nm = (Nmax – Smax) / 2 = (0,045 – 0,012) / 2 = 0,0165 мм 

Допуск посадки (зазора-натяга) 

ITNS = Smax + Nmax= 0,012 + 0,045 = 0,057 мм 

или 

ITNS= ITD + ITd = 0,035 + 0,022 = 0,057 мм 

 

Изобразим в сборе и отдельно детали сопряжения и обозна-

чим на них размеры с условными обозначениями посадок и пре-

дельными отклонениями (рисунок 15). 

 

 
а                           б                                    в 

Рис. 15. Обозначение предельных отклонений и переходной  

посадки на чертеже для: а – вала 100n6; 

б – отверстия Ø100Н7; в – сборки 100
n6

H7
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4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Ознакомиться и изучить методические указания к работе 

«Основы взаимозаменяемости». 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование и 

цель работы; описание общих положений; виды взаимозаменяемо-

сти; понятия о размерах и отклонениях; описание посадок переход-

ных, с зазором и натягом; ответы на контрольные вопросы. 

3. По последним двум цифрам номера зачетной книжки 

по таблице 1 выбрать исходные данные, по номинальному диа-

метру (D, мм) и посадке в ЕСДП (см. пример выполнения работы 

п. 3): 

– назначить по ГОСТ 25347 предельные отклонения разме-

ров сопрягаемых деталей – отверстия и вала; 

– изобразить схемы расположения полей допусков (на схе-

мах указать предельные отклонения, номинальные диаметры, 

определить тип посадки и подписать схему); 

– определить предельные и средние зазоры и натяги, и ука-

зать их на схеме расположения полей допусков; 

– определить допуск посадки (допуск зазора или допуск 

натяга); 

– изобразить в сборе и отдельно детали сопряжения и обо-

значить на них размеры с условными обозначениями посадок  

и предельных отклонений. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение взаимозаменяемости. 

2. Что обеспечивает взаимозаменяемость? 

3. Опишите виды взаимозаменяемости. 

4. Дайте определение полной и неполной взаимозаменяе-

мости. 

5. Дайте определение размерной и параметрической взаи-

мозаменяемости. 

6. Дайте определение внешней и внутренней взаимозаменя-

емости. 

7. Опишите понятия о размерах и отклонениях. 

8. Какие определяют характеристики валов и отверстий? 
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9. Какие бывают случаи положения поля допуска при гра-

фическом изображении? 

10. Опишите, какие бывают соединения. 

11. Опишите, какие бывают посадки. 

12. Опишите посадку с зазором. 

13. Опишите посадку с натягом. 

14. Опишите переходную посадку. 

15. Опишите особенности выбора посадок. 

Таблица 1 

Исходные данные 
 

По последней цифре номера зачетной книжки 

Цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диаметр D, мм 3 10 30 50 80 100 150 200 250 350 
 

По предпоследней 

цифре номера 

зачетной книжки 

№ цифры Посадка 

0 
F8 

h6 

H8 

m7 

H7 

p6 

1 
H8 

h8 

H8 

js7 

P7 

h6 

2 
D10 

h10 

H7 

k6 

H7 

s6 

3 
E9 

h9 

H6 

m5 

S7 

h6 

4 
G6 

h5 

H7 

n6 

H7 

t6 

5 
H8 

f9 

N7 

h6 

T7 

h6 

6 
H7 

h7 

JS7 

h6 

H7 

r6 

7 
H8 

d9 

K8 

h7 

R7 

h6 

8 
H7 

e8 

M5 

h5 

H8 

x8 

9 
H6 

g6 

N8 

h7 

U8 

h7 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ» 

Составители: Дубинкин Д. М., Петренко К. П. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными положениями Федерального за-

кона РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-

мерений. Изучить структуру и задачи государственной системы 

обеспечения единства измерений. Ознакомиться с метрологиче-

скими службами и организациями по метрологии. Изучить дея-

тельность по осуществлению государственного метрологического 

контроля и надзора. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Единство измерений 

 

Единство измерений – состояние измерений, при котором их 

результаты выражены в допущенных к применению в Российской 

Федерации единицах величин, а показатели точности измерений 

не выходят за установленные границы. 

Обеспечение единства измерений (ОЕИ) во все времена бы-

ло важнейшей государственной задачей. В 1736 году в России 

была образована Комиссия мер и весов, одной из основных задач 

которой являлась организация поверочного дела. 

В советское время единство измерений в стране осуществ-

лялось централизованным управлением. Все средства измерений 

находились под всеобщим государственным надзором, что тре-

бовало значительных затрат, но и определяло достаточно высо-

кий уровень поддержания единства измерений. 

Переход России к рыночным отношениям поставил перед 

метрологами задачу создания средств измерений, методы повер-

ки и калибровки которых были бы сопоставимы с зарубежными, 

а также создание определенных условий для участников измери-

тельного дела при выполнении установленного государством ре-

гламента метрологических работ. Указанный подход потребовал 

перевода Российской системы измерений на законодательный 
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принцип управления, в соответствии с которым устанавливается 

в законодательном порядке комплекс правовых и законодатель-

ных актов и положений. 

Вся метрологическая деятельность в Российской Федерации 

основывается на конституционной норме, которая устанавливает, 

что в федеральном ведении находятся стандарты, эталоны, мет-

рическая система и исчисление времени, и закрепляет централи-

зованное руководство единицами физических величин, эталона-

ми и связанными с ними другими метрологическими основами. 

Значимость и ответственность измерений и измерительной 

информации приводят к необходимости установления в законо-

дательном порядке комплекса правовых и нормативных актов и 

положений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Нормативная база ОЕИ 

 

В 2008 принят Федеральный закон №102- ФЗ «Об обеспече-

нии единства измерений», основными целями которого являются: 

1. Установление правовых основ обеспечения единства из-

мерений в Российской Федерации; 
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2. Защита прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от отрицательных последствий недостоверных ре-

зультатов измерений; 

3. Обеспечение потребности граждан, общества и государ-

ства в получении объективных, достоверных и сопоставимых ре-

зультатов измерений, используемых в целях защиты жизни и 

здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и рас-

тительного мира, обеспечения обороны и безопасности (в том 

числе экономической) государства; 

4. Содействие развитию экономики Российской Федерации 

и научно-техническому прогрессу. 

Согласно указанному закону деятельность по обеспечению 

единства измерений осуществляется: 

1. Федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию, оказанию государ-

ственных услуг, управлению государственным имуществом и об-

ласти обеспечения единства измерений и государственному мет-

рологическому надзору; 

2. Подведомственными федеральному органу исполнитель-

ной власти, осуществляющему функции по оказанию государ-

ственных услуг и управлению государственным имуществом 

обеспечения единства измерений, государственными научными 

метрологическими институтами и государственными региональ-

ными центрами метрологии; 

3. Государственной службой времени, частоты и определе-

ния параметров вращения Земли, Государственной службой 

стандартных справочных данных о физических константах и 

свойств веществ и материалов, Государственной службой состава 

и свойств веществ и материалов; 

4. Метрологическими службами, в том числе аккредитован-

ными в установленном порядке юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями. 

Законодательство устанавливает, что государственное 

управление деятельностью по обеспечению единства измерений в 

России осуществляет Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), и опреде-
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ляет его цели, задачи, компетенцию, ответственность и полномо-

чия. 

Законодательством также определяются Государственная 

метрологическая служба (ГМС) и иные государственные службы 

обеспечения единства измерений, метрологические службы госу-

дарственных органов управления РФ и юридических лиц, их за-

дачи и полномочия. 

Таким образом, ОЕИ, метрологический контроль и надзор 

на государственном, межрегиональном и межотраслевом уровнях 

осуществляет ГМС, в пределах министерства – метрологическая 

служба государственного органа управления, на предприятии – 

метрологическая служба юридического лица. 

 

2.2. Государственная система обеспечения  

единства измерений 

 

Положения действующего ранее Закона (1993 год) были 

расширены Государственной системой обеспечения единства из-

мерений (ГСИ), которая представляет собой комплекс норматив-

ных документов, устанавливающих правила, нормы, требования, 

направленные на достижение и поддержание единства измерений 

в стране, утверждаемых Ростехрегулированием. Основные поло-

жения ГСИ представлены в государственном нормативном доку-

менте  ГОСТ Р 8.000–2000 «Государственная система обеспече-

ния единства измерений. Основные положения». 

Цель ГСИ – создание общегосударственных правовых, нор-

мативных, организационных, технических и экологических усло-

вий для решения задач по обеспечению единства измерений и 

предоставление возможности всем субъектам деятельности оце-

нивать правильность выполненных измерений и уровень их вли-

яния на результаты деятельности, основанной на результатах из-

мерений. 

Основными задачами ГСИ являются: 

- разработка оптимальных принципов управления деятель-

ностью по ОЕИ; 

- организация и проведение фундаментальных научных ис-

следований с целью создания более совершенных и точных мето-

дов и средств воспроизведения единиц и передачи их размеров; 
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- установление системы единиц величин и шкал измерений, 

допускаемых к применению; 

- установление основных понятий метрологии, унификация 

их терминов и определений; 

- создание, утверждение, применение и совершенствование 

государственных эталонов; 

- установление систем передачи размеров единиц от госу-

дарственных эталонов средствам измерений (СИ); 

- создание и совершенствование вторичных и рабочих эта-

лонов, комплексных поверочных установок и лабораторий; 

- установление общих метрологических требований к этало-

нам, СИ, методикам выполнения измерений, методикам поверки 

(калибровки) СИ; 

- осуществление государственного метрологического кон-

троля; 

- осуществление государственного метрологического надзора; 

- аттестация методик выполнения измерений; 

- аккредитация метрологических служб и иных физических 

и юридических лиц по различным видам метрологической дея-

тельности; 

- аккредитация поверочных, калибровочных, измерительных 

и других лабораторий; 

- участие в работе международных организаций; 

- информационное обеспечение по вопросам ОЕИ; 

- совершенствование и развитие ГСИ. 

ГСИ состоит из трех подсистем: правовой, технической и 

организационной (рис. 2). 

Правовая подсистема – комплекс взаимосвязанных законо-

дательных и подзаконных актов, объединенных общей целевой 

направленностью и устанавливающих согласованные требования 

к взаимосвязанным объектам деятельности по ОЕИ. 

Основными объектами ГСИ являются: 

- единицы физических величин; 

- государственные эталоны и поверочные схемы; 

- методы и средства поверки средств измерений (СИ); 

- номенклатура и способы нормирования метрологических 

характеристик СИ; 

- нормы точности измерений; 
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- способы выражения и формы представления результатов и 

показателей точности измерений; 

- методики выполнения измерений; 

- методики оценки достоверности и формы представления 

данных о свойствах веществ и материалов; 

- требования к стандартным образцам свойств веществ и ма-

териалов; 

- термины и определения  области метрологии; 

- организация и порядок проведения государственных испы-

таний СИ, поверки и метрологической аттестации СИ и испыта-

тельного оборудования. 

 

 
Рис. 2. Государственная система ОЕИ 

 

Для реализации положений законов о единстве измерений и 

техническом регулировании разрабатываются и принимаются 
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подзаконные акты – нормативные документы, к которым отно-

сятся различные категории и виды стандартов: 

- правила (ПР) по стандартизации, метрологии, сертифика-

ции и аккредитации; 

- рекомендации (Р), в том числе межгосударственные (РМГ) 

по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации; 

- методические инструкции (МИ) и руководящие документы 

(РД). 

Техническая подсистема представлена совокупностью меж-

дународных и государственных эталонов, стандартных образцов 

состава и свойств, справочных данных и др. 

Организационная подсистема представлена метрологиче-

скими службами. 

 

2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ,  

СЛУЖБЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

К организациям и службам РФ, действующим в области 

технического регулирования, метрологии, стандартизации, под-

тверждения соответствия и сертификации, относятся: 

- Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Ростехрегулирование); 

- Государственная метрологическая служба РФ (ГМС); 

- метрологические службы государственных органов управ-

ления. 

 

2.1. Федеральное агентство  

по техническому регулированию и метрологии 

 

Ростехрегулирование находится в ведении Министерства 

промышленности и торговли РФ и осуществляет свою деятель-

ность непосредственно через свои территориальные органы и че-

рез подведомственные организации во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов РФ, органами местного само-

управления, общественными объединениями и другими органи-

зациями. 

Агентство организует: 
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- экспертизу и подготовку заключений по проектам феде-

ральных целевых программ, а также межотраслевых и межгосу-

дарственных научно-технических и инновационных программ; 

- экспертизу проектов национальных стандартов; 

- проведение испытаний СИ в целях утверждения их типа и 

утверждение типа СИ; 

- проведение поверки СИ в РФ; 

- сбор и обработку информации в случае причинения вреда 

вследствие нарушения требований технических регламентов. 

Ростехрегулирование также осуществляет: 

- информирование о разработке и завершении публичного 

обсуждения проектов технических регламентов, утверждении 

национальных стандартов и общероссийских классификаторов; 

- руководство деятельностью ГМС, Государственной служ-

бы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, 

Государственной службы стандартных справочных данных о фи-

зических константах и свойств веществ и материалов, Государ-

ственной службы состава и свойств веществ и материалов; 

- создание технических комитетов по стандартизации, коор-

динации их деятельности и участие в реализации национальных 

стандартов; 

- определение общих метрологических требований к СИ, 

методам и результатам измерений; 

- отнесение технического устройства к СИ и установление 

их межповерочных интервалов; 

- распоряжение правами на объекты интеллектуальной соб-

ственности и другие результаты научно-исследовательских ра-

бот; 

- межрегиональную и межотраслевую координацию дея-

тельности в области обеспечения единства измерений. 

В функции Ростехрегулирования входит ведение: 

- федерального информационного фонда технических ре-

гламентов и стандартов; 

- перечня продукции, подлежащей обязательному подтвер-

ждению соответствия; 

- государственного реестра утвержденных типов СИ. 

Ростехрегулирование осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через находящиеся в его ведении территори-
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альные органы ЦМСиС (центры стандартизации, метрологии и 

сертификации), а также через государственных инспекторов 

межрегиональных технических управлений (МТУ) по надзору за 

техническими регламентами, национальными стандартами и 

обеспечению единства измерений. 

В систему Ростехрегулирования (рис. 3) входят: централь-

ный аппарат, научно-исследовательские институты, издательско-

полиграфический комплекс, территориальные органы, учебные 

заведения, опытные заводы. 

 

 
Рис. 3. Структура Ростехрегулирования 

 

Центральный аппарат состоит из следующих управлений: 

- метрологии и надзора; 

- технического регулирования и стандартизации; 

- развития, информационного обеспечения и аккредитации; 

- экономики, бюджетного планирования и госсобственно-

сти; 

- делами; 

- международного и регионального сотрудничества. 

Основу территориальных органов Ростехрегулирования со-

ставляют региональные центры технического регулирования, 

метрологии и стандартизации, расположенные в центрах субъек-

тов РФ и координирующие работу в области метрологии и стан-

дартизации. Также имеются несколько специализированных тер-
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риториальных органов, расположенные в городах, где действуют 

крупные метрологические институты: Российский центр испыта-

ний и сертификации (Москва), Центр испытаний и сертификации 

(Санкт-Петербург), Менделеевский центр технического регули-

рования, стандартизации, метрологии и сертификации (Менделе-

ево, Московская область). 

Ростехрегулирование осуществляет методическое руковод-

ство четырьмя государственными службами: 

- государственной метрологической службой; 

- государственной службой времени, частоты и определения 

параметров вращения Земли (ГСВЧ); 

- государственной службой стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов (ГССО); 

- государственной службой стандартных справочных дан-

ных о физических константах и свойствах веществ и материалов 

(ГСССД). 

ГСВЧ осуществляет межрегиональную и межотраслевую 

координацию работ по обеспечению единства измерений време-

ни, частоты и определения параметров вращения Земли, а также 

воспроизведение, хранение и передачу размеров единиц времени 

и частоты, шкал атомного, всемирного и координированного 

времени, координат полюсов Земли. Потребителями измеритель-

ной информации ГСВЧ являются службы навигации и управле-

ния самолетами, судами и спутниками, Единая энергетическая 

система России. 

ГССО обеспечивает создание и применение системы стан-

дартных (эталонных) образцов состава и свойств веществ и мате-

риалов – металлов и сплавов, нефтепродуктов, медицинских пре-

паратов, образцов почв и др. Служба обеспечивает разработку 

средств сопоставления характеристик стандартных образцов с 

характеристиками веществ и материалов, производимых различ-

ными предприятиями, для их идентификации или контроля. 

ГСССД обеспечивает разработку достоверных данных о фи-

зических константах, о свойствах веществ и материалов, сырья, 

нефти, газа и др. Потребителями информации данной службы яв-

ляются организации, проектирующие изделия техники, к точно-

сти характеристик которых предъявляется особо жесткие требо-

вания. 
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2.2. Государственная метрологическая служба 

 

Метрологическая служба (МС) – совокупность субъектов 

деятельности и видов работ, направленных на обеспечение един-

ства измерений. 

Государственная метрологическая служба (ГМС), руковод-

ство которой осуществляет Ростехрегулирование, несет ответ-

ственность за метрологическое обеспечение измерений в стране 

на межотраслевом уровне и осуществляет государственный мет-

рологический контроль и надзор. В состав ГМС входят: 

- государственные научные метрологические центры 

(ГНМЦ), метрологические научно-исследовательские институты, 

несущие ответственность за создание, хранение и применение 

государственных эталонов и разработку нормативных докумен-

тов по обеспечению единства измерений; 

- органы ГМС на территории субъектов РФ (республик, ав-

тономных округов, краев, областей, городов). Деятельность орга-

нов ГМС включает создание государственных и вторичных эта-

лонов, разработку систем передачи размеров единиц ФВ рабочим 

СИ, государственный надзор за производством, состоянием, при-

менением, ремонтом СИ и др. 

ГНМЦ образуются из числа находящихся в ведении Ро-

стехрегулирования предприятий и организаций, выполняющих 

работы по созданию, совершенствованию, хранению и примене-

нию государственных эталонов единиц величин. Основными 

функциями ГНМЦ являются: 

- создание, совершенствование, хранение и применение гос-

ударственных эталонов единиц величин; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

метрологии; 

- передача размеров единиц величин от государственных 

эталонов к исходным; 

- проведение государственных испытаний СИ; 

- разработка оборудования, необходимого для оснащения 

органов ГМС; 

- проведение метрологической экспертизы и измерений по 

поручению органов суда и прокуратуры; 
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- участие в сличении государственных эталонов с нацио-

нальными эталонами других стран, разработке международных 

норм и правил. 

Государственные научные метрологические центры пред-

ставлены такими институтами, как Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологической службы 

(ВНИИМС, Москва), научно-производственное объединение 

«ВНИИ метрологии имени Д. И. Менделеева» (ВНИИМ, Санкт-

Петербург), научно-производственное объединение «ВНИИ фи-

зико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ, 

Менделеево, Московская область), Сибирский государственный 

научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ, Ново-

сибирск) и др. 

ГНМЦ являются хранителями государственных эталонов и 

проводят исследования в области теории измерений, применения 

принципов и методов высокоточных измерений, разработки 

научно-методических основ совершенствования Российской си-

стемы измерений, разрабатывают нормативные документы по 

обеспечению единства измерений. 

Основными функциями территориальных органов являются: 

- государственный метрологический контроль и надзор за 

обеспечением единства измерений в регионе; 

- метрологическое обеспечение (МО) предприятий и органи-

заций; 

- поверка и калибровка средств измерений; 

- аккредитация поверочных и калибровочных лабораторий; 

- обучение и аттестация поверителей; 

- разработка новых СИ; 

- техническое обслуживание и ремонт СИ. 

Схема взаимодействия метрологических служб Ростехрегу-

лирования приведена на рис. 4. 

Метрологические службы федеральных органов управления 

создаются в министерствах (агентствах, комитетах) в целях вы-

полнения работ по обеспечению единства и требуемой точности 

измерений, проведения метрологического контроля и надзора. 
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2.3. Метрологические службы государственных органов 

управления и юридических лиц 

 

 
Рис. 4. Схема взаимодействия метрологических служб (МС) 

подразделений Ростехрегулирования (ЦМТУ – центральное 

межрегиональное техническое управление)  

 

В соответствии с Законом об обеспечении единства измере-

ний, на предприятии для обеспечения МО может быть создана 

метрологическая служба во главе с представителем администра-

ции, обладающая соответствующими знаниями и полномочиями. 

Метрологическая служба государственного органа управле-

ния может включать: 

- структурные подразделения главного метролога в цен-

тральном аппарате государственного органа; 

- головные и базовые организации МС в отраслях (мини-

стерствах), назначаемые органом управления; 

- МС предприятий, организаций, учреждений. 

Органы управления государственной МС формируют орга-

низационные основы МО. Управление МО осуществляется: 
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- федеральным агентством соответствующего министерства; 

- федеральной службой по надзору и контролю; 

- в головной и базовой организациях МО – отделами (лабо-

раториями) метрологии; 

- в организациях отрасли – метрологическими службами. 

В каждом органе управления МО назначается ответствен-

ный (главный метролог, метролог) за решение задач в сфере МО. 

Метрологические службы предприятий могут иметь само-

стоятельные калибровочные лаборатории для собственных нужд 

или сторонних юридических лиц. Они могут быть аккредитованы 

на право поверки и (или) калибровки СИ. 

Для выработки и проведения единой технической политики, 

координации работ по обеспечению качества измерений в отрас-

лях, закрепленных за соответствующим государственным орга-

ном управления, этим органом по согласованию с Ростехрегули-

рованием назначается головная организация метрологической 

службы. 

Для выполнения работ по обеспечению качества измерений 

при проведении исследований, испытаний государственный ор-

ган управления назначает базовые организации метрологической 

службы (в том числе по территориальному принципу для выпол-

нения работ по калибровке и ремонту СИ). 

Аккредитацию головных, базовых организаций, метрологи-

ческих служб организаций, осуществляющих деятельность по 

государственному контролю и надзору, проводит федеральный 

орган исполнительной власти, выполняющий функции по норма-

тивно-правовому регулированию в области обеспечения единства 

измерений. 

Метрологические службы организаций выполняют следую-

щие функции: 

- осуществляют поверку и калибровку СИ в соответствии с 

областью аккредитации в этой сфере деятельности; 

- проводят мероприятия по внедрению современных средств 

и методов измерений; 

- осуществляют метрологический контроль над состоянием 

и применением СИ, методиками выполнения измерений, выпол-

нением требований нормативных документов; 
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- участвуют в работе конференций, семинаров в области 

МО. 

На рис. 5 приведена типовая структура МС промышленного 

предприятия. 

 

 
Рис. 5. Структура МС промышленного предприятия  

 

2.4. Международные организации по метрологии 

 

С развитием регулярной международной торговли возникла 

потребность в межгосударственном сотрудничестве в области 

обеспечения единства измерений. 

В 1875 году в Париже 17 государств, в том числе Россия, 

подписали Метрическую конвенцию, которая явилась первым 

международным стандартом. При этом было создано первое 

международное метрологическое учреждение – Международное 

бюро мер и весов (МБМВ), которое до сих пор активно функцио-

нирует, координирую деятельность метрологических организа-

ций более чем 100 стран. МБМВ расположено во Франции, г. 

Севр. МБМВ хранит международные прототипы килограмма и 

метра, международные эталоны некоторых единиц величин в об-

ласти электрических, световых и других видов измерений, а так-

же проводит международные сличения с национальными этало-

нами стран Метрической конвенции. 
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Руководство деятельностью МБМВ осуществляется Между-

народным комитетом мер и весов (МКМВ), созданным одновре-

менно с МБМВ. В среднем один раз в четыре года собирается Ге-

неральная конференция по мерам и весам (ГКМВ), принимающая 

основополагающие решения в области метрологии. Так, в 1960 

году была утверждена Международная система единиц (СИ). В 

МБМВ Россия представлена ВНИИМ имени Д. И. Менделеева и 

ВНИИФТРИ. 

В 1956 году была создана Международная организация за-

конодательной метрологии (МОЗМ), в настоящее время объеди-

няющая более 80 государств. Основной целью МОЗМ гармониза-

ция национальных метрологических требований стран, направ-

ленная на устранение технических барьеров при реализации 

международных связей, оказание методической и технической 

помощи развивающимся странам. МОЗМ разрабатывает общие 

вопросы законодательной метрологии: установление классов 

точности СИ, обеспечение единообразия определенных типов и 

систем измерительных приборов, порядок поверки и калибровки 

СИ и др. Высшим органом МОЗМ является Международная кон-

ференция законодательной метрологии, созываемая один раз в 

четыре года. Решения МОЗМ носят рекомендательный характер, 

и их исполнение зависит от воли конкретного государства. Рос-

сию в МОЗМ представляет Ростехрегулирование. 

В 1946 году была учреждена Международная организация 

по стандартизации – ИСО (аббревиатура от английского назва-

ния). В настоящее время ее членами являются более 100 стран. 

Сфера деятельности ИСО распространяется на все области, кроме 

электротехники и электроники. 

В 1906 году создана Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). После Второй мировой войны МЭК стала авто-

номной организацией в составе ИСО. Основная цель создания 

МЭК аналогична цели ИСО – содействие международному со-

трудничеству по стандартизации, метрологии, сертификации в 

области электротехники, радиотехнике и электроники путем раз-

работки международных стандартов. Непосредственно МЭК 

принято более 2 тыс. международных стандартов, отличающихся 

от стандартов ИСО большей конкретизацией требований к объек-

там. Россию в МЭК представляет Ростехрегулирование. 
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Отдельными вопросами метрологии занимаются такие меж-

дународные организации, как Международная конференция по 

измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО), Между-

народный консультативный комитет по радиосвязи (МККР), 

Международная организация гражданской авиации и др. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ  

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

 

3. 1. Основные понятия, цель, объекты и цели  

распространения государственного  

метрологического контроля и надзора  

 

Государственный метрологический контроль и надзор 

(ГМКиН) – деятельность, осуществляемая ГМС с целью провер-

ки соблюдения установленных правил и норм – Закона об обес-

печении единства измерений, государственных стандартов, пра-

вил по метрологии и других нормативных документов. 

Контроль – сравнение фактических (текущих) значений ха-

рактеристик контролируемого объекта с их заданными значениями. 

Надзор – наблюдение за исполнением субъектов обязатель-

ных требований (предписаний). 

По содержанию понятия контроля и надзора идентичны. 

Различие осуществляется в полномочиях субъектов, их осу-

ществляющих. 

Осуществляют ГМКиН Государственная метрологическая 

служба (ГМС) РФ, МС федеральных органов исполнительной 

власти и юридических лиц, международные метрологические ор-

ганизации. 

Объектами ГМКиН являются (рис. 6): средства измерений, 

эталоны, методики выполнения измерений, количество товаров, 

другие объекты. 

В соответствии со ст. 1 Закона об обеспечении единства из-

мерений ГМКиН распространяется на строго ограниченные сфе-

ры, объединенные в следующие направления:  

1. Осуществление деятельности в области здравоохранения; 

2. Осуществление ветеринарной деятельности; 
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3. Осуществление деятельности в области охраны окружа-

ющей среды; 

 

 
Рис. 6. Государственный метрологический контроль и надзор 
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4. Осуществление деятельности в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах; 

5. Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; 

6. Осуществление производственного контроля за соблюде-

нием установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к эксплуатации опасно-

го производственного объекта; 

7. Осуществление торговли, выполнение работ по расфасов-

ке товаров; 

8. Выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов; 

9. Оказание услуг почтовой связи, учет объема оказанных 

услуг электросвязи операторами связи и обеспечение целостно-

сти и устойчивости функционирования сети связи общего поль-

зования; 

10. Осуществление деятельности в области обороны и без-

опасности государства; 

11. Осуществление геодезической и картографической дея-

тельности; 

12. Осуществление деятельности в области гидрометеороло-

гии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; 

13. Проведение банковских, налоговых, таможенных опера-

ций и таможенного контроля; 

14. Выполнение работ по оценке соответствия продукции и 

иных объектов обязательным требованиям в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом регулиро-

вании; 

15. Проведение официальных спортивных соревнований, 

обеспечение подготовки спортсменов высокого класса; 

16. Выполнение поручений суда, органов прокуратуры, гос-

ударственных органов исполнительной власти; 

17. Осуществление мероприятий государственного контроля 

(надзора); 

18. Осуществление деятельности в области использования 

атомной энергии; 
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19. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

В остальных сферах экономики (в основном производствен-

ных) предприятиям предоставлена большая свобода действий. 

Они проводят работы по обеспечению единства измерений само-

стоятельно, а государство лишь контролирует их организацию и 

качество. 

Примерами СИ, которые относятся к объектам ГМКиН, яв-

ляются: 

- в здравоохранении – средства измерения кровяного давле-

ния, медицинские термометры, камеры и приборы счета клеток; 

- в области охраны окружающей среды, обеспечения без-

опасности труда – дозиметры для контроля уровня радиации, 

шинные манометры для автомобилей, приборы для измерения 

содержания окиси углерода в выхлопных газах; 

- в сфере торговых операций – СИ для контроля количества 

товара, в частности длины (штангенциркули, микрометры), объема 

(колбы, мерные цилиндры), массы (гири и весы различных типов). 

Следует иметь в виду, что СИ одного и того же назначения 

могут быть и не быть объектом ГМКиН. Например, СИ длины на 

международных соревнованиях являются объектом ГМКиН, а 

при выполнении работ на садовом участке не являются. 

  

3.2. Государственный метрологический контроль. 

Испытания для утверждения типа СИ 

 

Государственный метрологический контроль включает: 

- утверждение типа СИ; 

- поверку СИ, в том числе эталонов; 

- лицензирование деятельности физических и юридических 

лиц по изготовлению и ремонту СИ. 

Утверждение типа СИ необходимо для новых марок (ти-

пов) СИ, предназначенных для выпуска из производства или вво-

за по импорту. 

Правила ПР 50.2.009–94 устанавливают общие требования к 

организациям и порядку проведения работ по испытаниям и 

утверждению типа СИ, подлежащих применению в сфере распро-

странения ГМКиН. 
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Порядок проведения испытаний и утверждения типа СИ 

включает: 

- испытания СИ для целей утверждения их типа; 

- принятие решения об утверждении типа, его государствен-

ную регистрацию и выдачу сертификата об утверждении типа; 

- испытания СИ на соответствие утвержденному типу при 

контроле соответствия СИ утвержденному типу; 

- признание утверждения типа или результатов испытаний 

типа СИ, проведенных компетентными организациями зарубеж-

ных стран; 

- информационное обслуживание потребителей измеритель-

ной техники. 

Решение об утверждении типа принимает Ростехрегулиро-

вание по результатам обязательных испытаний СИ для целей 

утверждения их типа. Испытания СИ проводятся государствен-

ными научными метрологическими центрами, аккредитованными 

в качестве государственных центров испытаний СИ (ГЦИ СИ). 

Испытания проводят по утвержденной программе, которая может 

предусматривать определение метрологических характеристик 

конкретных образцов СИ и экспериментальную апробацию мето-

дики поверки. 

Положительные результаты испытаний являются основани-

ем для принятия решения об утверждении типа СИ, которое удо-

стоверяется сертификатом об утверждении их типа. Утвержден-

ный тип СИ вносится в Государственный реестр, который ведет 

Ростехрегулирование. На СИ утвержденного типа и эксплуатаци-

онные документы, сопровождающие каждый экземпляр, наносит-

ся знак утверждения типа установленной формы (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Знак утверждения типа СИ 
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В соответствии с международными соглашениями, заклю-

ченными Россией с другими странами, может быть принято ре-

шение о признании результатов испытаний или утверждении ти-

па, что являются основанием для внесения типа импортируемых 

СИ в государственный реестр и их применения в Российской Фе-

дерации. 

Испытания на соответствие СИ утвержденному типу прово-

дят: 

- при наличии информации от потребителей об ухудшении 

качества выпускаемых или импортируемых СИ; 

- при внесении в их конструкцию или технологию изготов-

ления изменений, влияющих на их нормированные метрологиче-

ские характеристики; 

- при истечении срока действия сертификата об утвержде-

нии типа. 

Информационное обслуживание заинтересованных юриди-

ческих и физических лиц данными об утвержденных типах СИ 

осуществляется ВНИИМС. Информация об утверждении типа 

СИ и решение о его отмене публикуются в официальных издани-

ях Ростехрегулирования. 

Поверка СИ. СИ, подвергающиеся ГМКиН, подвергаются 

поверке органами ГМК при выпуске их из производства или ре-

монта, при ввозе по импорту и эксплуатации. В отличии от про-

цедуры утверждения типа, в которой участвует типовой предста-

витель СИ, поверке подлежит каждый экземпляр СИ. 

Поверка СИ – это совокупность операций, выполняемых с 

целью подтверждения их соответствия установленным метроло-

гическим требованиям. 

Развернутые перечни СИ, подлежащие поверке, составляют 

юридические и физические лица – владельцы СИ. Правильность 

указанных перечней контролируется органами ГМС.  

Лицензирование деятельности по изготовлению и ре-

монту СИ. Лицензирование – выполняемая в обязательном по-

рядке процедура выдачи лицензии юридическому или физиче-

скому лицу на осуществление им деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации. Лицензию на выше-

указанную деятельность выдают органы ГМС на территориях 

субъектов РФ. Основанием для выдачи юридическому или физи-
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ческому лицу (лицензиату) лицензии являются результаты про-

верки компетентными органами условий осуществления деятель-

ности. 

В частности лицензиаты, претендующие на получение ли-

цензии на ремонт СИ для сторонних организаций (на коммерче-

ской основе) должны иметь: 

- рабочее помещение, соответствующее требованиям к ор-

ганизации ремонта и условиям хранения СИ; 

- необходимое технологическое оборудование СИ; 

- ремонтную документацию; 

- квалифицированные кадры, выполняющие работы по ре-

монту и наладке СИ; 

- аттестат аккредитации на право поверки СИ данного типа 

или договор на проведение поверки данных СИ с организацией, 

обладающей этим правом. 

Лицензия выдается на срок не более пяти лет. Повторное 

лицензирование осуществляется по сокращенной или полной 

программе по решению компетентного органа. 

Осуществление всех видов государственного метрологиче-

ского контроля является, по сути, предоставлением метрологиче-

ских услуг, которые оплачиваются владельцами СИ в соответ-

ствии со ст. 26 Закона об обеспечении единства измерений. 

 

3.3. Характеристика государственного  

метрологического надзора (ГМН) 

 

Государственный метрологический надзор осуществляется: 

- за выпуском, состоянием и применением СИ, аттестован-

ными методиками выполнения измерений, эталонами единиц ве-

личин, соблюдением метрологических правил и норм; 

- за количеством товаров, отчуждаемых при совершении 

торговых операций, при этом порядок проведения устанавливает-

ся Ростехрегулированием; 

- за количеством фасованных товаров в упаковках любого 

вида при их расфасовке и продаже, порядок проведения также 

устанавливается Ростехрегулированием. 

Главным отличием указанных направлений надзора от ранее 

действовавшего (до 1990-х годов) является смещение акцента в 
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сторону защиты интересов граждан и усиления надзора в соци-

ально значимых сферах: здравоохранение, безопасность труда, 

учет материальных ценностей и др. 

ГМН осуществляется на предприятиях, в организациях, 

учреждениях независимо от их подчиненности и форм собствен-

ности в виде проверок соблюдения метрологических правил и 

норм. 

Деятельность по надзору базируется на следующих принци-

пах: 

- административная и финансовая независимость органов 

госнадзора от контролируемых субъектов; 

- соблюдения законности при проведении проверок; 

- компетентность, честность, беспристрастность и ответ-

ственность госинспекторов; 

- объективность выводов и принимаемых решений по ито-

гам госнадзора (неотвратимость наказания физических и юриди-

ческих лиц за выявленные нарушения); 

- гласность проводимых проверок и их результатов с сохра-

нением коммерческой тайны проверяемых субъектов; 

- выборочность проводимых проверок. 

Проверки проводят должностные лица Ростехрегулирования 

– государственные инспекторы по обеспечению единства изме-

рений РФ. Согласно ст. 17 Закона об обеспечении единства изме-

рений должностные лица вправе беспрепятственно при предъяв-

лении служебного удостоверения повещать объекты метрологи-

ческой деятельности предприятия, относящиеся к сфере распро-

странения государственного надзора. 

Проверки могут быть плановыми (периодическими), вне-

плановыми (внеочередными) и повторными. 

При выявленных нарушениях должностные лица обязаны: 

- запрещать выпуск из производства, ввоз на территорию 

РФ, продажу СИ и стандартных образцов неутвержденных типов; 

- запрещать применение эталонов, не удовлетворяющих 

обязательным требованиям, СИ и стандартных образцов не-

утвержденных типов, а также неповеренных СИ; 

- наносить на СИ и эталоны единиц величин знак непригод-

ности в случае несоответствия обязательным требованиям; 
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- давать обязательные к исполнению предписания и уста-

навливать сроки устранения нарушений. 

ГМН за выпуском, состоянием и применением СИ, атте-

стованными методиками выполнения измерений, эталонами 

единиц величин, соблюдением метрологических правил и 

норм проводится в соответствии с правилами ПР 50.2.002–94 

ГСИ. 

ГМН за выпуском, состоянием и применением СИ включает 

следующие операции: 

- проверку соблюдения основных правовых и юридических 

требований при выпуске СИ (наличие аттестатов аккредитации 

на право проведения поверок, конструкторской и технологиче-

ской документации и т. д.); 

- проверку соответствия выпускаемых средств утвержден-

ному типу; 

- проверку соблюдения метрологических требований к тех-

ническим средствам, используемым при выпуске СИ; 

- проверку соблюдения метрологических требований к про-

цедурам испытаний СИ; 

- проверку наличия эталонов, необходимых для первичной 

поверки СИ, требований к процедуре поверки эталонов и др. 

ГМН за аттестованными методиками выполнения измере-

ний включает: 

- контроль полноты сведений о методиках выполнения из-

мерений; 

- проверку выполнения требований об обязательной атте-

стации; 

- проверку соблюдения установленного порядка и процедур 

аттестации методик выполнения измерений. 

К основным задачам ГМН за соблюдением метрологических 

правил и норм относят: 

- определение соответствия выпускаемых СИ утвержденно-

му типу; 

- определение состояния и правильности применения СИ, 

в том числе эталонов; 

- определение правильности использования аттестованных 

методик выполнения измерений; 

- контроль соблюдения метрологических правил и норм. 
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Аккредитация МС юридических лиц на право аттестации 

методик выполнения измерений и проведения метрологической 

экспертизы документов допускается при условиях: 

- наличие аттестованных МС методик выполнения измере-

ний, отчетов исследовательских работ; 

- наличие экспертных заключений по документам катего-

рий, указанных в заявленной области аккредитации; 

- внедрение в практику метрологической экспертизы основ-

ных положений методических документов Ростехрегулирования; 

- наличие соответствующего оборудования в заявленной об-

ласти; 

- наличие стандартов и других нормативных документов 

ГСИ. 

ГМН за количеством товаров, отчуждаемых при совер-

шении торговых операций. Количество отчуждаемого (перехо-

дящего из собственности одного лица – продавца в собственность 

другого лица – покупателя) товара определяется в результате 

процедуры измерений, а стоимость фиксируется. 

Нарушениями метрологических правил и норм считаются: 

- отчуждение меньшего количества товара по сравнению с 

заявленным (как устно, так и письменно) для продажи (обмер, 

обвес); 

- отчуждение меньшего количества товара, чем то, которое 

соответствует заплаченной цене (обсчет). 

Данный вид надзора осуществляется в основном виде кон-

трольной закупки. Контрольные измерения производятся на ис-

правных, поверенных СИ, совместно с лицами, отпустившими 

товары. При составлении акта в нем указываются все реквизиты 

используемого СИ. 

ГМН за количеством фасованных товаров в упаковках 

любого вида при их расфасовке и продаже. Фасованные товары 

в упаковке как объект надзора – это товары, которые упаковыва-

ют и запечатывают в отсутствие покупателя, при этом содержи-

мое упаковки не может быть изменено без ее вскрытия или де-

формации, а масса, объем, длина и другие величины, указываю-

щие на номинальное количество товара, обозначены на упаковке. 

Маркировка упаковочной единицы товара должна содер-

жать информацию о номинальном количестве потребительского 
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товара в упаковках. Продавец должен проставлять цену не только 

за единицу фасованного товара, но и за его килограмм. Объектом 

надзора являются не только индивидуальные упаковки товара, но 

и партии фасованных товаров. Основные метрологические требо-

вания к фасованным товарам: 

- действительное значение количества нетто в среднем не 

должно быть меньше номинального значения; 

- только небольшая часть упаковок партии (не более 2,5 %) 

может иметь недовложения более допускаемых отрицательных 

погрешностей. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы, описание основных теоретических положений, от-

веты на контрольные вопросы. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое единство измерений? Цели Закона об обеспече-

нии единства измерений. 

2. Какова цель государственной системы обеспечения един-

ства измерений (ГСИ)? 

3. Структура ГСИ. 

4. Основные задачи ГСИ. 

5. Что является объектами ГСИ? 

6. Функции ГСВЧ, ГССО, ГСССД. 

7. Задачи и функции Ростехрегулирования. 

8. Функции государственных метрологических научных 

центров и территориальных органов. 

9. Функции метрологических служб организаций. 

10. Международные организации по метрологии. 

11. На какие сферы распространяется государственный мет-

рологический контроль и надзор (ГМКиН)? 

12. Порядок проведения испытаний и утверждения типа 

средств измерений (СИ). 

13. Что такое лицензирование? 
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14. Лицензирование деятельности по изготовлению и ре-

монту СИ. 

15. Сферы распространения государственного метрологиче-

ского надзора. 

16. Принципы осуществления деятельности по надзору. 

17. Обязанности должностных лиц при обнаружении нару-

шений в ходе проверок. 

18. Какие операции включает государственный метрологи-

ческий надзор за выпуском, состоянием и применением СИ? 

19. Что включает ГМН за аттестованными методиками вы-

полнения измерений, за соблюдением метрологических правил  и 

норм?  

20. При каких условиях допускается аккредитация МС юри-

дических лиц? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с общими положениями, основными поняти-

ями и принципами Государственной системы стандартизации  

в Российской Федерации (РФ). Изучить методы стандартизации, 

организацию работы органов и служб стандартизации.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная система стандартизации РФ (ГСС) – это 

совокупность организационно-технических, правовых и эконо-

мических мер, осуществляемых под управлением Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (РОС-

СТАНДАРТ) и направленных на разработку и применение нор-

мативных документов в области стандартизации с целью защиты 

потребителя и государства. 

С принятием Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» началось реформирование ГСС, 

в котором можно выделить три этапа: 

1 этап – начальный (2002 г.). С 1992 г. в России начала 

функционировать ГСС, управление которой осуществлял Гос-

стандарт России. Госстандарт создал 90 территориальных орга-

нов – Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ). ГСС базиро-

валась на богатейшем наследии бывшего СССР. При переходе к 

рыночным отношениям не вся нормативная документация быв-

шего СССР могла соответствовать новым условиям. В 1992 г. 

были приняты «Концепция системы стандартизации Российской 

Федерации», Закон РФ «О защите прав потребителей», обеспечи-

вающий безопасность товаров (работ, услуг) и контроль за их ка-

чеством и безопасностью; утвержден комплекс государственных 

стандартов ГСС. 

В 1993 г. приняты законы «О стандартизации», «Об обеспе-

чении единства измерений» и «О сертификации продукции и 

услуг», благодаря которым были установлены правовые основы 
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стандартизации и введены два вида стандартов: обязательные и 

рекомендуемые. В 1996 г. приняты международные стандарты в 

качестве национальных ГОСТ Р ИСО серии 9000, которые поло-

жили начало проведению работ по сертификации систем качества 

в РФ. 

2 этап – переходный (2003–2010 гг.). На этом этапе осу-

ществляется преобразование ГСС в национальную систему стан-

дартизации (НСС). Федеральным законом «О техническом регу-

лировании», который отменил действие Законов «О стандартиза-

ции» и «О сертификации продукции и услуг», приняты принци-

пиальные положения: 

– создаются нормативно-правовые документы двух уровней: 

верхний уровень – технический регламент, обязательный для 

применения; нижний – гармонизированные с техническими ре-

гламентами, добровольные стандарты; 

– национальными признаны государственные и межгосудар-

ственные стандарты, введенные в действие до 1 июля 2003 г.; 

– постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 

утверждено положение о Федеральном агентстве по техническо-

му регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) вместо Гос-

стандарта России. РОССТАНДАРТ находится в ведении Мини-

стерства промышленности и энергетики РФ. 

3 этап – заключительный этап (2010 г.). На этом этапе за-

вершается формирование НСС, которая приобретет форму и со-

держание, соответствующие ведущим зарубежным странам. Ее 

возглавит негосударственная организация. Будут действовать две 

категории стандартов: национальный стандарт и стандарт орга-

низации. Это предопределит существование двух систем: нацио-

нальной и локальной. Национальная система стандартизации бу-

дет содержать: 

– национальные стандарты; 

– правила, нормы и рекомендации в области стандартиза-

ции; 

– общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации. 

Локальная система стандартизации станет базироваться на 

стандартах организаций, которые заменят стандарты предприя-

тий (СТП), стандарты научно-технических, инженерных обществ 
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и других общественных объединений (СТО), которые были ранее 

установлены Законом «О стандартизации». 

Сформированная на протяжении многих десятилетий ГСС  

в ходе реформы технического регулирования должна быть заме-

нена на НСС, которая в условиях глобализации экономических 

отношений призвана обеспечить баланс интересов государства, 

хозяйствующих субъектов, общественных организаций и потре-

бителей, повысить конкурентоспособность российской экономи-

ки, создать условия для развития предпринимательства на основе 

повышения качества товаров, работ и услуг. 

 

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Основой НСС является фонд законов, подзаконных актов, 

нормативных документов по стандартизации, имеющий четырех-

уровневую систему: 

1. Техническое законодательство – правовая основа НСС. 

Оно представляет совокупность законов РФ, подзаконных актов 

по стандартизации (постановлений Правительства РФ, приказов 

федеральных органов исполнительной власти), применяемых для 

государственного регулирования качества продукции, работ и 

услуг. 

2. Государственные стандарты, общероссийские классифи-

каторы технико-экономической и социальной информации; меж-

государственными стандартами (ГОСТами), введенными в дей-

ствие постановлением РОССТАНДАРТа (Госстроя России) в ка-

честве государственных стандартов РФ; государственными стан-

дартами СССР (ГОСТ); правилами, нормами и рекомендациями 

по стандартизации. 

3. Стандарты отрасли и стандарты научно-технических и 

инженерных обществ представлены стандартами, сфера приме-

нения которых ограниченна определенной отраслью народного 

хозяйства – отраслевыми стандартами (ОСТ) или сферой дея-

тельности – стандартами научно-технических и инженерных об-

ществ (СТО). Категория ОСТ введена еще в 60-е годы, категория 

СТО впервые введена в 1992 г. 
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4. Стандарты предприятий (СТП) и технические условия 

(ТУ) представлены нормативными документами, сфера действия 

которых ограничена рамками организации (предприятия). 

Законодательную и нормативную базу НСС составляют: 

– Конституция РФ, которая относит стандарты к вопросам 

исключительного ведения РФ; 

– Федеральный закон «О техническом регулировании», 

определивший правовые основы стандартизации в РФ, участни-

ков работ по стандартизации, правила разработки и доброволь-

ность применения стандартов; 

– нормативные правовые акты Правительства РФ по вопро-

сам стандартизации; 

– основополагающие стандарты НСС. 

Приказами РОССТАНДАРТа в декабре 2004 г. утверждены 

(с датой введения 1 июля 2005 г.) основополагающие стандарты 

НСС РФ: 

– ГОСТ Р 1.0 «Стандартизации в РФ. Основные положе-

ния»; 

– ГОСТ Р 1.2 «Стандартизации в РФ. Стандарты националь-

ные РФ. Правила разработки, утверждения, обновления и отме-

ны»; 

– ГОСТ Р 1.4 «Стандартизации в РФ. Стандарты организа-

ций. Общие положения»; 

– ГОСТ Р 1.5 «Стандартизации в РФ. Стандарты националь-

ные РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозна-

чения»; 

– ГОСТ Р 1.8 «Стандартизации в РФ. Стандарты межгосу-

дарственные. Правила проведения РФ работ по разработке, при-

менению, обновлению и прекращению применения»; 

– ГОСТ Р 1.9 «Стандартизации в РФ. Порядок Знак соответ-

ствия национальным стандартам РФ. Изображение. Порядок 

применения»; 

– ГОСТ Р 1.10 «Стандартизации в РФ. Правила стандарти-

зации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, 

утверждения, изменения, пересмотра и отмены» (взамен 

Р.50.1.039 в части правил стандартизации за исключением меж-

государственной стандартизации); 
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– ГОСТ Р 1.12 «Стандартизации в РФ. Термины и определе-

ния»; 

– ГОСТ Р 1.13–2004 «Стандартизации в РФ. Уведомления  

о проектах документов в области стандартизации»;  

– ПР 50.1.074–2004 «Подготовка проектов национальных 

государственных стандартов Российской Федерации и проектов 

изменений к ним к утверждению, регистрации и опубликованию. 

Внесение поправок в стандарты и подготовка документов для их 

отмены» [1]. 

Перечисленные основополагающие стандарты устанавли-

вают: цели и задачи стандартизации; организационные вопросы  

и методику выполнения работ по стандартизации; категории  

и виды нормативных документов; объекты стандартизации; по-

рядок разработки, внедрения, обращения стандартов и других 

нормативных документов по стандартизации, проведения их ан-

нулирования и корректировки; единые правила построения, из-

ложения и оформления стандартов 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Распоряжением Правительства РФ от 28 февраля 2006 г.  

№ 266-р принята Концепция развития НСС. 

1. Общие положения. 

Концепция представляет собой систему взглядов на пробле-

мы развития НСС в РФ и содержит обоснованные цели, задачи  

и направления развития НСС. Концепция подготовлена в соот-

ветствии с Конституцией РФ, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ и с учетом международных 

нормативных документов в области стандартизации. 

Стандартизация является ключевым фактором поддержки 

государственной социально-экономической политики, способ-

ствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, сни-

жению технических барьеров в торговле, повышению уровня 

безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечива-

ет охрану интересов потребителей, окружающей среды и эконо-

мию всех видов ресурсов. 
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Стандартизация в качестве одного из элементов техническо-

го регулирования должна внести достойный вклад в экономиче-

ское развитие страны.  

Национальные и международные стандарты могут исполь-

зоваться в качестве основы для разработки технических регла-

ментов и содействия соблюдению их требований. 

Фонд документов НСС является составной частью феде-

рального информационного фонда технических регламентов  

и стандартов. 

В рамках фонда документов национальной системы стан-

дартизации сформировался ряд таких уникальных подсистем, как 

общетехнические системы стандартов, система стандартов без-

опасности труда, система стандартов безопасности при чрезвы-

чайных ситуациях и другие. Подсистемой национальной системы 

стандартизации является система стандартизации оборонной 

продукции. 

Существующие проблемы НСС во многом обусловлены пе-

реходным периодом реформы в области технического регулиро-

вания и являются сдерживающим фактором в достижении страте-

гических целей стандартизации. 

По отдельным направлениям хозяйственной деятельности 

эффективность и значимость национальных стандартов снижает-

ся, поскольку они не полностью отражают результаты научно-

технического прогресса. К тому же недостаточен уровень их гар-

монизации с международными стандартами. 

Актуализацию фонда документов НСС необходимо ежегод-

но обновлять не менее 10 процентов фонда для поддержания его 

на приемлемом уровне. 

Проблемы действующей НСС не позволяют в полной мере 

обеспечить необходимые темпы промышленного роста в РФ.  

В этой связи формирование НСС, направленной на обеспечение 

высоких темпов устойчивого экономического роста и повышение 

конкурентоспособности российской экономики, должно осу-

ществляться на основе комплексного выбора приоритетов в соот-

ветствии с намеченными стратегическими целями, принципами, 

задачами и направлениями развития национальной системы стан-

дартизации. 
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2. Стратегические цели, принципы и задачи развития НСС. 

В основу стратегии развития НСС положены апробирован-

ные практикой и соответствующие международным принципам 

следующие принципы стандартизации: 

– добровольность применения национальных стандартов 

и обязательность их соблюдения в случае принятия решения об 

их использовании; 

– применение международных стандартов как основы раз-

работки национальных стандартов, за исключением случаев, ко-

гда такое применение признано невозможным вследствие несоот-

ветствия требований международных стандартов климатическим 

и географическим особенностям РФ, техническим и (или) техно-

логическим особенностям, а также случаев, когда РФ в соответ-

ствии с установленными процедурами выступала против приня-

тия международного стандарта или отдельного его положения; 

– максимальный учет законных интересов заинтересован-

ных лиц при разработке национальных стандартов; 

– обеспечение преемственности работ по стандартизации  

в РФ; 

– недопустимость создания препятствий для производства  

и обращения продукции, выполнения работ и оказания услуг  

в большей степени, чем это минимально необходимо для выпол-

нения стратегических целей стандартизации; 

– обеспечение условий для единообразного применения 

национальных стандартов; 

– обоснованность разработки национальных стандартов; 

– открытость процессов разработки национальных  

стандартов; 

– обеспечение доступности национальных стандартов и ин-

формации о них для пользователей; 

– однозначность понимания всеми заинтересованными сто-

ронами требований, включаемых в национальные стандарты; 

– прогрессивность и оптимальность требований националь-

ных стандартов; 

– применение требований национальных стандартов в кон-

трактах, заключаемых между изготовителем и потребителем. 

Стратегическими целями развития НСС являются: 
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– повышение качества и конкурентоспособности российской 

продукции, работ и услуг, реализуемых на внутреннем и внеш-

нем рынках; 

– обеспечение научно-технического прогресса; 

– обеспечение обороноспособности, экономической, экологи-

ческой, научно-технической и технологической безопасности РФ; 

– обеспечение единства измерений; 

– обеспечение рационального использования ресурсов; 

– обеспечение технической, информационной совместимо-

сти и взаимозаменяемости продукции; 

– содействие взаимопроникновению технологий, знаний  

и опыта, накопленных в различных отраслях экономики; 

– содействие сохранению РФ позиции одной из ведущих  

в экономическом отношении стран. 

Для эффективного развития НСС и достижения стратегиче-

ских целей необходимо: 

– сформировать механизмы использования национальных 

стандартов в государственных интересах РФ, в том числе для вы-

полнения международных обязательств и поддержки социально-

экономической политики государства; 

– обеспечить приоритетную разработку национальных стан-

дартов, применяемых на добровольной основе, для соблюдения 

требований технических регламентов; 

– обеспечить при разработке национальных стандартов ба-

ланс интересов государства, хозяйствующих субъектов, обще-

ственных организаций и потребителей; 

– сформировать экономические механизмы, обеспечиваю-

щие привлечение всех заинтересованных сторон к работам по 

стандартизации и их финансированию; 

– обеспечить эффективное применение методов и средств 

стандартизации для содействия успешному развитию секторов 

российской экономики с высоким потенциалом развития, а также 

для повышения качества и конкурентоспособности российской 

продукции, работ и услуг; 

– применять при разработке стандартов метод программно-

целевого планирования; 

– оптимизировать процедуру разработки и принятия нацио-

нальных стандартов с использованием международного опыта; 
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– усилить роль РФ и повысить ее авторитет в международ-

ной (региональной) стандартизации; 

– повысить уровень гармонизации национальных и между-

народных стандартов; 

– повысить эффективность межгосударственной стандарти-

зации. 

3. Направления развития НСС. 

Направления развития НСС включают в себя: совершен-

ствование законодательных основ НСС, усиление роли НСС в 

решении государственных задач и роли государства в развитии 

стандартизации, развитие организационно-функциональной 

структуры национальной системы стандартизации, экономиче-

ских основ стандартизации, фонда документов НСС, информаци-

онного обеспечения в области стандартизации, совершенствова-

ние взаимодействия с международными и региональными орга-

низациями по стандартизации, развитие работ по подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации кадров по стандарти-

зации. 

4. Реализация Концепции. 

Реализация Концепции должна осуществляться федераль-

ными органами исполнительной власти на основе межведом-

ственного плана мероприятий. Решение задач Концепции может 

обеспечиваться в рамках федеральных и ведомственных целевых 

программ. 

Формирование НСС осуществляться на основе реализации  

и ежегодного уточнения программы разработки национальных 

стандартов, адаптации действующей системы стандартизации к 

условиям добровольного применения стандартов, реформирова-

ния деятельности технических комитетов и активизации их уча-

стия в межгосударственной и международной стандартизации. 

Правительство РФ должно содействовать созданию условий 

для разработки и применения национальных стандартов, направ-

ленных на обеспечение национальных интересов РФ. 

Федеральным органам исполнительной власти необходимо 

использовать национальные стандарты и осуществлять деятель-

ность, направленную на расширение их применения, участвовать 

в организации разработки национальных стандартов. 
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5. МЕТОДЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 
Стандарт разрабатывают, как правило, на группу однород-

ной продукции, однородных процессов, однородных услуг, когда 
возникает необходимость установления правил, общих принци-
пов или характеристик для всеобщего и многократного использо-
вания. 

Практически конкретные виды продукции (марки, типы, ис-
полнения), конкретные процессы и услуги разрабатываются  
и выпускаются различными предприятиями и организациями в 
соответствии с техническими условиями, технологическими ре-
гламентами (инструкциями), правилами оказания услуг и други-
ми документами, утверждёнными руководством этих предприя-
тий и организаций. 

Когда продукцию, процессы и услуги начинают использо-
вать многие потребители, возникает необходимость в разработке 
стандарта, в котором, прежде всего, нуждаются потребители, а 
также для реализации целей стандартизации применяется ком-
плекс методов. 

Метод стандартизации – это прием или совокупность при-
емов, с помощью которых достигаются цели стандартизации. 

В стандартизации широко применяют следующие методы: 
– упорядочение объектов стандартизации (систематизации 

(упорядочение), классификация, селекции (отбор), симплифика-
ции (упрощение), типизации (уточнение) и оптимизации); 

– параметрическая стандартизация; 
– унификация (единообразие); 
– агрегатирование;  
– взаимозаменяемость;  
– совместимость;  
– комплексная стандартизация; 
– опережающая стандартизация. 
Современное производство оперирует сотнями миллионов 

различных элементов электроники и микроэлектроники, деталей 
и узлов машин и оборудования, сортов семян сельскохозяйствен-
ных культур и др. С помощью стандартизации можно упорядо-
чить это многообразие. Результатом работ по упорядочению яв-
ляются: альбомы типовых конструкций, типовые формы техниче-
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ских, управленческих и прочих документов, создание общерос-
сийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации. 

1. Систематизация заключается в расположении в опреде-
ленном порядке и последовательности, удобной для пользования. 
Наиболее простой формой систематизации является расположение 
систематизируемого материала в алфавитном порядке (в справоч-
никах, библиографиях и т. п.). В технике широко применяют циф-
ровую систематизацию по порядку номеров или в хронологической 
последовательности. Например, в стандарт помимо номера вводят 
цифры, указывающие год его утверждения. 

2. Классификация заключается в расположении предметов и 
понятий по классам и размерам в зависимости от их общих при-
знаков. В качестве международной системы принята универсаль-
ная десятичная система (УДК). Ее используют в публикациях, 
журналах, библиографических каталогах и т. п. 

Для классификации промышленной и сельскохозяйственной 
продукции используют Единую десятичную систему классифи-
кации продукции (ЕДСКП). Все множество продукции делят на 
100 классов в соответствии с отраслями производства и конкре-
тизируют ее по свойствам и назначению. Затем каждый класс де-
лят на 10 подклассов, каждый подкласс на 10 групп, каждую 
группу на 10 подгрупп и каждую подгруппу на 10 видов. Каждый 
вид может включать 9999 конкретных наименований продукции. 

3. Селекция объектов стандартизации заключается в том, что 
производится отбор конкретных объектов, которые признаются 
нецелесообразными для дальнейшего использования. 

4. Симплификация – метод стандартизации, который заклю-
чается в сокращении типов изделий в рамках определенной но-
менклатуры до такого числа, которое является достаточным для 
удовлетворения существующей потребности на данное время. 

5. Типизация – метод стандартизации, заключающийся в 
установлении типовых объектов для данной совокупности, при-
меняемых за основу (базу) при создании других объектов, близ-
ких по функциональному назначению. 

Типизация развивается в трех основных направлениях: 
– стандартизация типовых технологических процессов;  
– стандартизация типовых конструкций изделий общего 
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назначения;  
– создание нормативно-технических документов, устанав-

ливающих порядок проведения каких-либо работ, расчетов, ис-
пытаний и т. п. 

Типизация технологических процессов (ТТП) – это разработ-
ка и установление технологического процесса для производства 
однотипных деталей или сборки однотипных составных частей 
или изделий той или иной классификационной группы. 

ТТП вызвана необходимостью сокращения неоправданно 
большого их количества на однотипные детали или сборочные 
единицы. Очень часто технологический процесс разрабатывается 
заново без учета существующего опыта. При смене объекта про-
изводства весь объем технологических разработок повторяется 
заново и значительная часть технологических процессов дубли-
рует ранее разработанные процессы. ТТП при их оптимизации 
позволяет исключить указанные недостатки и ускорить процесс 
подготовки производства. 

Технологическое подобие деталей определяется совокупно-
стью конструктивных признаков и технологическими характери-
стиками деталей. 

Разработка типовых технологических процессов начинается 
с классификации объектов производства, технологических опе-
раций, приспособлений, режущего и мерительного инструмента. 
Типовой технологический процесс должен быть общим для груп-
пы деталей, иметь единый план обработки по основным операци-
ям, однотипное оборудование и оснастку.  

При разработке типового технологического процесса за ос-
нову может быть взят наиболее совершенный действующий тех-
нологический процесс или спроектирован новый. 

Типизация конструкций изделий – это разработка и установ-
ление типовых конструкций, содержащих конструктивные пара-
метры, общие для изделий, сборочных единиц и деталей. При ти-
пизации анализируются не только уже существующие типы и ти-
поразмеры изделий, их составные части и детали, но и разраба-
тываются новые, перспективные, учитывающие достижения 
науки и техники. Часто результатом такой работы является уста-
новление соответствующих рядов изделий, их составных частей и 
деталей. 
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6. Оптимизация – нахождение наивыгоднейших параметров 

объектов стандартизации, а также значений всех других показа-

телей качества и экономичности. Благодаря оптимизации можно 

объединить в единую систему методов математической теории 

оптимизации прогнозирование, теорию принятия решений  

и принципов, методы и процедуры, применяемые при разработке 

стандартов. 

7. Параметрическая стандартизация применяется для уста-

новления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий 

с целью унификации, повышения серийности и развития специа-

лизации их производства. Для этого разрабатывают стандарты на 

параметрические ряды этих изделий. 

Параметрическим рядом называют закономерно построен-

ную в определенном диапазоне совокупность числовых значений 

главного параметра машин (или других изделий) одного функци-

онального назначения и аналогичных по кинематике или рабоче-

му процессу. Из всех параметров, характеризующих изделие, вы-

деляют главный и основные параметры. 

Главным называют параметр, который определяет важней-

ший эксплуатационный показатель машины (или другого изде-

лия) и не зависит от технических усовершенствований изделия  

и технологии изготовления. Например, для металлорежущего 

оборудования – это точность обработки, мощность, пределы ско-

ростей резания, производительность; для измерительных прибо-

ров – погрешность измерения, цена деления шкалы, измеритель-

ная сила и др. 

Разновидностью параметрического ряда является типораз-

мерный или размерный ряд, его главный параметр – размеры из-

делий. На базе параметрических (типоразмерных) рядов создают 

конструктивные ряды конкретных типов (моделей) машин оди-

наковой конструкции и одного функционального назначения.  

В большинстве случаев числовые значения параметров вы-

бирают из рядов предпочтительных чисел, особенно при равно-

мерной насыщенности ряда во всех его частях. В науке и технике 

широко применяются ряды предпочтительных чисел, на основе 

которых выбирают предпочтительные размеры. Ряды предпочти-

тельных чисел нормированы ГОСТ 8032, который разработан на 

основе рекомендаций ИСО. По этому стандарту установлено че-
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тыре основных десятичных ряда предпочтительных чисел (R5, 

R10, R20, R40) и два дополнительных (R80, R160), применение 

которых допускается только в отдельных, технически обоснован-

ных случаях. Эти ряды построены по геометрической прогрессии 

со знаменателем , равным: 

–  = 6,1105   – для ряда R5 (1,00; 1,60; 2,50; 4,00 …); 

–  = 25,11010   – для ряда R10 (1,00; 1,25; 1,60; 2,00 …); 

–  = 12,11020   – для ряда R20 (1,00; 1,12; 1,25; 140; …); 

–  = 06,11040   – для ряда R40 (1,00; 1,06; 1,12; 1,18 …); 

–  = 03,11080   – для ряда R80 (1,00; 1,03; 1.06; 1,09 …); 

–  = 015,110160   – для ряда R160 (1,00; 1,015; 1,03; 1,045 

…). 

Они являются бесконечными как в сторону малых, так  

и в сторону больших значений, т. е. допускают неограниченное 

развитие параметров или размеров в направлении их увеличения 

или уменьшения. 

Общая методика построения параметрического ряда преду-

сматривает следующие виды работ:  

– выбор границ ряда; 

– выбор характера градации ряда; 

– определение числа членов ряда, т. е. числа типоразмеров 

изделий. 

Наибольшее и наименьшее значения главного параметра,  

а также частоту (градацию) ряда следует устанавливать не только 

на основе текущей потребности, но и с учетом перспективы раз-

вития промышленности, достижений науки и техники, тенденций 

развития машин, для которых определяют параметрические (раз-

мерные) ряды. 

8. Унификация согласно определению, данному комитетом 

ИСО/СТАКО – это форма стандартизации, заключающаяся  

в объединении одного, двух и более документов (технических 

условий) в одном с таким расчетом, чтобы регламентируемые 

этим документом изделия можно было взаимозаменять при упо-

треблении. 

Унификация (от лат. unio – единство и facare – делать, т. е. 
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приведение чего-либо к единообразию, к единой форме или си-

стеме) – приведение объектов одинакового функционального 

назначения к единообразию (например, к оптимальной конструк-

ции) по установленному признаку и рациональное сокращение 

числа этих объектов на основе данных об их эффективной при-

меняемости. 

В основе унификации рядов деталей, узлов, агрегатов, ма-

шин и приборов лежит их конструктивное подобие, которое 

определяется общностью рабочего процесса, условий работы из-

делий, т. е. общностью эксплуатационных требований.  

Различают следующие виды унификации: типоразмерную, 

внутриразмерную и межтиповую. 

Типоразмерная унификация применяется в изделиях одина-

кового функционального назначения, отличающихся друг от дру-

га числовым значением главного параметра. 

Внутритиповая унификация осуществляется в изделиях од-

ного и того же функционального назначения, имеющих одинако-

вое числовое значение главного параметра, но отличающихся 

конструктивным исполнением составных частей. 

Межтиповая унификация проводится в изделиях различно-

го типа и различного конструктивного исполнения (например, 

унификация продольно-фрезерных, строгальных, шлифовальных 

станков между собой). 

Работы по унификации могут проводиться на следующих 

уровнях: заводском, отраслевом, межотраслевом и международ-

ном. 

Уровень унификации изделий или их составных частей 

определяется с помощью системы показателей, из которых обяза-

тельным является коэффициент применяемости на уровне типо-

размеров, рассчитываемый в процентах: 

%100
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где n – общее количество типоразмеров изделий; nо – количество 

оригинальных типоразмеров. 

Применение унификации позволяет заметно уменьшить 

объем конструкторских работ и сократить сроки проектирования; 

уменьшить время на подготовку производства и освоения выпус-
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ка новой продукции; повысить объем выпуска продукции за счет 

специализации, а также качество выпускаемой продукции. 

Однако проведение унификации, сопровождающейся опре-

деленными затратами, требует экономического обоснования. Не-

оправданно осуществленная унификация может дать отрицатель-

ный эффект, в частности, когда приходится использовать бли-

жайшие большие унифицированные детали, вызывающие не-

оправданное эксплуатационными условиями увеличение массы, 

габаритов и трудоемкости изготовления машин. 

На рис. 1 представлена зависимость экономического эффек-

та от типа производства. 

9. Агрегатирование – это метод создания и эксплуатации 

машин, приборов и оборудования из отдельных стандартных, 

унифицированных узлов, многократно используемых при созда-

нии различных изделий на основе геометрической и функцио-

нальной взаимозаменяемости. 

Агрегатирование обеспечивает расширение области приме-

нения машин, приборов, оборудования разного функционального 

назначения путем их компоновки из отдельных узлов, изготов-

ленных на специализированных предприятиях. Эти агрегаты 

должны обладать полной взаимозаменяемостью по всем эксплуа-

тационным показателям и присоединительным размерам.  

Агрегатирование дает возможность уменьшить объем про-

ектно-конструкторских работ, сократить сроки подготовки  

и освоения производства, снизить трудоемкость изготовления из-

делий и снизить расходы на ремонтные операции. 

Большое распространение получили агрегатные станки, со-

стоящие из унифицированных элементов. При смене объекта 

производства их легко разобрать и из тех же агрегатов собрать 

новые станки для обработки других деталей. 

Принцип агрегатирования широко используется при созда-

нии стандартной, переналаживаемой оснастки, изготавливаемой 

из стандартных узлов, деталей и заготовок. Примером могут слу-

жить универсально-сборные приспособления (УСП). Такие при-

способления компонуют из окончательно и точно обработанных 

взаимозаменяемых элементов: угольников, стоек, призм, опор, 

прихватов, зажимов, крепежных деталей и др.  

Результатом развития агрегатирования является модульный 
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принцип конструирования систем изделий, поточных и автома-

тических производственных линий и т. п. 

10. Взаимозаменяемость – пригодность одного изделия, 

процесса или услуги для использования вместо другого изделия, 

процесса или услуги в целях выполнения одних и тех же требо-

ваний. Взаимозаменяемость разделяют на размерную (геометри-

ческую) и функциональную. 

Геометрическая взаимозаменяемость обеспечивается заме-

ной одноимённых деталей и узлов, обладающих стандартными 

геометрическими параметрами и размерами и предназначенных 

для определённых условий эксплуатации. Благодаря стандартным 

параметрам обеспечивается возможность замены без подгонки 

вышедших из строя деталей, узлов и агрегатов, с использованием 

только операций сборки и разборки. Возможность заменить де-

таль, узел или агрегат позволяет продлить функциональное ис-

пользование продукции с обеспечением надлежащего качества. 

Например, капитальный ремонт автомобиля связан с заменой уз-

лов, которые устанавливаются без какой-либо доработки и под-

гонки, так как имеют стандартные параметры, размеры и эксплу-

атационные характеристики. 

Функциональной взаимозаменяемостью называют взаимоза-

меняемость изделий по эксплуатационным характеристикам, 

обеспечивающим выполнение необходимых функций с надлежа-

щим качеством. Например, для перекачки жидкости могут быть 

использованы насосы различного принципа действия: поршневые 

или шестеренные. Возможность их взаимозаменяемости опреде-

ляется эксплуатационными характеристиками по давлению, рас-

ходу, потребляемой мощности и др. 

11. Совместимость – пригодность продукции, процессов 

или услуг к совместному, но не вызывающему нежелательных 

взаимодействий использованию при заданных условиях для вы-

полнения установленных требований. 

Совместимость можно разделить на техническую, эргоно-

мическую, электромагнитную и информационную. 

Техническая совместимость обеспечивает совместную ра-

боту различных изделий (например, совместимость тягача с при-

цепом, платформы с контейнером, электророзетки с электровил-

кой и т. д.). Когда появились изготавливаемые в соответствии  
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с европейскими стандартами «евровилки», которые не совмеща-

лись с отечественными розетками, изготовленными по россий-

ским стандартам, возникла необходимость в использовании пере-

ходников, что доставляю потребителям дополнительные затраты. 

Эргономическая совместимость является наукой о пра-

вильной организации человеческой деятельности и определяется 

понятием «эргономика». 

Электромагнитная совместимость технических средств,  

в соответствии с ГОСТ 30372, определяется как способность тех-

нических средств функционировать с заданным количеством  

в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопу-

стимых электромагнитных помех другим техническим средствам. 

Информационная совместимость в последние годы приоб-

рела особую актуальность и основывается прежде всего на стан-

дартных методах идентификации, стандартных методах подго-

товки и обработки информации. Например, общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информа-

ции используются в межотраслевом обмене информацией и обес-

печивают информационную совместимость данных, представля-

емых разными предприятиями и организациями. Поэтому при 

сборе информации о деятельности предприятий и организаций, 

например, для целей статистического учёта, общероссийские 

классификаторы должны применяться в обязательном порядке, 

иначе данные могут оказаться несовместимыми. В компьютер-

ных системах большое значение имеет совместимость программ-

ного и технического обеспечения. 

12. Комплексная стандартизация – это стандартизация, при 

которой осуществляется целенаправленное и планомерное уста-

новление и применение системы взаимоувязанных требований 

как к самому объекту комплексной стандартизации в целом и его 

основным элементам, так и к материальным и нематериальным 

факторам, влияющим на объект, в целях обеспечения оптималь-

ного решения конкретной проблемы. Она обеспечивает наиболее 

полное и оптимальное удовлетворение требований заинтересо-

ванных организаций путем согласования показателей взаимосвя-

занных компонентов, входящих в объекты стандартизации,  

и увязки сроков введения в действие стандартов. 

Комплексная стандартизация обеспечивает взаимосвязь  
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и взаимозависимость смежных отраслей по совместному произ-

водству продукта, отвечающего требованиям государственных 

стандартов. Например, качество современного автомобиля опре-

деляется качеством более двух тысяч изделий и материалов – 

комплектующих деталей и механизмов, металлов, пластмасс, ре-

зинотехнических и электротехнических изделий, лаков, красок, 

масел, топлива, изделий легкой и целлюлозно-бумажной про-

мышленности и др. В свою очередь, качество каждого из пере-

численных изделий определяется рядом показателей, регламен-

тированных стандартами. 

Основные задачи, решаемые комплексной стандартизацией: 

– регламентация норм и требований к взаимосвязанным 

объектам и элементам этих объектов (в машиностроении, напри-

мер, к деталям, узлам и агрегатам), а также к видам сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов и т. п., к технологическим процессам из-

готовления, транспортирования и эксплуатации; 

– регламентация взаимосвязанных норм и требований к об-

щетехническим и отраслевым комплексам нематериальных объ-

ектов стандартизации (системы документации, системы обще-

технических норм и т. п.), а также к элементам этих комплексов; 

– установление взаимоувязанных сроков разработки стан-

дартов, внедрение которых должно обеспечить осуществление 

мероприятий по организации и совершенствованию производства 

и, в конечном итоге, выпуск продукции высшего качества. 

Комплексное проведение работ по стандартизации опирает-

ся в своей основе на широкое применение программно-целевого 

планирования. Такое планирование позволяет осуществлять гиб-

кое управление, контроль, а также изменять при необходимости 

тактические варианты плановых решений. 

В основе разработки программ лежат следующие принципы: 

– системный подход, предусматривающий разработку стан-

дартов на готовую продукцию, комплектующие изделия и т. п.,  

а также установление взаимосвязанных требований с целью 

обеспечения высокого уровня качества; 

– опережающее развитие стандартизации сырья, материа-

лов, комплектующих изделий, качество которых оказывает ре-

шающее влияние на технико-экономические характеристики го-

товой продукции; 
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– оптимальные границы программ (по номенклатуре объек-

тов комплексной стандартизации, составу и количественным по-

казателям параметров качества); 

– логическая (иерархическая) последовательность разработ-

ки комплексов стандартов; 

– увязка с другими программами и действующими стандар-

тами. 

Большое значение в деле повышения качества промышлен-

ной продукции имеет комплексная стандартизация норм проек-

тирования (системы допусков и посадок; профили резьб и зубьев, 

звездочек к приводным цепям; размеры концов валов; методы 

расчета на точность и прочность; термины; оформление чертежей 

деталей и узлов; методы и средства контроля и испытаний  

и т. д.). 

13. Опережающая стандартизация. По мере развития науки 

и техники стандарты стареют и требуется их пересмотр с учетом 

долгосрочного прогноза и опережения темпов научно-

технического прогресса. 

Опережающая стандартизация – это стандартизация, уста-

навливающая повышенные по отношению к уже достигнутому на 

практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, 

которые согласно прогнозам будут оптимальными в последую-

щее время. 

Опережающая стандартизация разрабатывается на научно-

технической основе, включающей: результаты фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований; открытия  

и изобретения, принятые к реализации; методы оптимизации па-

раметров объектов стандартизации; прогнозирования потребно-

стей народного хозяйства и населения в данной продукции. 

Стандарты, систематически не обновляемые и только фик-

сирующие существующие параметры и достигнутый уровень ка-

чества изделий, могут оказаться тормозом технического прогрес-

са, поскольку процесс развития и совершенствования продукции 

и улучшения ее качества в соответствии с потребностями обще-

ства и народного хозяйства идет непрерывно. 

Для того, чтобы стандарты не тормозили технический про-

гресс, они должны устанавливать перспективные показатели ка-

чества с указанием сроков их обеспечения промышленным про-
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изводством. 

Процесс опережающей стандартизации непрерывен, т. е. по-

сле ввода в действие опережающего стандарта сразу же присту-

пают к разработке нового стандарта, которому предстоит заме-

нить предшествующий. 

Разновидностью опережающего стандарта является ступен-

чатый стандарт, содержащий показатели качества различного 

уровня. На рис. 1 в качестве примера приведены данные по ре-

сурсу работы двигателя до первого капитального ремонта (Т) по 

срокам их внедрения. 

 

 
Рис. 1. Изменение ресурса работы двигателя по годам 

 

Для прогнозирования научно-технического прогресса боль-

шое значение имеет патентная информация, опережающая все 

другие виды информации на 3÷5 лет. Обычно по количеству па-

тентов, выданных в год, судят о темпах развития рассматривае-

мого объекта. Если количество патентов из года в год растет, 

значит, данное инженерное решение прогрессивно, а если падает, 

следовательно, данная идея реализована, и инженерный принцип 

себя изжил. 

Следует отметить, что стандартизация не может опережать 

научные и технические открытия, но она должна базироваться на 

них, ускоряя процесс их широкого внедрения в промышленность. 

В настоящее время применяют «Предварительные национальные 

стандарты», в которых оперативно закрепляются результаты 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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6. ОРГАНЫ И СЛУЖБЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Органы и службы стандартизации – организации, учре-

ждения, объединения и их подразделения, основной деятельно-

стью которых является осуществление работ по стандартизации 

или выполнение определенных функций по стандартизации. 

Органы по стандартизации – это органы, признанные на 

определенном уровне, основная функция которых состоит в ру-

ководстве работами по стандартизации. 

Работа по стандартизации в РФ организуется и осуществля-

ется системой органов и служб по стандартизации, которую со-

ставляют:  

1. РОССТАНДАРТ – Федеральное агентство по техническо-

му регулированию и метрологии (рис. 2). РОССТАНДАРТ вхо-

дит в систему федеральных органов исполнительной власти РФ  

и находится в ведении Министерства промышленности и торгов-

ли РФ. В настоящее время РОССТАНДАРТ является централь-

ным органом в областях сертификации, стандартизации и метро-

логии. РОССТАНДАРТу законодательно поручено проведение 

государственной политики по техническому регулированию в со-

ответствии с ФЗ «О техническом регулировании». Выполнение 

возложенных на организацию функций, РОССТАНДАРТ осу-

ществляет через межрегиональные территориальные управления 

(МТУ) и подведомственные организации. 

РОССТАНДАРТ решает следующие вопросы: 

– утверждает национальные стандарты и предварительные 

национальные стандарты; 

– принимает программу разработки национальных стандар-

тов; 

– организует экспертизу проектов национальных стандар-

тов, а также стандартов и сводов правил, представляемых на ре-

гистрацию; 

– организует проведение экспертизы проектов предвари-

тельных национальных стандартов, а в случае, если технический 

комитет по стандартизации не создан, проводит экспертизу про-

ектов предварительных национальных стандартов; 
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– организует проведение мониторинга и оценки применения 

предварительных национальных стандартов в порядке, установ-

ленном национальным органом по стандартизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура РОССТАНДАРТа РФ 

 

– обеспечивает соответствие НСС интересам национальной 

экономики, состоянию материально-технической базы и научно-

техническому прогрессу; 

– осуществляет учет документов в области стандартизации  

в Федеральном информационном фонде технических регламен-
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тов и стандартов и обеспечивает их доступность заинтересован-

ным лицам; 

– создает технические комитеты по стандартизации, утвер-

ждает положение о них и координирует их деятельность; 

– организует официальное опубликование и распростране-

ние национальных стандартов, общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации, правил стан-

дартизации, норм и рекомендаций в области стандартизации  

в печатном издании и в информационной системе общего пользо-

вания в электронно-цифровой форме; 

– участвует в соответствии с уставами международных ор-

ганизаций в разработке международных стандартов и обеспечи-

вает учет интересов РФ при их принятии; 

– утверждает изображение знака соответствия националь-

ным стандартам; 

– представляет РФ в международных организациях, осу-

ществляющих деятельность в области стандартизации; 

– обеспечивает в информационной системе общего пользо-

вания доступ на безвозмездной основе к документам в области 

стандартизации, в результате применения которых на доброволь-

ной основе обеспечивается соблюдение требований принятых 

технических регламентов или которые содержат правила и мето-

ды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

принятых технических регламентов и осуществления оценки со-

ответствия; 

– предоставляет информацию и документы в области стан-

дартизации в соответствии с обязательствами РФ, вытекающими 

из международных договоров РФ в сфере технического регули-

рования; 

– регистрирует в Федеральном информационном фонде тех-

нических регламентов и стандартов международные стандарты, 

региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты 

иностранных государств и своды правил иностранных госу-

дарств; 

– принимает на учет надлежащим образом заверенные пере-

воды на русский язык международных стандартов, региональных 
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стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностран-

ных государств и сводов правил иностранных государств. 

Работы по стандартизации в области строительства органи-

зует Госстрой России. 

2. Межрегиональные территориальные управления (МТУ); 

МТУ осуществляют государственный метрологический 

надзор за выпуском, состоянием и применением средств измере-

ний, аттестованными методиками выполнения измерений, этало-

нами единиц величин, соблюдением метрологических правил  

и норм, а также государственный метрологический надзор за ко-

личеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых опе-

раций и за количеством фасованных товаров. Кроме того, МТУ 

выполняют функции государственной метрологической службы. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» до 

вступления в силу соответствующих технических регламентов 

МТУ проводят государственный надзор за соблюдением обяза-

тельных требований государственных стандартов в части, соот-

ветствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, иму-

щества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни 

или здоровья животных и растений, предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение приобретателей. 

РОССТАНДАРТ осуществляет свои функции непосред-

ственно и через свои межрегиональные территориальные управ-

ления (МТУ), а также российские службы стандартизации – цен-

тры стандартизации и метрологии (ЦСМ), которых на территории 

РФ более 100. Территориальные органы МТУ делят на:  

– Центральное МТУ, место расположения центрального ап-

парата территориального органа – г. Москва; 

– Северо-Западное МТУ, место расположения центрального 

аппарата территориального органа – г. Санкт-Петербург; 

– Южное МТУ, место расположения центрального аппарата 

территориального органа – г. Ростов-на-Дону; 

– Приволжское МТУ, место расположения центрального ап-

парата территориального органа – г. Нижний Новгород; 

– Уральское МТУ, место расположения центрального аппа-

рата территориального органа – г. Екатеринбург; 
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– Сибирское МТУ, место расположения центрального аппа-

рата территориального органа – г. Новосибирск); 

– Дальневосточное МТУ, место расположения центрального 

аппарата территориального органа – г. Хабаровск. 

3. Подразделения стандартизации, сертификации, метро-

логии федеральных министерств и ведомств РФ. 

Подразделения стандартизации, метрологии, сертификации 

федеральных министерств и других органов государственного 

управления организуют, координируют и участвуют в работах по 

стандартизации на подведомственных предприятиях и в органи-

зациях, выделяя из них головные организации по стандартизации 

по определенным направлениям деятельности. 

4. Российские службы по стандартизации.  

К российским службам стандартизации относятся научно-

исследовательские институты РОССТАНДАРТа (более 20 инсти-

тутов) и технические комитеты по стандартизации. 

Среди научно-исследовательских институтов можно выде-

лить следующие:  

– НИИ стандартизации – головной институт в области НСС; 

– ВНИИ сертификации продукции – головной институт  

в области сертификации продукции и систем управления каче-

ством продукции;  

– ВНИИ по нормализации в машиностроении – головной 

институт в области разработки научных основ унификации и аг-

регатирования в машиностроении и приборостроении;  

– ВНИИ комплексной информации по стандартизации и ка-

честву – головной институт в области разработки и дальнейшего 

развития Единой системы классификации и кодирования техни-

ко-экономической информации, стандартизации научно-

технической терминологии. Он проводит в установленном по-

рядке учет и регистрацию стандартов и технических условий, 

учитывает и хранит отечественную и зарубежную нормативную 

документацию, обеспечивает по заявкам копии стандартов и тех-

нических условий.  

В состав технические комитеты (ТК) по стандартизации на 

паритетных началах и добровольной основе могут включаться 

представители федеральных органов исполнительной власти, 

научных организаций, саморегулируемых организаций, обще-
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ственных объединений предпринимателей и потребителей, ком-

мерческих и некоммерческих организаций. 

Порядок создания и деятельности ТК по стандартизации 

утверждается РОССТАНДАРТом. Заседания ТК по стандартиза-

ции являются открытыми. ТК по стандартизации осуществляют 

свою деятельность в соответствии с положениями о них. 

ТК создаются для организации и проведения работ по стан-

дартизации определенных видов продукции, технологий или ви-

дов деятельности, а также проведения по указанным объектам 

работ по международной и региональной стандартизации. 

Задача ТК заключается в обеспечении «круглого стола» 

участников разработки проекта стандарта. Поэтому в состав этих 

ТК включают представителей разработчиков, изготовителей, по-

ставщиков, потребителей (заказчиков) продукции, обществ (сою-

зов) потребителей и других заинтересованных предприятий и ор-

ганизаций, а также ведущих ученых и специалистов в конкретной 

области. ТК несут ответственность за качество и сроки разраба-

тываемых ими проектов стандартов в соответствии с действую-

щим законодательством и заключенными договорами на прове-

дение этих работ. 

ТК по стандартизации создаются на базе предприятий, орга-

низаций, специализирующихся по определенным видам продук-

ции и технологии или видам деятельности и обладающих в дан-

ной области наиболее высоким научно-техническим потенциа-

лом. 

На территории РФ в настоящее время функционирует свы-

ше 350 ТК по стандартизации, при этом многие из них одновре-

менно обладают статусом межгосударственных технических ко-

митетов (МТК) за счет включения в их состав уполномоченных 

представителей национальных органов по стандартизации стран 

– членов СНГ. 

Основными направлениями российских ТК по стандартиза-

ции являются: 

– разработка, рассмотрение, согласование и подготовка  

к утверждению проектов национальных стандартов РФ, их пере-

смотр, подготовка изменений, предложений по отмене; 

– сотрудничество с ТК в смежных областях деятельности,  

в том числе с ТК, расположенными на территории других госу-
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дарств – участников Соглашения о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, 

обеспечивая при этом комплексную стандартизацию; 

– сотрудничество с предприятиями и организациями поль-

зователями стандартов, в том числе с обществами потребителей, 

испытательными центрами и лабораториями и органами по сер-

тификации, другими заинтересованными организациями; 

– разработка программ проведения работ по стандартиза-

ции; 

– участие в работе ТК международных организаций по 

стандартизации; 

– разработка проектов или участие в разработке междуна-

родных и межгосударственных стандартов; подготовка предло-

жений по закрепленной за ТК тематикой для включения в планы 

и программы работ технических органов международных органи-

заций по стандартизации; 

– подготовка предложений РФ по проектам международных 

и межгосударственных стандартов; 

– подготовка предложений по участию в заседаниях техни-

ческих органов международных организаций по стандартизации; 

– участие в организациях проведения в РФ заседаний техни-

ческих органов международных организаций по стандартизации. 

5. Подразделения стандартизации (отделы, бюро, группы), 

создаваемые субъектами хозяйственной деятельности (предприя-

тиями и организациями); 

Деятельность по стандартизации осуществляется и другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их 

компетенции. Эти органы в своих стандартах могут устанавли-

вать обязательные требования к качеству продукции (работ, 

услуг), т. е. создавать технические регламенты. В частности, роль 

технических регламентов выполняют санитарные нормы и пра-

вила (СанНиП), вводимые Минздравом России; строительные 

нормы и правила (СНиП) Госстроя России, государственные об-

разовательные стандарты Министерства образования РФ и пр. 

Для организации и координации работ по стандартизации  

в отраслях экономики и иных сферах деятельности государствен-

ные органы управления в пределах их компетенции создают, при 
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необходимости, подразделения (службы) стандартизации и (или) 

назначают головные организации по стандартизации. 

Подразделения (службы) стандартизации предприятий, ор-

ганизаций (научно-исследовательский или конструкторско-

технологический отдел, лаборатория, бюро), создаваемые на 

предприятиях и в организациях, выполняют научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы по 

стандартизации, участвуют в выполнении работ по стандартиза-

ции, проводимых другими подразделениями, а также осуществ-

ляют организационно-методическое и научно-техническое руко-

водство этими работами, выполняют нормоконтроль разрабаты-

ваемой на предприятии технической документации. 

Руководители предприятий непосредственно несут ответ-

ственность за организацию и состояние выполняемых работ по 

стандартизации на этих предприятиях. Предприятия создают при 

необходимости службы стандартизации (отдел, лабораторию, 

бюро), которые выполняют научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и другие работы по стандартизации. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание теоретических положений в области 

национальной системы стандартизации; ответы на контрольные 

вопросы. 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Опишите этапы реформирования государственной систе-

мы стандартизации. 

2. Опишите четырехуровневую систему национальной си-

стемы стандартизации. 

3. Перечислите основополагающие стандарты националь-

ной системы стандартизации. 

4. Опишите общие положения концепции развития нацио-

нальной системы стандартизации. 

5. Опишите стратегические цели, принципы и задачи кон-
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цепции развития национальной системы стандартизации. 

6. Опишите направления развития концепции национальной 

системы стандартизации. 

7. Опишите реализацию концепции развития национальной 

системы стандартизации. 

8. С какой целью применяют методы стандартизации?  

9. Что такое метод стандартизации? Какие методы приме-

няются в стандартизации? 

10. На каких методах базируется упорядочение объектов 

стандартизации? 

11. Что представляет собой систематизация объектов стан-

дартизации? 

12. Что представляет собой деятельность по классификации 

объектов стандартизации? 

13. Что представляет собой деятельность по селекции объ-

ектов стандартизации? 

14. Что представляет собой симплификация? 

15. Чем отличается от селекции типизация объектов стан-

дартизации? 

16. Что представляет собой типизация? 

17. Что представляет собой оптимизация? 

18. Что представляет собой параметрическая стандартиза-

ция? 

19. Что такое параметр? Параметрический ряд? 

20. Для чего составлены ряды предпочтительных чисел? 

21. Что представляет собой унификация? 

22. Что представляет собой взаимозаменяемость? 

23. Что представляет собой совместимость? 

24. Что такое агрегатирование? 

25. Для чего нужна комплексная стандартизация? 

26. Для чего нужна опережающая стандартизация? 

27. В каких случаях применяют комплексную, а в каких 

опережающую стандартизации? 

28. Дайте определение следующим терминам: органы  

и службы стандартизации; органы по стандартизации. 

29. Опишите работу и структуру РОССТАНДАРТа. 

30. Какие решает вопросы РОССТАНДАРТ? 

31. Опишите работу и структуру межрегиональный терри-



198 
 

ториальный управлений. 

32. Опишите работу и охарактеризуйте подразделения 

стандартизации, сертификации, метрологии федеральных мини-

стерств и ведомств РФ. 

33. Опишите работу и охарактеризуйте Российские службы 

по стандартизации (научно-исследовательских институтов). 

34. Опишите работу и охарактеризуйте Российские службы 

по стандартизации (технических комитетов). 

35. Опишите работу и охарактеризуйте подразделения 

стандартизации (отделы, бюро, группы). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с: основными положениями федерального за-

кона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»; понятиями и принципами технического регулирования; 

общим порядком разработки, принятия, изменения и отмены тех-

нических регламентов. Научиться определять актуальность нор-

мативно-правовой документации в профессиональной деятельно-

сти. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Техническое регулирование – правовое регулирование от-

ношений в области установления, применения и исполнения обя-

зательных требований к продукции или к продукции и связанным 

с требованиями к продукции процессам проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,  

а также в области применения на добровольной основе требова-

ний к продукции, процессам проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений 

в области оценки соответствия. 

27.12.2002 года принят Федеральный закон (ФЗ) «О техни-

ческом регулировании» № 184-ФЗ, вступивший в силу 1 июля 

2003 г. Со дня вступления в силу ФЗ № 184 признали утратив-

шими силу:  

– Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-I «О сертификации 

продукции и услуг» (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РФ, 1993, № 26, ст. 966); 

– Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5154-I «О стандартизации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 

1993, № 25, ст. 917); 
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– а также ряд других нормативных документов (см. статью 

47 ФЗ № 184). 

Главная цель ФЗ № 184 – создание основы единой политики 

в области стандартизации и сертификации.  

Основные цели и задачи ФЗ № 184 заключается в уменьше-

нии административного давления и повышении возможностей 

производителей, устранении технических барьеров в торговле  

и одновременно в повышении эффективности защиты внутренне-

го рынка от опасной, фальсифицированной и контрафактной про-

дукции. 

Элементами технического регулирования являются техни-

ческие регламенты (ТР), стандарты, процедуры подтверждения 

соответствия, аккредитация, контроль и надзор. 

ФЗ № 184 требует внесения изменений и дополнений дей-

ствующего законодательства, в таких нормативных документах, 

как ГОСТы, ОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормы пожарной и вете-

ринарной безопасности и т. д. Все они будут действовать до тех 

пор, пока их не заменит соответствующий ТР.  

Одной из основных целей принятия ФЗ № 184 является при-

ведение Российских процедур стандартизации и сертификации  

в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации 

(ВТО) – World Trade Organization (WTO), и в первую очередь,  

с требованиями Соглашения ВТО по техническим барьерам  

в торговле. Гармонизация национальной системы стандартизации  

с международной облегчает выход Российской высокотехноло-

гичной продукции на мировые рынки, позволяет организовать 

кооперацию в ее производстве субподрядчиками из развитых 

стран. 

ФЗ № 184 регулирует отношения, возникающие: 

– при разработке, принятии, применении и исполнении обя-

зательных требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, реализации и утилизации; 

– разработке, принятии, применении и исполнении на доб-

ровольной основе требований продукции, процессам производ-

ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции, выполнению работ или оказанию услуг; 

– оценке соответствия. 
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ФЗ № 184 определяет права и обязанности участников и ре-

гулирует их отношения, а также необходим чтобы: 

– привести Российскую систему технического регулирова-

ния в соответствие с международной;  

– содействовать выходу отечественных товаров на мировой 

рынок и обеспечить равные условия для отечественных и зару-

бежных товаров на российском рынке. 

Деятельность государства в области стандартизации, метро-

логии и сертификации проявляется в регулирующей роли на 

рынке. Под регулированием понимаются действия государства, с 

помощью установленных норм и правил организующие поведе-

ние на рынке хозяйствующих субъектов. Выделяют три основные 

формы регулирования: 

– законодательство об ответственности за качество и без-

опасность поставляемой продукции; 

– система технического регулирования, осуществляемого 

государством для обеспечения соблюдения поставленных целей в 

области безопасности и предотвращения фальсификации продук-

ции; 

– альтернативные меры, введение которых создаёт условия 

для меньшего вмешательства государств в связку изготовитель – 

потребитель: добровольные стандарты, добровольная сертифика-

ция, внедрение систем качества, страхование ответственности за 

ущерб. 

Безопасность продукции и связанных с ней процессов про-

изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации (далее – безопасность) – состояние, при котором отсут-

ствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жиз-

ни или здоровью граждан, имуществу физических или юридиче-

ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений; 

Безопасность – главный приоритет системы технического 

регулирования и обязательное требование. 

В соответствии с требованиями ФЗ № 184 изготовитель обя-

зан следовать только ТР, а стандарты может применять добро-

вольно. Это сделает количество обязательных требований к про-

дукции (услуги) минимальным, оставив только те, которые га-



202 
 

рантируют ее безопасность. Все обязательные требования будут 

содержаться в ТР. 

В качестве основных нормативных элементов технического 

регулирования мировая практика определяет ТР, международ-

ные, национальные и региональные стандарты, процедуры под-

тверждения соответствия, аккредитацию органов сертификации  

и испытательных лабораторий (центров), контроль и надзор. 

 

2.1. Основные определения 

 

Ниже рассматриваются термины и определения в области 

технического регулирования согласно ФЗ № 184: 

Аккредитация – официальное признание органом по ак-

кредитации компетентности физического или юридического лица 

выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры – обя-

зательные для исполнения требования и процедуры, устанавлива-

емые в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проник-

новением, закреплением или распространением вредных орга-

низмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетвор-

ных организмов, в том числе в случае переноса или распростра-

нения их животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, 

материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, 

загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, 

болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продукта-

ми или кормами, а также обязательные для исполнения требова-

ния и процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения ино-

го связанного с распространением вредных организмов ущерба. 

Декларирование соответствия – форма подтверждения со-

ответствия продукции требованиям ТР. 

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 

ТР. 

Заявитель – физическое или юридическое лицо, которое 

для подтверждения соответствия принимает декларацию о соот-

ветствии или обращается за получением сертификата соответ-

ствия, получает сертификат соответствия. 
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Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой  

в обращение продукции требованиям ТР. 

Знак соответствия – обозначение, служащее для информи-

рования приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или нацио-

нальному стандарту. 

Идентификация продукции – установление тождественно-

сти характеристик продукции ее существенным признакам. 

Испытательная лаборатория (испытательный центр) – 

лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные 

виды испытаний) определенной продукции. 

Контроль (надзор) за соблюдением ТР – проверка выпол-

нения юридическим лицом или индивидуальным предпринима-

телем требований ТР к продукции, процессам производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и при-

нятие мер по результатам проверки. 

Международный стандарт – стандарт, принятый междуна-

родной организацией. 

Национальный стандарт – стандарт, утвержденный наци-

ональным органом РФ по стандартизации. 

Орган по сертификации – юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии  

с законодательством РФ об аккредитации в национальной систе-

ме аккредитации для выполнения работ по сертификации. 

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

Подтверждение соответствия – документальное удостове-

рение соответствия продукции или иных объектов, процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям ТР, документам по стандартизации или условиям 

договоров. 

Продукция – результат деятельности, предоставленный  

в материально-вещественной форме и предназначенный для 

дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. 
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Процесс организации услуги – деятельность исполнителя, 

необходимая для оказания услуги. 

Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-

ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести это-

го вреда. 

Сертификация – форма осуществляемого органом по сер-

тификации подтверждения соответствия объектов требованиям 

ТР, документам по стандартизации или условиям договоров. 

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям ТР, документам по стандарти-

зации или условиям договоров. 

Система сертификации – совокупность правил выполне-

ния работ по сертификации, ее участников и правил функциони-

рования системы сертификации в целом. 

Технический регламент (ТР) – документ, который принят 

международным договором РФ, подлежащим ратификации в по-

рядке, установленном законодательством РФ, или в соответствии 

с международным договором РФ, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством РФ, или указом Президента 

РФ, или постановлением Правительства РФ, или нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции или к продукции и связанным с тре-

бованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Форма подтверждения соответствия – определенный по-

рядок документального удостоверения соответствия продукции 

или иных объектов, процессов проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям ТР, положениям докумен-

тов по стандартизации или условиям договоров. 

Схема подтверждения соответствия – перечень действий 

участников подтверждения соответствия, результаты которых 
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рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия про-

дукции и иных объектов установленным требованиям.  

Региональная организация по стандартизации – органи-

зация, членами (участниками) которой являются национальные 

органы (организации) по стандартизации государств, входящих  

в один географический регион мира и (или) группу стран, нахо-

дящихся в соответствии с международными договорами в про-

цессе экономической интеграции; стандарт иностранного госу-

дарства – стандарт, принятый национальным (компетентным) ор-

ганом (организацией) по стандартизации иностранного государ-

ства.  

Региональный стандарт – стандарт, принятый региональ-

ной организацией по стандартизации. 

Свод правил иностранного государства – свод правил, 

принятый компетентным органом иностранного государства.  

Региональный свод правил – свод правил, принятый реги-

ональной организацией по стандартизации.  

Впервые выпускаемая в обращение продукция – продук-

ция, которая ранее не находилась в обращении на территории РФ 

либо которая ранее выпускалась в обращение и свойства или ха-

рактеристики которой были впоследствии изменены. 

 

2.2. Принципы технического регулирования 

 

Техническое регулирование, согласно ФЗ №184, осуществ-

ляется в соответствии с принципами: 

– применения единых правил установления требований  

к продукции или к продукции и связанным с требованиями  

к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению ра-

бот или оказанию услуг;  

– соответствия технического регулирования уровню разви-

тия национальной экономики, развития материально-технической 

базы, а также уровню научно-технического развития;  

– независимости органов по аккредитации, органов по сер-

тификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приоб-

ретателей, в том числе потребителей;  
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– единой системы и правил аккредитации;  

– единства правил и методов исследований (испытаний)  

и измерений при проведении процедур обязательной оценки со-

ответствия;  

– единства применения требований ТР независимо от видов 

или особенностей сделок;  

– недопустимости ограничения конкуренции при осуществ-

лении аккредитации и сертификации; недопустимости совмеще-

ния одним органом полномочий по государственному контролю 

(надзору), за исключением осуществления контроля за деятель-

ностью аккредитованных лиц, с полномочиями по аккредитации 

или сертификации;  

– недопустимости совмещения одним органом полномочий 

по аккредитации и сертификации;  

– недопустимости внебюджетного финансирования государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением требований техни-

ческих регламентов;  

– недопустимости одновременного возложения одних и тех 

же полномочий на два и более органа государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов. 

 

2.3. О техническом регулировании 

 

Понятие «техническое регулирование» включает в себя пра-

вовое регулирование в трех областях: техническое законодатель-

ство, стандартизация, оценка соответствия (сертификация). 

При разработке ТР в качестве базовой основы берётся евро-

пейская модель, но также используется действующее российское 

законодательство и ГОСТы. Европейская модель базируется на 

принципах нового глобального 2-уровневого подхода (двухуров-

невая модель). 

Первый уровень – это ТР, в которых сформулированы обяза-

тельные требования, обеспечивающие безопасность продукцию.  

Второй уровень – стандарты, содержащие требования доб-

ровольного применения.  

По модели, принятой в Европе и называемой принципами 

Нового подхода, в ТР формулируются только существенные тре-

бования к продукции, то есть такие, которые определяют мини-
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мально необходимый уровень безопасности. Конкретные же по-

казатели, которых обязан достигнуть производитель, чтобы вы-

полнить требования, заложенные в ТР, включаются в доброволь-

ные стандарты.  

Сфера стандартизации – это добровольная сфера, это полу-

чение продуктов наилучшего качества наилучшими способами 

производства, для того, чтобы потребителю мог быть предложен 

наилучший продукт в достаточном количестве и по наиболее 

сходной цене. Поскольку стандарты добровольны для примене-

ния, то производитель сам будет выбирать, хочет он их использо-

вать или не хочет, нужны они ему или не нужны.  

Такой подход дает возможность более эффективно разраба-

тывать ТР, опираясь на существующие стандарты. Согласно ру-

ководству ИСО/МЭК 2:2004 ТР – это регламент, содержащий 

технические требования либо непосредственно, либо путем 

ссылки на стандарт, документ технических условий или свод 

правил, либо путем включения в себя содержания этих докумен-

тов. При разработке ТР должны по возможности использоваться 

ссылки на национальные стандарты. Это будет способствовать не 

только устранению барьеров в торговле, но главное, упростит  

и ускорит законодательную деятельность. 

Двухуровневая модель является достаточно гибкой, так как 

конкретные технические требования на продукцию меняются до-

статочно часто, что во многом способствует повышению ее ха-

рактеристик. Менять конкретные технические требования в зако-

нах или правительственных постановлениях очень трудоемкий 

процесс. Это рациональнее делать в стандартах, и здесь стано-

вится очевидным преимущество двухуровневой модели.  

Третья область технического регулирования это – оценка 

или подтверждение соответствия. Процедура подтверждения со-

ответствия может иметь как добровольный, так и обязательный 

характер. Обязательное подтверждение соответствия проводится 

по требованиям ТР в форме обязательной сертификации или де-

кларирования соответствия, последняя является предпочтитель-

ной. 

Техническое регулирование должно создавать основу для 

решения двух комплексов задач:  

– регулирование внутреннего рынка;  
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– создание благоприятных условий для развития внешней 

торговли. 

Первая задача вызвана необходимостью выработать меха-

низм формирования требований к продукции и к оценке ее соот-

ветствия в процессе создания и движения товара, который отве-

чал бы требованиям реформирования Российской экономики, 

придания ей социальной ориентации, повышения конкурентоспо-

собности продукции и экономики в целом. Государство при этом 

устанавливает требования безопасности на базе оценки риска 

применения продукции с учетом реальных социально-

экономических возможностей. Потребительские свойства форми-

руются рынком. Задача же государства в этой области состоит в 

том, чтобы создать равные и благоприятные условия для всех 

участников рынка.  

Вторая задача вызвана проблемами глобализации. Необхо-

димо создать такой механизм технического регулирования, кото-

рый, с одной стороны, позволял бы вести экономически выгод-

ную для государства политику во внешней торговле, а с другой 

был бы гармонизирован с правилами, установленными междуна-

родным сообществом. 

В соответствии задачами можно условно сформулировать 

две группы принципов. 

Первая группа принципов – это основные принципы техни-

ческого регулирования для внутреннего рынка. Они предусмат-

ривают следующее: 

– соответствие системы технического регулирования уров-

ню развития национальной экономики, материально-технической 

базы и научно-технического развития. Устанавливаемые в ТР 

требования должны быть минимально необходимыми для дости-

жения целей регулирования; 

– применение единых правил установления требований к 

продукции и процессам ее проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выпол-

нению работ или оказанию услуг; 

– единство и обязательность для исполнения на всей терри-

тории России требований ТР; 
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– применение национальных стандартов как доказательной 

базы выполнения требований ТР; 

– формирование механизма технического регулирования на 

основе оценки риска применения продукции; 

– независимость органов по аккредитации и органов по сер-

тификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и потре-

бителей; 

– наличие единой системы и правил аккредитации, недопу-

стимость совмещения деятельности по аккредитации и сертифи-

кации и ограничения конкуренции при выполнении этих работ; 

– недопустимость совмещения полномочий органа государ-

ственного контроля (надзора) и органа по сертификации; 

– установление в ТР эксплуатационных характеристик. 

Вторая группа принципов сводится к тому, чтобы наклады-

ваемые на изготовителей и продавцов разных стран обязательные 

требования к продукции и связанным с ними процессам ее проек-

тирования, производства, строительства и т. д. не перерастали  

в торговые барьеры. Страны должны стремиться создавать такие 

механизмы, которые позволили бы избежать препятствий в тор-

говле при введении в действие ТР, стандартов и процедур оценки 

соответствия. Международная практика в этой области базирует-

ся на следующих основных положениях. 

– устранение избыточных барьеров в торговле. Технические 

барьеры являются результатом принятия странами ТР, стандар-

тов и процедур оценки соответствия. При этом из-за разницы  

в социально-экономическом развитии, климате, национальных 

традициях, вкусах и т. д. разных стран эти регламенты, стандарты 

и процедуры могут отличаться друг от друга. Государства имеют 

возможность принимать во внимание эти факторы в законода-

тельстве на том уровне, который считают необходимым. Вместе  

с тем необходимо стремиться разрабатывать гибкие ТР, которые 

в минимальной степени были бы ограничительными для торгов-

ли. Поэтому ТР должны устанавливать эксплуатационные, а не 

конструкционные требования; 

– недискриминационная основа. Этот принцип устанавлива-

ет, что требования ТР для допуска в страну импортируемой про-

дукции должны устанавливать не менее благоприятный режим, 

чем для допуска собственной продукции на свой рынок. Такой же 
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режим распространяется и на процедуры оценки соответствия. 

Это, в частности, означает, что условия сертификации для импор-

тируемой продукции должны применяться на недискриминаци-

онной основе, в том числе по срокам ее проведения и стоимости; 

– гармонизация, предполагает использование международ-

ных стандартов в качестве основы для национальных ТР в том 

случае, если они обеспечивают достижение целей технического 

регулирования. Международные стандарты должны применяться 

также в качестве основы для процедур оценки соответствия, если 

они не противоречат целям регулирования; 

– эквивалентность. Разработка международных стандартов 

может оказаться длительной из-за необходимости достижения 

консенсуса по технически сложным вопросам. Поэтому наряду  

с принципом гармонизации предлагается принцип эквивалентно-

сти, смысл которого сводится к тому, что страны должны поло-

жительно воспринимать ТР других стран как эквивалентные их 

собственным при условии достижения тех же целей технического 

регулирования. Характер конструктивных решений при этом не 

должен иметь значения; 

– взаимное признание результатов оценки соответствия. 

Странам предлагается вести на постоянной основе переговоры  

о взаимном признании результатов оценки соответствия и дости-

гать при этом положительных результатов. Необходимость этого 

вызвана тем, что процедуры оценки соответствия могут создавать 

технические барьеры в торговле, если продукция, поставляемая  

в другие страны, должна быть вторично подвергнута оценке со-

ответствия вследствие различий в требованиях, как к самой про-

дукции, так и к процедурам оценки. Это может быть обусловлено 

техническими причинами, но зачастую в основе этого лежит за-

интересованность бизнеса или чиновников. Единых моделей вза-

имного признания не существует, но есть типовые подходы и 

элементы, которые могут рассматриваться на переговорах. Преж-

де всего, это признание сертификатов и знаков соответствия, вы-

данных аккредитованными органами за рубежом, в качестве эк-

вивалентных. Кроме того, это перечень продукции, подпадающей 

под соглашение о взаимном признании, и способы ее идентифи-

кации. В этот перечень могут быть включены критерии призна-

ния компетентности органов по сертификации и испытательных 
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лабораторий в каждой стране и их опубликованный список. Со-

глашения о взаимном признании могут предусматривать разре-

шение противоречий на основе обмена информацией и совмест-

ного мониторинга. 

 

2.4. Технические регламенты 

 

ТР принимаются в целях: 

– защиты жизни или здоровья граждан, имущества физиче-

ских или юридических лиц, государственного или муниципаль-

ного имущества;  

– охраны окружающей среды, жизни или здоровья живот-

ных и растений; 

– предупреждения действий, вводящих в заблуждение при-

обретателей, в том числе потребителей;  

– обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбе-

режения. 

Принятие ТР в иных целях не допускается. 

Технические регламенты с учетом степени риска причине-

ния вреда устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие:  

– безопасность излучений;  

– биологическую безопасность;  

– взрывобезопасность;  

– механическую безопасность;  

– пожарную безопасность;  

– безопасность продукции (технических устройств, приме-

няемых на опасном производственном объекте);  

– термическую безопасность;  

– химическую безопасность;  

– электрическую безопасность;  

– радиационную безопасность населения;  

– электромагнитную совместимость в части обеспечения 

безопасности работы приборов и оборудования;  

– единство измерений;  

– другие виды безопасности в целях, соответствующих 

пункту 1 статьи 6 ФЗ № 184. 
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Под ТР понимается документ, устанавливающий обязатель-

ные для применения и исполнения требования к объектам техни-

ческого регулирования. 

ТР может быть принят: 

– международным договором РФ, ратифицированным в по-

рядке, установленным законодательством РФ; 

– нормативным правовым актом федерального органа ис-

полнительной власти по техническому регулированию; 

– указом Президента РФ; 

– постановлением Правительства РФ. 

Объектами ТР являются: продукция; связанные с требова-

ниями безопасности к продукции процессы ее проектирования, 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-

зации. ТР должен содержать необходимые требования к указан-

ным объектам, обеспечивающие выполнение целей ТР. Состав 

этих требований является исчерпывающим, и они имеют прямое 

действие на всей территории РФ. Требования, не включенные в 

ТР, не являются обязательными для исполнения и применения. 

Иными словами, в ТР концентрируются все требования, обеспе-

чивающие безопасность и направленные на защиту прав приоб-

ретателей. 

Признаками классификации, по которым могут подразде-

ляться ТР, являются: 

– способ установления требований; 

– область распространения. 

По первому признаку – способу установления требований – 

ТР подразделяют на предписывающие и основополагающие. 

Предписывающие ТР содержат конкретные требования  

к продукции. При установлении требований в предписывающих 

ТР непосредственно в виде конкретных характеристик могут воз-

никнуть ряд проблем: перегруженность деталями, уязвимость при 

пересмотре международных требований, сложность и длитель-

ность внесения изменений. 

В международной практике широкое применение нашел 

второй способ задания требований в ТР – в виде общих требова-

ний, выраженных, в том числе и качественными характеристика-

ми. Конкретные числовые характеристики устанавливаются пу-
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тем ссылок на стандарт или свод правил. Такие ТР получили 

название основополагающих. Они являются наименее ограничи-

тельной формой регулирования торговли и наиболее эффективны 

в формировании единого рыночного пространства, о чем свиде-

тельствует опыт стран – участников ЕС. 

Указанный подход обеспечивает гибкость ТР, с одной сто-

роны, и возможность реализации субъектами регулирования кон-

кретных апробированных решений – с другой. Пример таких ре-

гламентов – европейские директивы, разрабатываемые в рамках 

Нового и Глобального подходов. 

Основное преимущество основополагающих ТР заключается 

в возможности принятия разных технических решений при усло-

вии, что результаты оценки соответствия будут эквивалентными, 

обеспечивая тем самым гибкость для изготовителей, которые мо-

гут демонстрировать соответствие достигнутых результатов  

и внедрять новые технологии. 

Обязательные требования к отдельным видам продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, ре-

ализации и утилизации определяются совокупностью требований 

общих и специальных ТР. 

Требования общего ТР обязательны для применения и со-

блюдения в отношении любых видов продукции, процессов про-

изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации. 

Требованиями специального ТР учитываются технологиче-

ские и иные особенности отдельных видов продукции, процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации  

и утилизации. 

Общие ТР принимаются по вопросам: 

– безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудо-

вания; 

– безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений  

и безопасного использования прилегающих к ним территорий; 

– пожарной безопасности; 

– биологической безопасности; 

– электромагнитной совместимости; 

– экологической безопасности; 

– ядерной и радиационной безопасности. 
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Специальные ТР устанавливают требования только к тем 

отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отноше-

нии которых цели, определенные настоящим ФЗ для принятия 

ТР, не обеспечиваются требованиями общих ТР. 

ФЗ № 184 предусмотрено, что разработчиком проекта ТР 

может быть любое лицо. Наиболее значимые ТР будут прини-

маться в виде федеральных законов. 

ТР может быть принят международным договором РФ. Та-

кие ТР разрабатываются, принимаются и отменяются в порядке, 

принятом в соответствии с международным договором РФ, рати-

фицированным в порядке, установленном законодательством РФ. 

До вступления в силу технического регламента, принятого  меж-

дународным договором РФ, ТР может быть принят федеральным  

законом, или указом Президента РФ, или постановлением Прави-

тельства РФ, или нормативным правовым актом федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию.  

О разработке проекта ТР должно быть опубликовано уве-

домление в печатном издании федерального органа исполнитель-

ной власти по техническому регулированию и в информационной 

системе общего пользования в электронно-цифровой форме. 

С момента опубликования уведомления о разработке проек-

та ТР соответствующий проект ТР должен быть доступен заинте-

ресованным лицам для ознакомления. Разработчик обязан по тре-

бованию заинтересованного лица предоставить ему копию проек-

та ТР. Плата, взимаемая за предоставление данной копии, не мо-

жет превышать затраты на ее изготовление. 

Разработчик дорабатывает проект ТР с учетом полученных  

в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, проводит 

публичное обсуждение проекта ТР и составляет перечень полу-

ченных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц  

с кратким изложением содержания данных замечаний и результа-

тов их обсуждения.  

Срок публичного обсуждения проекта ТР со дня опублико-

вания уведомления о разработке проекта ТР до дня опубликова-

ния уведомления о завершении публичного обсуждения не может 

быть менее чем два месяца.  
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Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

технического регламента должно быть опубликовано в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техни-

ческому регулированию и в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме.  

Внесенный в Государственную Думу проект федерального 

закона о ТР с приложением документов, указанных в настоящем 

пункте, направляется Государственной Думой в Правительство 

РФ. На проект федерального закона о ТР Правительство РФ в те-

чение месяца направляет в Государственную Думу отзыв, подго-

товленный с учетом заключения экспертной комиссии по техни-

ческому регулированию.  

Проект федерального закона о ТР, принятый Государствен-

ной Думой в первом чтении, публикуется в печатном издании 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и в информационной системе общего пользова-

ния в электронно-цифровой форме.  

Поправки к принятому в первом чтении проекту федераль-

ного закона о ТР после окончания срока их подачи публикуются 

в информационной системе общего пользования в электронно-

цифровой форме не позднее чем за месяц до рассмотрения Госу-

дарственной Думой проекта федерального закона о ТР во втором 

чтении.  

Проект федерального закона о ТР, подготовленный ко вто-

рому чтению, направляется Государственной Думой в Прави-

тельство РФ не позднее чем за месяц до рассмотрения указанного 

проекта Государственной Думой во втором чтении. На проект 

федерального закона о ТР Правительство РФ в течение месяца 

направляет в Государственную Думу отзыв, подготовленный с 

учетом заключения экспертной комиссии по техническому регу-

лированию.  

Экспертиза проектов ТР осуществляется экспертными ко-

миссиями по техническому регулированию, заключения которых 

подлежат обязательному опубликованию в печатном издании фе-

дерального органа исполнительной власти по техническому регу-

лированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме. 
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В случае несоответствия технического регламента интере-

сам национальной экономики, развитию материально-

технической базы и уровню научно-технического развития, а 

также международным нормам и правилам Правительство РФ 

обязано начать процедуру внесения изменений в технический ре-

гламент или отмены технического регламента.  

 

2.5. Структура и содержание технических регламентов 
 

ТР содержит следующий типовой состав разделов: 

– область применения ТР и объекты технического регулиро-

вания; 

– основные понятия; 

– общие положения, касающиеся размещения продукции на 

рынке РФ; 

– требования к продукции; 

– применение стандартов (презумпция соответствия); 

– подтверждение соответствия; 

– государственный контроль (надзор); 

– заключительные и переходные положения; 

– приложения. 

В разделе «Область применения ТР и объекты технического 

регулирования» устанавливается сфера действия ТР примени-

тельно к категориям объектов. Такими категориями являются: 

только продукция; продукция и отдельные процессы, связанные  

с ней; продукция и процессы, связанные со всеми стадиями ее 

жизненного цикла. Выбор категории объектов в первую очередь 

определяется необходимостью защиты жизни и здоровья граж-

дан, а также окружающей среды от возможных случаев причине-

ния вреда. При включении в ТР различных категорий объектов 

предусматривается распределение ответственности между субъ-

ектами, осуществляющими деятельность на разных стадиях жиз-

ненного цикла продукции. 

Область применения ТР на продукцию определяется по-

средством описания определяющих ее признаков и (или) приве-

дением перечня продукции, на которую будут распространяться 

требования регламента. Учитывая, что общероссийские класси-

фикаторы технико-экономической и социальной информации,  
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в том числе Общероссийский классификатор продукции (ОКП), 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 10 ноября 2003 г. № 677 «...используются в правовых актах ... 

для однозначной идентификации объектов правоотношений», це-

лесообразно, чтобы ТР по возможности содержали перечень объ-

ектов регулирования с соответствующими кодами ОКП. 

В этом же разделе предусматриваются положения, касаю-

щиеся взаимосвязи разрабатываемого ТР с другими регламента-

ми, область распространения которых может пересекаться с об-

ластью данного регламента. 

В разделе «Основные понятия» приводятся определения тех 

понятий, которые важны для однозначного понимания положе-

ний ТР, в дополнение к понятиям, приведенным в стандарте 

ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие 

принципы» и в других документах. Например, следует опреде-

лить такие ключевые понятия, как «размещение продукции на 

рынке», «обращение», «продавец», «изготовитель». Последнее 

особенно важно для продукции иностранного производства. 

При разработке понятийного аппарата используются терми-

ны и определения, установленные в международных и нацио-

нальных стандартах, чтобы не создавать ситуацию, при которой 

придется техническую документацию разработчиков и произво-

дителей приводить в соответствие с новой терминологией. 

В разделе «Общие положения, размещения продукции на 

рынке РФ» указываются условия размещения продукции, входя-

щей в область распространения ТР, на российском рынке. В каче-

стве основного условия устанавливается, что продукция должна 

соответствовать требованиям ТР, а также указываются способы 

доведения информации об этом до приобретателя и других заин-

тересованных сторон (указание о соответствии ТР в сопроводи-

тельной документации; маркирование знаком обращения на рын-

ке продукции, для которой ТР предусмотрено проведение обяза-

тельного подтверждения соответствия). 

В этом же разделе при необходимости регламентируются 

особенности размещения продукции на рынке, в том числе для 

разных условий размещения (экспонирование на выставках; за-

пасные части для продукции, находящейся в эксплуатации; про-

дукция, произведенная для собственных нужд изготовителя  
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и т. д.). Отражаются также вопросы наличия информации для 

пользователя продукции, позволяющей безопасно использовать 

ее по назначению. 

В этом разделе указывается, что перед введением в обраще-

ние продукции изготовитель или его уполномоченный обязан 

нанести на продукцию (упаковку) знак обращения. 

Также, в разделе рассматриваются вопросы, связанные с 

маркированием продукции знаком обращения на рынке с учетом 

того, что эта продукция может подпадать под действие других 

ТР. Маркирование знаком обращения на рынке осуществляется 

заявителем самостоятельно любым удобным для него способом. 

Раздел «Требования к продукции» является одним из наибо-

лее важных в ТР. Учитывая, что требования безопасности, кото-

рые не включены в ТР, не являются обязательными для исполне-

ния и применения, необходимо, чтобы в ТР были полно и кор-

ректно определены все необходимые требования 

В данный раздел ТР включаются также положения, содер-

жащие требования к содержанию информации для пользователя 

продукции, включая маркирование, этикетирование, эксплуата-

ционную документацию. Например, в эксплуатационной доку-

ментации, кроме правил эксплуатации (применения) продукции 

по назначению, целесообразно предусматривать случаи ее воз-

можного предсказуемого неправильного использования. 

Раздел также должен быть дополнен положениями, устанав-

ливающими требования безопасности продукции, связанные  

с разными стадиями ее жизненного цикла, если на этих стадиях 

проявляются специфические риски причинения вреда. 

В разделе «Применение стандартов» описываются условия 

применения национальных стандартов для случая задания общих 

требований к продукции в рамках реализации принципа пре-

зумпции соответствия. Этот принцип заключается в том, что при 

установлении требований ТР не в количественной, а в качествен-

ной форме, их соблюдение может обеспечиваться выполнением 

конкретных требований национальных стандартов, гармонизиро-

ванных с этим ТР или сводов правил. 

Одновременно с проектом ТР разрабатывается перечень 

гармонизированных стандартов или сводов правил, предлагае-
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мых для применения в целях соблюдения соответствующих тре-

бований ТР. 

В этом же разделе устанавливаются конкретные положения 

для случая, когда гармонизированные стандарты отсутствуют 

или изготовитель не желает их применять. Например, может быть 

установлено, что требования, заявленные изготовителем в стан-

дартах организации (технических условиях, или других докумен-

тах, определяющих требования к продукции), обеспечивают со-

ответствие продукции существенным требованиям ТР в случае 

положительных результатов анализа, который проводит специ-

ально уполномоченный для этих целей орган по сертификации. 

Раздел «Подтверждение соответствия». В нем устанавлива-

ются формы и схемы обязательного подтверждения соответствия, 

а также правила и процедуры подтверждения соответствия.  

В обоснованных случаях этот раздел может не включаться в со-

став ТР. Основанием для такого решения может служить низкая 

степень потенциальной опасности продукции и ограниченный 

период ее применения, допускающие отсутствие «до рыночной» 

проверки без серьезных последствий, при условии регулярного 

проведения государственного контроля (надзора) на рынке. 

В разделе «Государственный контроль (надзор)» содержатся 

положения, связанные с процедурами государственного контроля 

(надзора) за соответствием требованиям ТР и устанавливаются: 

– способы осуществления деятельности по государственно-

му контролю (надзору) за соответствием продукции требованиям 

ТР; 

– действия по приведению несоответствующей продукции  

в соответствие с предписанными требованиями ТР; 

– санкции, применяемые в случае несоответствия продукции 

требованиям ТР, включая отзыв продукции с рынка. 

В разделе также определяются компетентные органы власти, 

ответственные за проведение государственного контроля (надзо-

ра) на рынке за продукцией, на которую распространяются тре-

бования ТР, за предельные сроки проведения проверок, за спосо-

бы или действия, предпринимаемые органами государственного 

контроля (надзора) с целью защиты рынка. Описываются условия 

информирования органов надзора о нарушениях требований ре-

гламента и о случаях причинения вреда из-за этих нарушений. 
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В разделе «Заключительные и переходные положения» 

устанавливается процедура вступления в силу ТР, включая пере-

ходный период. 

Срок вступления в силу ТР должен определяется с учетом 

готовности соответствующего сектора рынка к новым условиям 

регулирования, определяемым данным регламентом. Здесь же 

предусматриваются положения по приведению в соответствие ТР 

действующего законодательства. 

В разделе устанавливаются сроки и особенности переходно-

го периода. Например, определяются сроки действия ранее вы-

данных сертификатов соответствия, условия реализации продук-

ции (задела), маркированной знаком соответствия в рамках си-

стем сертификации, действовавших до вступления в силу данного 

ТР, и т. д. 

ТР может иметь «Приложения», которые используются  

в случае, когда информация технического характера не может 

быть изложена в рамках принятых форм изложения законода-

тельных актов. В приложениях могут помещаться перечни, таб-

лицы, графики, формы документов и т. д. Для удобства восприя-

тия основных правовых норм ТР в приложениях даются также 

техническое содержание требований к продукции и описание 

схем обязательного подтверждения соответствия с учетом того, 

что юридическая сила приложений и законодательного (норма-

тивного правового) акта, к которому они относятся, одинакова. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание основных теоретических положении; 

ответы на контрольные вопросы. 

3. Решить ситуационную задачу: Выбрать проект общего 

технического регламента из представленных на сайте Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Проведите анализ выбранного технических регламентов. Для это-

го: укажите перечень данных в уведомлении и объекты выбран-

ных технических регламентов; сформулируйте цели, ради кото-
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рых предпринята попытка разработки технического регламента. 

Заполнить табл. 1: 

Таблица 1 

Структура общего технического регламента 

 

Название общего технического регламента 

Глава Статья Краткое содержание 

   

 

Сравните структуру анализируемого технического регла-

мента с типовой структурой специального технического регла-

мента. Сделайте выводы. 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Цели технического регулирования. 

2. Задачи технического регулирования. 

3. Формы технического регулирования. 

4. В каких правовых областях применяется понятие «тех-

ническое регулирование»? Опишите их. 

5. Перечислите принципы технического регулирования на 

внутреннем рынке. 

6. Перечислите принципы технического регулирования на 

международном рынке. 

7. Какие и где применяются модели технического регули-

рования? 

8. Укажите объекты общего ТР. 

9. Укажите объекты специального ТР. 

10. Перечислите вопросы, которыми руководствуются при 

принятии решения о разработке ТР. 

11. Что понимается под объектом технического регулирова-

ния? 

12. Какие требования предъявляются к такому структурному 

элементу, как «требования безопасности»? 

13. Какие требования предъявляются к порядку разработки 

TP? 
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14. В каких формах может быть принят TP? Какая из них ос-

новная? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 «НОРМАТИВНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И 

УСЛУГ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить многоуровневую иерархическую систему соподчи-

ненных законодательных, нормативных и технических докумен-

тов по обеспечению качества работ и услуг. Получить практиче-

ские навыки по использованию их для разработки, внедрения и 

сертификации систем управления качества на предприятиях и ор-

ганизациях. Ознакомиться с основными положениями подтвер-

ждения соответствия в соответствии с ФЗ РФ «О техническом ре-

гулировании» от 27.12.2002 года № 184. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Международный опыт свидетельствует, что необходимым 

инструментом, гарантирующим соответствие качества продук-

ции, работ и услуг требованиям нормативных документов (НД), 

является сертификация. 

Сертификация продукции – процедура подтверждения со-

ответствия (ПС), посредством которой независимая от изготови-

теля (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) органи-

зация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответ-

ствует установленным требованиям. 

Формой ПС в общем случае называется порядок ПС. Тер-

мины «подтверждение соответствия» и «сертификация» идентич-

ны. Поэтому формы ПС – формы сертификации. ПС осуществля-

ется в отношении разных НД, например, государственных или 

международных стандартов, правил, технических условий, дого-

воров, технических регламентов и других нормативов. Подтвер-

дить соответствие можно только требованиям определенной 

нормативной документации. 

Цель ПС заключается в следующем: 

– создание условий для деятельности предприятий на рос-

сийском рынке и для участия в международной торговле; 
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– содействие потребителям в компетентном выборе продук-

ции; 

– защита потребителя от недобросовестности изготовителя; 

– контроль безопасности продукции и подтверждение заяв-

ленных показателей качества. 

Основная задача ПС продукции НД – это удовлетворение 

интересов потребителя, продавца и изготовителя продукции. 

Сертификация сводит к минимуму риск потребителя приобрести 

продукцию, качество которой оказывается ниже требований НД. 

Принципы ПС: 

1. ПС осуществляется на основе принципов:  

– доступности информации о порядке осуществления ПС 

заинтересованным лицам;  

– недопустимости применения обязательного подтвержде-

ния соответствия к объектам, в отношении которых не установ-

лены требования технических регламентов (ТР);  

– установления перечня форм и схем обязательного ПС в 

отношении определенных видов продукции в соответствующем 

ТР;  

– уменьшения сроков осуществления обязательного ПС  

и затрат заявителя;  

– недопустимости принуждения к осуществлению добро-

вольного ПС, в том числе в определенной системе добровольной 

сертификации;  

– защиты имущественных интересов заявителей, соблюде-

ния коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при 

осуществлении ПС;  

– недопустимости подмены обязательного ПС добровольной 

сертификацией.  

2. ПС разрабатывается и применяется равным образом и в 

равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 

продукции, осуществления процессов производства, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) 

лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продав-

цами, приобретателями. 

При сертификации могут использоваться различные ее фор-

мы. ПС на территории РФ может носить добровольный или обя-
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зательный характер.  

Добровольное ПС осуществляется в форме добровольной 

сертификации.  

Обязательное ПС осуществляется в формах:  

– принятия декларации о соответствии;  

– обязательной сертификации. 

Национальный орган РФ по сертификации – Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. Коор-

динирует деятельность федеральных органов исполнительной 

власти в области обязательной сертификации, устанавливает об-

щие правила и рекомендации по проведению работ по сертифи-

кации с учетом международной практики, определяет общие тре-

бования к экспертам по сертификации и порядок их подготовки и 

аттестации, ведет Государственный реестр сертификации и зна-

ков соответствия, готовит предложения о присоединении к меж-

дународным (региональным) системам сертификации, заключает 

соглашения о взаимном признании результатов сертификации. 

Основным функциональным образованием систем сертифи-

кации являются органы по сертификации, которые сертифици-

руют продукцию, выдают сертификаты и лицензии на примене-

ние знаков соответствия. Они же осуществляют инспекционный 

контроль за сертифицированной продукцией, приостанавливают 

или отменяют действие выданных ими сертификатов, формируют 

фонд НД по сертификации, предоставляют заявителю необходи-

мую информацию. 

Свою деятельность орган по сертификации осуществляет на 

основе материалов испытательной лаборатории, которая прово-

дит испытания конкретной продукции и выдает протоколы испы-

таний для целей сертификации.  

При сертификации проверяются характеристики (показате-

ли) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:  

– провести идентификацию продукции, в том числе прове-

рить принадлежность к классификационной группировке, соот-

ветствие НД, происхождение, принадлежность к данной партии и 

др.;  

– полно и достоверно подтвердить соответствие продукции 

требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для 

жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, уста-
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новленных во всех НД для этой продукции, а также другим тре-

бованиям, которые на основе законодательных актов должны 

проверяться при обязательной сертификации, при обычных усло-

виях ее использования, хранения и транспортирования.  

Состав других проверяемых показателей определяется ис-

ходя из целей сертификации конкретной продукции. 

Процедуры ПС в России регламентируют следующие НД: 

– ФЗ «О техническом регулировании» (принят Гос. Думой 

15 декабря 2002 г., одобрен Советом Федерации 18 декабря 

2002 г., вступивший в силу 1 июля 2003 года); 

– Порядок проведения сертификации продукции в РФ (утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15); 

– Правила по проведению сертификации в РФ (утв. поста-

новлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 № 57); 

– Р 50.1.044. Рекомендации по разработке технических ре-

гламентов (утв. постановлением Госстандарта России от 21 фев-

раля 2003 г. № 56-ст); 

– Р 50.1.046. Рекомендации по выбору форм и схем обяза-

тельного ПС продукции при разработке ТР (утв. постановлением 

Госстандарта России от 26.06.2003 № 201а-ст); 

– ГОСТ Р 40.003. Порядок сертификации систем качества на 

соответствие ГОСТ Р ИСО 9001; 

– ГОСТ Р 53603. Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в РФ (утв. и введен приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 

№ 920-ст); 

– Единый перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответ-

ствии, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 де-

кабря 2009 г. № 982; 

– Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза (утв. решением Комиссии Таможен-

ного союза от 7 апреля 2011 г. № 621). 

Применение предприятиями в РФ ПС в условиях перехода  

к рыночной экономике дает следующие преимущества: 

– обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потреби-

телей к качеству продукции; 
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– обеспечивает потребителю получение объективной ин-

формации о качестве продукции; 

– способствует более длительному успеху и защите в конку-

ренции с изготовителями не сертифицированной продукции; 

– уменьшает импорт в страну аналогичной продукции; 

– предотвращает поступление в страну импортной продук-

ции несоответствующего уровня качества. 

Требования к НД на сертифицируемую продукцию. 

В НД, на соответствие которым проводится сертификация, 

должны быть установлены характеристики (показатели) продук-

ции и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и до-

стоверное ПС продукции этим требованиям и ее идентификацию. 

Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, харак-

теристики) и методы испытаний для конкретного вида продукции 

содержались в одном НД. 

Положения НД должны быть сформулированы четко, обес-

печивая их точное и единообразное толкование. Размерность и 

количественные значения характеристик должны быть заданы та-

ким образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводи-

мого определения с заданной или известной точностью при ис-

пытаниях. 

Содержание и изложение этих сведений должно позволить 

различным лабораториям получать сопоставимые результаты. 

Должна быть указана последовательность проведения испытаний, 

если эта последовательность влияет на результаты испытаний.  

Требования НД к маркировке должны обеспечить иденти-

фикацию продукции, а также содержать указания об условиях 

применения, месте и способе нанесения знака соответствия. Мар-

кировка продукции должна осуществляться на русском языке.  

При сертификации продукции следует применять офици-

альные издания нормативных документов. 

 

3. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Добровольное ПС осуществляется по инициативе заявителя 

на условиях договора между заявителем и органом по сертифи-

кации. Добровольное ПС может осуществляться для установле-

ния соответствия национальным стандартам, предварительным 
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национальным стандартам, стандартам организаций, сводам пра-

вил, системам добровольной сертификации (СДС), условиям до-

говоров. 

Объектами добровольного ПС являются продукция, процес-

сы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отноше-

нии которых стандартами, СДС и договорами устанавливаются 

требования. 

Орган по сертификации: 

– осуществляет ПС объектов добровольного ПС; 

– выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие 

добровольную сертификацию; 

– предоставляет заявителям право на применение знака со-

ответствия, если применение знака соответствия предусмотрено 

соответствующей СДС; 

– приостанавливает или прекращает действие выданных им 

сертификатов соответствия. 

СДС может быть создана юридическим лицом и (или) инди-

видуальным предпринимателем или несколькими юридическими 

лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Лицо или лица, создавшие систему СДС, устанавливают пе-

речень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, 

на соответствие которым осуществляется добровольная сертифи-

кация, правила выполнения предусмотренных данной СДС работ 

и порядок их оплаты, определяют участников данной СДС. СДС 

сертификации может предусматриваться применение знака соот-

ветствия. 

СДС регистрируется федеральным органом исполнительной 

власти по техническому регулированию. 

Для регистрации СДС в федеральный орган исполнительной 

власти по техническому регулированию представляются: 

– свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица и (или) индивидуального предпринимателя. В случае, 

если указанный документ не представлен лицом или лицами, со-

здавшими СДС, по собственной инициативе, сведения, содержа-

щиеся в нем, представляются уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти по межведомственному запросу 

федерального органа исполнительной власти по техническому 
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регулированию; 

– правила функционирования СДС; 

– изображение знака соответствия, применяемое в данной 

СДС, если применение знака соответствия предусмотрено, и по-

рядок применения знака соответствия; 

– документ об оплате регистрации СДС. 

Регистрация СДС осуществляется в течение пяти дней с мо-

мента представления документов в федеральный орган исполни-

тельной власти по техническому регулированию. Порядок реги-

страции СДС и размер платы за регистрацию устанавливаются 

Правительством РФ. Плата за регистрацию СДС подлежит зачис-

лению в федеральный бюджет. 

Отказ в регистрации СДС допускается только в случае не-

представления выше указанных документов, отсутствия сведений 

о государственной регистрации юридического лица и (или) инди-

видуального предпринимателя или совпадения наименования си-

стемы и (или) изображения знака соответствия с наименованием 

системы и (или) изображением знака соответствия зарегистриро-

ванной ранее СДС. Уведомление об отказе в регистрации СДС 

направляется заявителю в течение трех дней со дня принятия ре-

шения об отказе в регистрации этой системы с указанием основа-

ний для отказа. Отказ в регистрации СДС может быть обжалован 

в судебном порядке. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническо-

му регулированию ведет единый реестр зарегистрированных 

СДС, содержащий сведения о юридических лицах и (или) об ин-

дивидуальных предпринимателях, создавших СДС, о правилах 

функционирования СДС, знаках соответствия и порядке их при-

менения. Федеральный орган исполнительной власти по техниче-

скому регулированию должен обеспечить доступность сведений, 

содержащихся в едином реестре зарегистрированных СДС, заин-

тересованным лицам. 

Порядок ведения единого реестра зарегистрированных СДС 

и порядок предоставления сведений, содержащихся в этом ре-

естре, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти по техническому регулированию. 

Объекты сертификации, сертифицированные в СДС, могут 

маркироваться знаком соответствия СДС. Порядок применения 
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такого знака соответствия устанавливается правилами соответ-

ствующей СДС. 

Применение знака соответствия национальному стандарту 

осуществляется заявителем на добровольной основе любым 

удобным для заявителя способом в порядке, установленном 

национальным органом по стандартизации. 

Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, 

установленном ФЗ «О техническом регулировании», не могут 

быть маркированы знаком соответствия. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Обязательное ПС проводится только в случаях, установлен-

ных соответствующим ТР, и исключительно на соответствие тре-

бованиям ТР. 

Объектом обязательного ПС может быть только продукция, 

выпускаемая в обращение на территории РФ. 

Форма и схемы обязательного ПС могут устанавливаться 

только ТР с учетом степени риска не достижения целей ТР. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия име-

ют равную юридическую силу и действуют на всей территории 

РФ в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в об-

ращение на территории РФ во время действия декларации о соот-

ветствии или сертификата соответствия, в течение срока годности 

или срока службы продукции, установленных в соответствии с 

законодательством РФ. 

Работы по обязательному ПС подлежат оплате на основании 

договора с заявителем. Стоимость работ по обязательному ПС 

продукции определяется независимо от страны и (или) места ее 

происхождения, а также лиц, которые являются заявителями. 

Декларирование соответствия. 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из 

следующих схем: 

– принятие декларации о соответствии на основании соб-

ственных доказательств; 

– принятие декларации о соответствии на основании соб-

ственных доказательств, полученных с участием органа по сер-

тификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории 
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(центра) (ИЛ(Ц)), далее – третья сторона. 

При декларировании соответствия заявителем может быть 

зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ на 

ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготови-

телем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного 

изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения 

соответствия поставляемой продукции требованиям ТР и в части 

ответственности за несоответствие поставляемой продукции тре-

бованиям ТР (лицо, выполняющее функции иностранного изго-

товителя). 

Круг заявителей устанавливается соответствующим ТР. 

Схема декларирования соответствия с участием третьей 

стороны устанавливается в ТР в случае, если отсутствие третьей 

стороны приводит к не достижению целей ПС. 

При декларировании соответствия заявитель на основании 

собственных доказательств самостоятельно формирует доказа-

тельственные материалы в целях ПС продукции требованиям ТР. 

В качестве доказательственных материалов используются техни-

ческая документация (ТД), результаты собственных исследова-

ний (испытаний) и измерений и (или) другие документы, послу-

жившие основанием для ПС продукции требованиям ТР. 

ТД должна содержать: 

– основные параметры и характеристики продукции, а также 

ее описание в целях оценки соответствия продукции требованиям 

ТР; 

– описание мер по обеспечению безопасности продукции на 

одной или нескольких стадиях проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

– список документов в области стандартизации, применяе-

мых полностью или частично и включенных в перечень докумен-

тов в области стандартизации, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

ТР, и, если не применялись указанные документы в области стан-

дартизации, описание решений, выбранных для реализации тре-

бований ТР. В случае если документы в области стандартизации, 

включенные в перечень документов в области стандартизации, в 
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результате применения которых на добровольной основе обеспе-

чивается соблюдение требований ТР, применялись частично, в 

ТД указываются применяемые разделы указанных документов. 

ТД содержит общее описание продукции, конструкторскую 

и технологическую документацию на продукцию, схемы компо-

нентов, узлов, цепей, описания и пояснения, необходимые для 

понимания указанных схем, а также результаты выполненных 

проектных расчетов, проведенного контроля, иные документы, 

послужившие мотивированным основанием для ПС продукции 

требованиям ТР. 

ТД, используемая в качестве доказательственного материа-

ла, также может содержать анализ риска применения (использо-

вания) продукции. Состав доказательственных материалов опре-

деляется соответствующим ТР, состав указанной ТД может уточ-

няться соответствующим ТР. 

При декларировании соответствия на основании собствен-

ных доказательств и полученных с участием третьей стороны до-

казательств заявитель по своему выбору в дополнение к соб-

ственным доказательствам, указанным выше: 

– включает в доказательственные материалы протоколы ис-

следований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредито-

ванной ИЛ(Ц); 

– предоставляет сертификат системы менеджмента качества, 

в отношении которого предусматривается контроль (надзор) ор-

гана по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объек-

том сертификации. 

При декларировании соответствия заявитель, не применяю-

щий документов в области стандартизации, включенных в пере-

чень документов в области стандартизации, в результате приме-

нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюде-

ние требований ТР, может обратиться в орган по сертификации за 

заключением о соответствии его продукции требованиям ТР и на 

основании указанного заключения органа по сертификации, под-

готовленного по результатам проведенных исследований (испы-

таний), измерений типового образца выпускаемой продукции, ТД 

на данную продукцию, принять декларацию о соответствии в по-

рядке, установленном выше. 

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и 



234 
 

должна содержать: 

– наименование и местонахождение заявителя; 

– наименование и местонахождение изготовителя; 

– информацию об объекте ПС, позволяющую идентифици-

ровать этот объект; 

– наименование ТР, на соответствие требованиям которого 

подтверждается продукция; 

– указание на схему декларирования соответствия; 

– заявление заявителя о безопасности продукции при ее ис-

пользовании в соответствии с целевым назначением и принятии 

заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требо-

ваниям ТР; 

– сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и 

измерениях, сертификате системы менеджмента качества, а также 

документах, послуживших основанием для ПС продукции требо-

ваниям ТР; 

– срок действия декларации о соответствии, который опре-

деляется ТР; 

– иные предусмотренные соответствующими ТР сведения. 

Форма декларации о соответствии утверждается федераль-

ным органом исполнительной власти по техническому регулиро-

ванию. 

Оформленная заявителем декларация о соответствии подле-

жит регистрации в электронной форме в едином реестре деклара-

ций о соответствии в уведомительном порядке в течение трех 

дней со дня ее принятия. 

Ведение единого реестра деклараций о соответствии осу-

ществляет федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный Правительством РФ. 

Порядок формирования и ведения единого реестра деклара-

ций о соответствии и порядок регистрации деклараций о соответ-

ствии устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством РФ. 

Декларация о соответствии и доказательственные материа-

лы хранятся у заявителя в течение десяти лет со дня окончания 

срока действия такой декларации в случае, если иной срок их 

хранения не установлен ТР. Заявитель обязан представить декла-

рацию о соответствии и доказательственные материалы по требо-
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ванию федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований ТР. 

Обязательная сертификация. 

Обязательная сертификация (ОС) осуществляется органом 

по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы 

сертификации, применяемые для сертификации определенных 

видов продукции, устанавливаются соответствующим ТР. Круг 

заявителей устанавливается соответствующим ТР. 

Соответствие продукции требованиям ТР подтверждается 

сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по 

сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 

– наименование и местонахождение заявителя; 

– наименование и местонахождение изготовителя продук-

ции, прошедшей сертификацию; 

– наименование и местонахождение органа по сертифика-

ции, выдавшего сертификат соответствия; 

– информацию об объекте сертификации, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

– наименование ТР, на соответствие требованиям которого 

проводилась сертификация; 

– информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) 

и измерениях; 

– информацию о документах, представленных заявителем в 

орган по сертификации в качестве доказательств соответствия 

продукции требованиям ТР; 

– срок действия сертификата соответствия; 

– информацию об использовании или о неиспользовании за-

явителем национальных стандартов, включенных в перечень до-

кументов в области стандартизации, в результате применения ко-

торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований ТР. 

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускае-

мую продукцию, на отдельно поставляемую партию продукции 

или на единичный экземпляр продукции. Срок действия серти-

фиката соответствия определяется соответствующим ТР. Форма 

сертификата соответствия утверждается федеральным органом 
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исполнительной власти по техническому регулированию. 

В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обра-

щение продукции отсутствуют или не могут быть применены до-

кументы в области стандартизации, в результате применения ко-

торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований ТР, и такая продукция относится к виду, типу продук-

ции, подлежащей ОС, изготовитель (лицо, выполняющее функ-

ции иностранного изготовителя) вправе осуществить деклариро-

вание ее соответствия на основании собственных доказательств. 

При декларировании соответствия такой продукции изготовитель 

(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) ука-

зывает в декларации о соответствии, в сопроводительной доку-

ментации и при маркировке такой продукции сведения о том, что 

ОС такой продукции не осуществлялась. 

В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обра-

щение продукции отсутствуют или не могут быть применены до-

кументы в области стандартизации, в результате применения ко-

торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований ТР, и такая продукция относится к виду, типу продук-

ции, в отношении которой предусмотрено декларирование соот-

ветствия на основании доказательств, полученных с участием 

третьей стороны, изготовитель (лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя) вправе осуществить декларирование 

ее соответствия на основании собственных доказательств. При 

декларировании соответствия такой продукции изготовитель (ли-

цо, выполняющее функции иностранного изготовителя) указыва-

ет в декларации о соответствии, в сопроводительной документа-

ции и при маркировке такой продукции сведения об отсутствии у 

него доказательств, полученных с участием третьей стороны. 

Особенности маркировки впервые выпускаемой в обраще-

ние продукции, в том числе знаком обращения на рынке, порядок 

информирования приобретателя, в том числе потребителя, о воз-

можном вреде такой продукции и о факторах, от которых он за-

висит, определяются Правительством РФ. 

Организация обязательной сертификации. 

ОС осуществляется органом по сертификации, аккредито-

ванным в порядке, установленном Правительством РФ. 

Орган по сертификации: 
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– привлекает на договорной основе для проведения иссле-

дований (испытаний) и измерений аккредитованные ИЛ(Ц); 

– осуществляет контроль за объектами сертификации, если 

такой контроль предусмотрен соответствующей схемой ОС и до-

говором; 

– ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

– информирует соответствующие органы государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований ТР о продукции, 

поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

– выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или 

прекращает действие выданных им сертификатов соответствия и 

информирует об этом федеральный орган исполнительной вла-

сти, организующий формирование и ведение единого реестра 

сертификатов соответствия, и органы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований ТР; 

– обеспечивает предоставление заявителям информации  

о порядке проведения ОС; 

– определяет стоимость работ по сертификации, выполняе-

мых в соответствии с договором с заявителем; 

– в порядке, установленном соответствующим ТР, принима-

ет решение о продлении срока действия сертификата соответ-

ствия, в том числе по результатам проведенного контроля за сер-

тифицированными объектами; 

– осуществляет отбор образцов для целей сертификации  

и представляет их для проведения исследований (испытаний)  

и измерений в аккредитованные ИЛ(Ц) или поручает осуще-

ствить такой отбор аккредитованным ИЛ(Ц); 

– подготавливает заключение, на основании которого заяви-

тель вправе принять декларацию о соответствии по результатам 

проведенных исследований (испытаний), измерений типовых об-

разцов выпускаемой в обращение продукции и ТД на данную 

продукцию. 

Порядок формирования и ведения единого реестра сертифи-

катов соответствия, порядок предоставления содержащихся в 

указанном реестре сведений и оплаты за их предоставление, а 

также федеральный орган исполнительной власти, организующий 

формирование и ведение указанного реестра, определяется Пра-

вительством РФ. 



238 
 

Исследования (испытания) и измерения продукции при 

осуществлении ОС проводятся аккредитованными ИЛ(Ц). 

Аккредитованные ИЛ(Ц) проводят исследования (испыта-

ния) и измерения продукции в пределах своей области аккреди-

тации на условиях договоров с органами по сертификации. Орга-

ны по сертификации не вправе предоставлять аккредитованным 

ИЛ(Ц) сведения о заявителе. 

Аккредитованная ИЛ(Ц) оформляет результаты исследова-

ний (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, 

на основании которых орган по сертификации принимает реше-

ние о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

Аккредитованная ИЛ(Ц) обязана обеспечить достоверность ре-

зультатов исследований (испытаний) и измерений. 

Знак обращения на рынке. 

Продукция, соответствие которой требованиям ТР подтвер-

ждено в порядке, предусмотренном ФЗ «О техническом регули-

ровании», маркируется знаком обращения (ЗО) на рынке. Изоб-

ражение ЗО на рынке устанавливается Правительством РФ. Дан-

ный знак не является специальным защищенным знаком и нано-

сится в информационных целях. 

Маркировка ЗО на рынке осуществляется заявителем само-

стоятельно любым удобным для него способом. Особенности 

маркировки продукции ЗО на рынке устанавливаются ТР. 

Продукция, соответствие которой требованиям ТР не под-

тверждено в порядке, установленном ФЗ «О техническом регули-

ровании», не может быть маркирована ЗО на рынке. 

Права и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия. 

Заявитель вправе: 

– выбирать форму и схему ПС, предусмотренные для опре-

деленных видов продукции соответствующим ТР; 

– обращаться для осуществления ОС в любой орган по сер-

тификации, область аккредитации которого распространяется на 

продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать; 

– обращаться в орган по аккредитации с жалобами на непра-

вомерные действия органов по сертификации и аккредитованных 

ИЛ(Ц) в соответствии с законодательством РФ; 

– использовать ТД для ПС продукции требованиям ТР. 
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Заявитель обязан: 

– обеспечивать соответствие продукции требованиям ТР; 

– выпускать в обращение продукцию, подлежащую обяза-

тельному ПС, только после осуществления такого ПС; 

– указывать в сопроводительной документации сведения о 

сертификате соответствия или декларации о соответствии; 

– предъявлять в органы государственного контроля (надзо-

ра) за соблюдением требований ТР, а также заинтересованным 

лицам документы, свидетельствующие о ПС продукции требова-

ниям ТР (декларацию о соответствии, сертификат соответствия 

или их копии); 

– приостанавливать или прекращать реализацию продукции, 

если действие сертификата соответствия или декларации о соот-

ветствии приостановлено либо прекращено; 

– извещать орган по сертификации об изменениях, вноси-

мых в ТД или технологические процессы производства сертифи-

цированной продукции; 

– приостанавливать производство продукции, которая про-

шла ПС и не соответствует требованиям ТР, на основании реше-

ний органов государственного контроля (надзора) за соблюдени-

ем требований ТР; 

– приостанавливать или прекращать реализацию продукции, 

если срок действия сертификата соответствия или декларации о 

соответствии истек, за исключением продукции, выпущенной в 

обращение на территории РФ во время действия декларации о 

соответствии или сертификата соответствия, в течение срока год-

ности или срока службы продукции, установленных в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

Признание результатов подтверждения соответствия. 

Полученные за пределами территории РФ документы о ПС, 

знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и из-

мерений продукции могут быть признаны в соответствии с меж-

дународными договорами РФ. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Сертификация продукции включает:  

– подачу заявки на сертификацию;  

– принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;  

– отбор, идентификацию образцов и их испытания;  

– оценку производства (если это предусмотрено схемой сер-

тификации);  

– анализ полученных результатов и принятие решения о вы-

даче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;  

– выдачу сертификата;  

– осуществление инспекционного контроля за сертифициро-

ванной продукцией (если это предусмотрено схемой сертифика-

ции);  

– корректирующие мероприятия при нарушении соответ-

ствия продукции установленным требованиям и неправильном 

применении знака соответствия;  

– информацию о результатах сертификации. 

Подача заявки на сертификацию и принятие решения по 

заявке. 

Для проведения сертификации продукции заявитель направ-

ляет заявку в соответствующий орган по сертификации. При от-

сутствии у заявителя информации о таком органе и порядке сер-

тификации интересующей его продукции, он может получить ее в 

территориальном органе Росстандарта.  

При наличии нескольких органов по сертификации данной 

продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.  

При отсутствии на момент подачи заявки органа по серти-

фикации заявка направляется в Росстандарт или федеральный ор-

ган исполнительной власти, осуществляющий работы по серти-

фикации в пределах своей компетенции. 

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее 

одного месяца после ее получения, сообщает заявителю решение. 

Решение по заявке содержит все основные условия сертифика-

ции, основывающиеся на установленном порядке сертификации 

данной однородной продукции, в том числе указывается схема 

сертификации, перечень необходимых ТД, перечень аккредито-

ванных ИЛ(Ц), которые могут проводить испытания продукции и 
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перечень органов, которые могут провести сертификацию произ-

водства или системы качества (если это предусмотрено схемой 

сертификации). Выбор конкретной ИЛ(Ц), органа для сертифика-

ции производства или системы качества осуществляет заявитель.  

Отбор, идентификация образцов и их испытания. 

Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и 

технология изготовления которых должны быть такими же, как у 

продукции, поставляемой потребителю (заказчику).  

Количество образцов, порядок их отбора, правила иденти-

фикации и хранения устанавливаются в соответствии с норма-

тивными или организационно-методическими документами по 

сертификации данной продукции и методиками испытаний.  

Заявитель представляет необходимую ТД к образцу (образ-

цам), состав и содержание которой устанавливается в порядке 

сертификации однородной продукции.  

Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, 

ИЛ(Ц) или по ее поручению другая компетентная организация.  

В случае проведения испытаний в двух и более ИЛ(Ц) отбор об-

разцов для испытаний может быть осуществлен органом по сер-

тификации, при необходимости с участием ИЛ(Ц).  

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в те-

чение срока годности продукции или срока действия сертифика-

та. Конкретные сроки хранения образцов устанавливаются в до-

кументах, устанавливающих порядок сертификации однородной 

продукции.  

Испытания для сертификации проводятся в ИЛ(Ц), аккреди-

тованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены 

в НД, используемых при сертификации данной продукции.  

При отсутствии ИЛ(Ц), аккредитованной на компетентность 

и независимость, или значительной ее удаленности, что усложня-

ет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испыта-

ний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить 

испытания для целей сертификации в ИЛ(Ц), аккредитованных 

только на компетентность, под контролем представителей органа 

по сертификации конкретной продукции. Объективность таких 

испытаний наряду с ИЛ(Ц) обеспечивает орган по сертификации, 

поручивший ИЛ(Ц) их проведение. Протокол испытаний в этом 

случае подписывают уполномоченные специалисты ИЛ(Ц) и ор-
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гана по сертификации. 

Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган 

по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хране-

нию не менее срока действия сертификата. Конкретные сроки 

хранения копий протоколов (в том числе и для случая, когда за-

явителю не может быть выдан сертификат, ввиду несоответствия 

продукции установленным требованиям) устанавливают в систе-

ме сертификации однородной продукции и в документах ИЛ(Ц).  

Заявитель представляет в орган по сертификации докумен-

ты, указанные в решении по заявке, в том числе документы о со-

ответствии продукции установленным требованиям, выданные 

федеральными органами исполнительной власти в пределах сво-

ей компетенции, если это установлено законодательными актами 

РФ. При отсутствии у заявителя этих документов орган по серти-

фикации обеспечивает взаимодействие с полномочными органа-

ми с целью их получения (учитывая это в объеме работ по серти-

фикации продукции).  

Заявитель может представить в орган по сертификации про-

токолы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных 

при разработке и постановке продукции на производство, или до-

кументы об испытаниях, выполненных ИЛ(Ц), аккредитованны-

ми или признанными в системе сертификации.  

После проверки представленных документов, в том числе: 

соответствия содержащихся в них результатов действующим НД, 

сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), 

материалы, технологию – орган по сертификации может принять 

решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении 

объема испытаний, или проведении недостающих испытаний, что 

отражается в соответствующих документах.  

Оценка производства. 

В зависимости от схемы сертификации проводится анализ 

состояния производства продукции, сертификация производства 

или системы качества. 

Порядок анализа состояния производства сертифицируемой 

продукции устанавливается в правилах по сертификации одно-

родной продукции. Результаты анализа состояния производства 

отражают в заключении, которое учитывают при выдаче серти-

фиката.  
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Сведения (документы) о проведенном анализе состояния 

производства, сертификации производства, или сертификации 

системы качества указывают в сертификате на продукцию.  

Выдача сертификата соответствия. 

Орган по сертификации после анализа протоколов испыта-

ний, оценки производства, сертификации производства или си-

стемы качества (если это установлено схемой сертификации), 

анализа других документов о соответствии продукции, осуществ-

ляет оценку соответствия продукции установленным требовани-

ям. Результаты этой оценки отражают в заключении эксперта. На 

основании данного заключения орган по сертификации принима-

ет решение о выдаче сертификата, оформляет сертификат и реги-

стрирует его. Сертификат действителен только при наличие реги-

страционного номера. 

В сертификате указывают все документы, служащие осно-

ванием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сер-

тификации.  

Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень 

конкретной продукции, на которую распространяется его дей-

ствие, если требуется детализировать состав:  

– группы однородной продукции, выпускаемой одним изго-

товителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;  

– изделия (комплекса, комплекта) установленной ком-

плектации составных частей и (или) запасных частей, применяе-

мых для технического обслуживания и ремонта изделия (ком-

плекса, комплекта), указанного в сертификате.  

При отрицательных результатах оценки соответствия про-

дукции орган по сертификации выдает решение об отказе в выда-

че сертификата с указанием причин.  

При обязательной сертификации сертификат выдается, если 

продукция соответствует требованиям НД, установленных для 

данной продукции. 

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока 

действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (се-

рийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, про-

даже в течение срока годности (службы), установленного в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ для предъявле-

ния требований по поводу недостатков продукции. В течение 
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этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции 

или изделие.  

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции 

или технологию ее производства, которые могут повлиять на со-

ответствие продукции требованиям НД, заявитель заранее изве-

щает об этом орган, выдавший сертификат, который принимает 

решение о необходимости проведения новых испытаний или 

оценки производства этой продукции.  

В сопроводительной ТД, прилагаемой к сертифицированной 

продукции (технический паспорт, этикетка и др.), а также в това-

росопроводительной документации делается запись о проведен-

ной сертификации и указывается номер и дата выдачи сертифи-

ката.  

Применение знака соответствия. 

Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется 

знаком соответствия, принятым в системе.  

Знак соответствия (ЗС) – зарегистрированный в установ-

ленном порядке знак, который по правилам, установленным  

в данной системе сертификации, подтверждает соответствие мар-

кированной им продукции установленным требованиям.  

Маркирование продукции ЗС осуществляет изготовитель 

(продавец), на основании сертификата или декларации о соответ-

ствии, зарегистрированной в органе по сертификации.  

ЗС ставится на изделие и (или) тару, упаковку, сопроводи-

тельную ТД. ЗС наносят на несъемную часть каждой единицы 

сертифицированной продукции, при нанесении на упаковку – на 

каждую упаковочную единицу этой продукции. Он может быть 

нанесен рядом с товарным знаком.  

ЗС наносят на тару или упаковку при невозможности нане-

сения ЗС непосредственно на продукцию (например, для газооб-

разных, жидких и сыпучих материалов и веществ). При необхо-

димости используют специальные технические средства, такие 

как ярлыки, ленты, выполненные как встроенная часть продук-

ции (для канатов, кабелей и т. д.).  

Правила нанесения ЗС на конкретную продукцию устанав-

ливаются порядком сертификации однородной продукции. Ис-

полнение ЗС должно быть контрастным на фоне поверхности, на 

которую он нанесен.  
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Маркирование продукции ЗС следует осуществлять спосо-

бами, обеспечивающими четкое изображение этих знаков, их 

стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долго-

вечность в течение установленного срока службы или годности 

продукции.  

Изображение ЗС может быть выполнено гравированием, 

травлением, литьем, печатанием или другим способом, обеспечи-

вающим соблюдение предъявляемых к нему требований.  

Инспекционный контроль за сертифицированной про-

дукцией. 

Инспекционный контроль (ИК) за сертифицируемой про-

дукцией проводится (если это предусмотрено сертификацией) в 

течение всего срока действия сертификата, не реже одного раза в 

год в форме периодических и внеплановых проверок, включаю-

щих испытания образцов продукции и другие проверки, необхо-

димые для подтверждения, что реализуемая продукция продол-

жает соответствовать, установленным требованиям, подтвер-

жденным при сертификации. 

Критериями для определения периодичности и объема ИК 

являются степень потенциальной опасности продукции, стабиль-

ность производства, объем выпуска, наличие системы качества, 

стоимость проведения ИК и т. д.  

Объем, содержание и порядок проведения ИК устанавлива-

ют в порядке сертификации однородной продукции.  

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях по-

ступления информации о претензиях к качеству продукции от по-

требителей, торговых организаций, а также органов, осуществ-

ляющих общественный или государственный контроль за про-

дукцией, на которую выдан сертификат.  

ИК, как правило, содержит следующие виды работ:  

– анализ поступающей информации о сертифицированной 

продукции;  

– создание комиссии для проведения контроля;  

– проведение испытаний и анализ их результатов;  

– оформление результатов контроля и принятие решений.  

Результаты ИК оформляют актом, в котором дается оценка 

результатов испытаний образцов и других проверок, делается за-

ключение о состоянии производства сертифицированной продук-
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ции и возможности сохранения действия выданного сертификата.  

Акт хранится в органе по сертификации, а его копии 

направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в организа-

ции, принимавшие участие в инспекционном контроле.  

По результатам ИК орган по сертификации может приоста-

новить или отменить действие сертификата в случае несоответ-

ствия продукции требованиям НД, контролируемых при серти-

фикации, а также в случаях:  

– изменения НД на продукцию или метода испытаний;  

– изменение конструкции (состава), комплектности продук-

ции;  

– изменения организации и (или) технологии производства;  

– изменения (невыполнения) требований технологии, мето-

дов контроля и испытаний, системы обеспечения качества – если 

перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продук-

ции требованиям, контролируемым при сертификации.  

Решение о приостановлении действия сертификата прини-

мается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, 

согласованных с органом, его выдавшим, заявитель может устра-

нить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без 

повторных испытаний в аккредитованной ИЛ(Ц) соответствие 

продукции НД. Если этого сделать нельзя, то действие сертифи-

ката отменяется, аннулируется.  

Информация о приостановлении действия или отмене дей-

ствия сертификата доводится органом, его выдавшим, до сведе-

ния заявителя, потребителей, Росстандарта и других заинтересо-

ванных участников системы сертификации однородной продук-

ции. Порядок и сроки доведения этой информации устанавлива-

ются порядком сертификации однородной продукции. 

Корректирующие мероприятия при нарушении соответ-

ствия продукции установленным требованиям и неправиль-

ном применении знака соответствия. 

При проведении корректирующих мероприятий орган по 

сертификации:  

– приостанавливает действие сертификата;  

– информирует заинтересованных участников сертифика-

ции; 

– устанавливает срок выполнения корректирующих меро-
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приятий;  

– контролирует выполнение изготовителем (продавцом) 

корректирующих мероприятий.  

Изготовитель (продавец):  

– определяет масштаб выявленных нарушений: количество 

произведенной с нарушением продукции, модель, номер и размер 

партии;  

– уведомляет потребителей, общественность, заинтересо-

ванные организации об опасности применения (эксплуатации) 

продукции.  

После того, как корректирующие мероприятия выполнены и 

их результаты являются удовлетворительными, орган по серти-

фикации:  

– указывает изготовителю (продавцу) на необходимость но-

вой маркировки для отличия изделия до и после корректирующих 

мероприятий, при этом в каждом конкретном случае определяет 

характер и вид маркировки;  

– информирует заинтересованных участников сертифика-

ции. 

При невыполнении изготовителем (продавцом) корректи-

рующих мероприятий или их неэффективности орган по серти-

фикации отменяет действие сертификата. 

Орган по сертификации представляет заявителю по его тре-

бованию необходимую информацию в пределах своей компетен-

ции. 

 

6. СХЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Схемы ПС ТР делятся на схемы сертификации и схемы де-

кларирования. 

Схема сертификации – форма сертификации, определяю-

щая совокупность действий, результаты которых рассматривают-

ся в качестве доказательства соответствия продукции установ-

ленным требованиям. 

Схема декларирования – это определенный порядок дей-

ствий по декларированию продукции в зависимости от вида про-

дукции, целей декларирования и объема продукции.  

Обязательность ПС предусматривается ФЗ «О техническом 
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регулировании» только для ПС требованиям, установленным 

действующими ТР. Причем законодатели вправе устанавливать 

две формы подтверждения соответствия в виде обязательной сер-

тификации с оформлением сертификата соответствия и в виде 

декларирования соответствия требованиям ТР самими произво-

дителями или импортерами зарубежной продукции. 

Не существует возможности пройти добровольную серти-

фикацию на соответствие требованиям ТР. Требования в ТР ука-

зываются только обязательные к исполнению. А добровольную 

сертификацию можно осуществить в системе сертификации 

ГОСТ Р на соответствие российским нормативам или техниче-

ским условиям. 

ФЗ «О техническом регулировании» определяет общие схе-

мы подтверждения соответствия ТР в форме сертификации и в 

форме декларирования. Их называют схемами сертификации ТР 

и схемами  декларирования ТР. Схемы подтверждения соответ-

ствия ТР для конкретного ТР определены в самом НД. 

Вне зависимости от формы оценки соответствия и выбран-

ной схемы сертификации или декларирования продукция, полу-

чившая документ оценки соответствия требованиям регламента, 

может быть маркирована знаком обращения на рынке, который 

подтверждает ее безопасность для потребителя и соответствие 

требованиям, обязательным в соответствии с ТР для данной то-

варной группы. 

Инициатором процедур декларирования и сертификации яв-

ляется соискатель. Перед подачей заявления в сертификационный 

орган он должен убедиться, что сертифицируемая группа про-

дукции входит в Перечень товаров, регулируемых конкретным 

регламентом. Затем происходит выбор наиболее подходящей 

схемы декларирования или сертификации. 

При получении заявки на проведение оценки соответствия 

орган сертификации вначале принимает решение об уместности и 

дозволенности выбора данной схемы оценки соответствия и 

только после этого инициирует необходимые процедуры. Органы 

сертификации имеют право консультирования заявителя относи-

тельно выбора схемы и по другим вопросам сертификации. 

Схемы ПС ТР в форме сертификации. 

Схемы сертификации регламентируются следующими НД: 
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– Постановление Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15 «По-

рядок проведения сертификации продукции в РФ» устанавливает 

12 схем сертификаций (схемы 1÷8, 1а, 2а, 3а и 4а). Схемы 1÷8 

приняты в зарубежной и международной практике и классифици-

рованы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а, 3а и 4а – дополнительные и явля-

ются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4; 

– Рекомендации по разработке ТР (Р 50.1.044) устанавлива-

ют 7 схем ПС ТР в форме сертификации (1с÷7с), которые гармо-

низируют со 16 схемами сертификаций согласно Постановления 

Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15; 

– ГОСТ Р 53603. «Оценка соответствия. Схемы сертифика-

ции продукции в РФ» устанавливает 14 схем сертификаций (схе-

мы 1с÷14с); 

– Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза устанавливает 9 схем ПС ТР в форме 

сертификации (схемы 1с÷9с). 

Схемы ПС ТР в форме декларирования. 

ФЗ № 184 разрешает две формы декларирования продукции 

с использованием только собственной доказательной базы или с 

привлечением в качестве третьей стороны сертификационной ла-

боратории для проведения испытаний образцов продукции и 

оформления протокола измерений показателей характеристики 

безопасности данной группы товаров. Схемы ПС ТР в форме де-

кларирования регламентируются следующими НД: 

– Постановление Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15 «По-

рядок проведения сертификации продукции в РФ» устанавливает 

4 схемы декларирования соответствия (схемы 9, 10, 9а и 10а). 

Схемы 9 и 10 приняты в зарубежной и международной практике 

и классифицированы ИСО. Схемы 9а и 10а – дополнительные и 

являются модификацией соответственно схем 9 и 10. Схемы 

9÷10а основаны на использовании декларации о соответствии по-

ставщика, принятом в ЕС в качестве элемента ПС продукции 

установленным требованиям; 

– Рекомендации по разработке ТР (Р 50.1.044) и рекоменда-

ции по выбору форм и схем обязательного ПС продукции при 

разработке ТР (Р 50.1.046) устанавливают 7 схем декларирования 

соответствия (схемы 1д÷7д), которые гармонизируют с европей-
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скими модулями ПС; 

– Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза устанавливает 6 схем декларирования 

соответствия (схемы 1д÷6д). 

Другие федеральные законы и сертификация. 

ФЗ № 52 от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» ввел две формы 

оценки соответствия продукции, которые явились аналогом обя-

зательной сертификации и просуществовали в РФ длительное 

время (до 1 июля 2010 г., когда вступило в действие законода-

тельство Таможенного Союза – ТС). Это документы: Свидетель-

ство о государственной регистрации РФ и Санитарно-

эпидемиологическое заключение (СЭЗ). Они по сути являлись 

формами оценки соответствия, но не были указаны в ФЗ № 184, 

как формы подтверждения соответствия. 

Решение Комиссии ТС (КТС) № 299 от 28.05.2010 ввело  

в действие две новых формы оценки соответствия, назвав их доб-

ровольными: Экспертное заключение Роспотребнадзора (которое 

заменило Свидетельство о государственной регистрации РФ и 

СЭЗ) и Свидетельство государственной регистрации ТС. Хотя их 

называют добровольными формами оценки соответствия, но эти 

НД должны быть представлены при возникновении ситуации на 

границе, которая требует санитарного надзора за перемещаемым 

грузом (без них груз не будет допущен в РФ), а также при первом 

выходе на рынок РФ продукции, которая указана в Перечне това-

ров, утвержденных решением КТС № 299. 

С 2012 года действуют на территории РФ и всего Таможен-

ного Союза (ТС) единые ТР ТС. Действие российских ТР на тер-

ритории России будет действительно до тех пор, пока не начнут 

работать ТР ТС. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание основных теоретических положении; 

ответы на контрольные вопросы. 



251 
 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Цели подтверждения соответствия. 

2. Принципы подтверждения соответствия. 

3. Опишите, какие формы подтверждения соответствия 

применяются в РФ. 

4. Перечислите нормативные документы, регламентирую-

щие процедуры подтверждения соответствия в России. 

5. Какие требования предъявляются к нормативным доку-

ментам на сертифицируемую продукцию? 

6. Опишите добровольное подтверждение соответствие. 

7. Опишите обязательное подтверждение соответствие в 

форме декларирования соответствия. 

8. Опишите обязательное подтверждение соответствие в 

форме обязательной сертификации. 

9. Опишите организацию обязательной сертификации. 

10. Что такое и где применяется знак обращения на рынке? 

11. Опишите права и обязанности заявителя в области обя-

зательного подтверждения соответствия. 

12. Опишите порядок проведения сертификации. 

13. Какие существуют схемы подтверждения соответствия в 

форме сертификации? 

14. Какие существуют схемы подтверждения соответствия в 

форме декларирования? 

 

10. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, 

метрологии : учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/120971/  

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертифи-

кация : учебник для вузов / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, 

Б. И. Лактионов. – Москва : Абрис, 2012. – 791 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/117501/  

3. О техническом регулировании : Федер. закон Рос. Феде-

рации от 27.12.2002 № 184 : принят Гос. Думой 15 декабря 

2002 г. : одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 г. // Собра-

http://www.biblioclub.ru/book/120971/
http://www.biblioclub.ru/book/117501/
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ние законодательства. – 2002. –№52 (ч. 1). – Ст. 5140. 

4. Порядок проведения сертификации продукции в РФ (утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15). 

5. Правила по проведению сертификации в РФ (утв. поста-

новлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 № 57). 

6. Р 50.1.044. Рекомендации по разработке технических ре-

гламентов (утв. постановлением Госстандарта России от 21 фев-

раля 2003 г. № 56-ст). 

7. Р 50.1.046. Рекомендации по выбору форм и схем обяза-

тельного ПС продукции при разработке ТР (утв. постановлением 

Госстандарта России от 26 июня 2003 г. № 201а-ст). 

8. ГОСТ Р 40.003. Порядок сертификации систем качества 

на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001. 

9. ГОСТ Р 53603. Оценка соответствия. Схемы сертифика-

ции продукции в РФ (утв. и введен приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

декабря 2009 г. № 920-ст). 

10. Единый перечень продукции, подтверждение соответ-

ствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, утвержденный постановлением Правительства РФ 

от 1 декабря 2009 г. № 982. 

11. Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза (утв. решением Комиссии Таможен-

ного союза от 7 апреля 2011 г. № 621). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 «ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с общими положениями и основными поня-

тиями законодательной основы деятельности стандартизации. 

Изучить и получить практические навыки по разработке и утвер-

ждению национальных стандартов.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Законодательная (правовая) основа стандартизации пред-

ставляет совокупность законов РФ, подзаконных актов по стан-

дартизации (постановлений Правительства РФ, приказов феде-

ральных органов исполнительной власти), применяемых для гос-

ударственного регулирования качества продукции, работ и услуг. 

Правовые основы стандартизации в РФ установлены Феде-

ральным законом РФ от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации 

в Российской Федерации»:  

Положение закона обязательны к выполнению всеми орга-

нами управления субъектами хозяйственной деятельности неза-

висимо от форм собственности, а также к предприятиям и пред-

принимателям, общественным объединениям. Закон определяет 

меры защиты интересов потребителя и государства через требо-

вания, правила, нормы, вносимые в нормативные документы при 

их разработке и госконтроль выполнении обязательных требова-

ний стандартов при их применении.  

Сущность стандартизации в РФ закон определяет как дея-

тельность, направленную на определение норм, правил, требова-

ний, характеристик которые должны обеспечить безопасность 

продукции, работ и услуг их техническую и информационную 

совместимость взаимозаменяемость качества продукции (услуг)  

в соответствии с научно-техническими достижениями. Нормы  

и требования стандартов могут относиться также к безопасности 

хозяйствующих субъектов в чрезвычайных ситуациях, к оборон-

ным и мобилизационным способностям страны. 
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Стандартизация является ключевым фактором поддержки 

государственной социально-экономической политики, способ-

ствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, сни-

жению технических барьеров в торговле, повышению уровня 

безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечива-

ет охрану интересов потребителей, окружающей среды и эконо-

мию всех видов ресурсов. 

Стандартизация в качестве одного из элементов техническо-

го регулирования должна внести достойный вклад в экономиче-

ское развитие страны, при этом роль и принципы стандартизации 

в условиях реформирования российской экономики должны быть 

адекватны происходящим переменам и соответствовать между-

народной практике. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Безопасность продукции и связанных с ней процессов про-

изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации – состояние, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граж-

дан, имуществу физических или юридических лиц, государствен-

ному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жиз-

ни или здоровью животных и растений. 

Охрана здоровья людей – защита здоровья людей от небла-

гоприятного воздействия продукции, работ (процессов) и услуг, 

окружающей среды. 

Охрана окружающей среды – защита окружающей среды от 

неблагоприятного воздействия продукции, работ (процессов)  

и услуг. 

Контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов – проверка выполнения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем требований технических ре-

гламентов к продукции или к продукции и связанным с требова-

ниями к продукции процессам проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие 

мер по результатам проверки. 
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Продукция – результат деятельности, представленный в ма-

териально-вещественной форме и предназначенный для даль-

нейшего использования в хозяйственных и иных целях. 

Впервые выпускаемая в обращение продукция – продукция, 

которая ранее не находилась в обращении на территории РФ либо 

которая ранее выпускалась в обращение и свойства или характе-

ристики которой были впоследствии изменены. 

Идентификация продукции – установление тождественности 

характеристик продукции ее существенным признакам. 

Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-

ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести это-

го вреда. 

Нормативный документ – документ, устанавливающий 

правила, общие принципы или характеристики, касающиеся раз-

личных видов деятельности или их результатов. Нормативный 

документ охватывает такие понятия, как стандарты и иные нор-

мативные документы по стандартизации, нормы, правила, своды 

правил, регламенты и другие документы, соответствующие ос-

новному определению. 

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики 

продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать правила и методы исследова-

ний (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требова-

ния к терминологии, символике, упаковке, маркировке или эти-

кеткам и правилам их нанесения. 

Применение стандарта – использование стандарта его 

пользователями с выполнением требований, установленных  

в стандарте, в соответствии с областью его распространения  

и сферой действия. 

Пользователь стандарта – юридическое или физическое 

лицо, применяющее стандарт в своей производственной, научно-
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исследовательской, опытно-конструкторской, технологической, 

учебно-педагогической и других видах деятельности. 

Комплекс стандартов – совокупность взаимосвязанных 

стандартов, объединенных общей целевой направленностью  

и устанавливающих согласованные требования к взаимосвязан-

ным объектам стандартизации. 

Предварительный национальный стандарт – документ  

в области стандартизации, который утвержден национальным ор-

ганом РФ по стандартизации и срок действия которого ограни-

чен. 

Соответствие государственному стандарту (государ-

ственным стандартам) – соблюдение изготовителем всех уста-

новленных в государственном стандарте (государственных стан-

дартах) требований к продукции. 

Международный стандарт – стандарт, принятый междуна-

родной организацией. 

Национальный стандарт – стандарт, утвержденный нацио-

нальным органом РФ по стандартизации. 

Региональный стандарт – стандарт, принятый региональ-

ной организацией по стандартизации. 

Стандарт иностранного государства – стандарт, принятый 

национальным (компетентным) органом (организацией) по стан-

дартизации иностранного государства. 

Стандартизация – деятельность по установлению правил  

и характеристик в целях их добровольного многократного ис-

пользования, направленная на достижение упорядоченности  

в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые 

нормы и принятый органами власти. 

Техническое регулирование – правовое регулирование отно-

шений в области установления, применения и исполнения обяза-

тельных требований к продукции или к продукции и связанным  

с требованиями к продукции процессам проектирования (вклю-

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,  

а также в области установления и применения на добровольной 

основе требований к продукции, процессам проектирования 
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(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-

зации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регу-

лирование отношений в области оценки соответствия. 

Технический регламент – документ, который принят между-

народным договором РФ, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством РФ, или в соответствии  

с международным договором РФ, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством РФ, или федеральным зако-

ном, или указом Президента РФ, или постановлением Правитель-

ства РФ, или нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и уста-

навливает обязательные для применения и исполнения требова-

ния к объектам технического регулирования (продукции или  

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации). 

Правила (ПР) – документ в области стандартизации, метро-

логии, сертификации, аккредитации, устанавливающий обяза-

тельные для применения организационно-технические и (или) 

общетехнические положения, порядки (правила процедуры), ме-

тоды (способы, приемы) выполнения работ соответствующих 

направлений, а также обязательные требования к оформлению 

результатов этих работ. 

Рекомендации (Р) – документ в области стандартизации, 

метрологии, сертификации, аккредитации, содержащий добро-

вольные для применения организационно-технические и (или) 

общетехнические положения, порядки (правила процедуры), ме-

тоды (способы, приемы) выполнения работ соответствующих 

направлений, а также рекомендуемые правила оформления ре-

зультатов этих работ. 

Свод правил – документ в области стандартизации, в кото-

ром содержатся технические правила и (или) описание процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации продукции и который применяется на доб-
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ровольной основе в целях соблюдения требований технических 

регламентов. 

Свод правил иностранного государства – свод правил, при-

нятый компетентным органом иностранного государства. 

Региональный свод правил – свод правил, принятый регио-

нальной организацией по стандартизации. 

Область стандартизации – это совокупность взаимосвя-

занных объектов стандартизации. Так, например, пищевая про-

мышленность является областью стандартизации, а объектами 

стандартизации в ней могут быть технологические процессы, сы-

рье, качество продукции и т. д. 

Объект стандартизации – предмет, подлежащий или под-

вергшийся стандартизации. Предметом может быть продукция, 

работа, процесс, услуга. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных ресурсов и дея-

тельность, которая преобразует входящие элементы в выходя-

щие. При этом в результате процесса продукция приобретает 

определенную ценность. К ресурсам относятся персонал, финан-

сы, средства обслуживания, оборудование, методы и методики. 

Выходом процесса может быть как законченная, так и промежу-

точная продукция, программный продукт, медицинские приборы, 

банковские услуги, фактура и т. д. 

Работа – деятельность исполнителя, осуществляемая за 

плату по заданию потребителя, имеющая материальный резуль-

тат (строительство жилого дома, ремонт обуви и т. д.), который 

передается гражданину для удовлетворения личных (бытовых) 

нужд. 

Услуга – совершение за плату определенных действий или 

осуществление определенной деятельности по заданию гражда-

нина для удовлетворения личных (бытовых) нужд (услуги по пе-

ревозке, связи, консультационные, образовательные и т. д.),  

а также результат непосредственного взаимодействия исполните-

ля и потребителя или собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности потребителя. 

Международная стандартизация – стандартизация, участие 

в которой открыто для соответствующих органов всех стран. 
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Региональная стандартизация – стандартизация, участие  

в которой открыто для соответствующих органов стран только 

одного географического или экономического региона мира. 

Национальная стандартизация – стандартизация, которая 

проводится на уровне одной страны. 

Совместимость – пригодность продукции, процессов  

и услуг к совместному, не вызывающему нежелательных взаимо-

действий, использованию при заданных условиях для выполне-

ния установленных требований. 

Взаимозаменяемость – пригодность одного изделия, про-

цесса, услуги для использования вместо другого изделия, процес-

са, услуги в целях выполнения одних и тех же требований. 

Отрасль – совокупность субъектов хозяйственной деятель-

ности независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности, разрабатывающих и (или) производящих продук-

цию (выполняющих работы и оказывающих услуги) определен-

ных видов, которые имеют однородное потребительное или 

функциональное назначение. 

Программа разработки национальных стандартов – доку-

мент национального органа РФ по стандартизации, устанавлива-

ющий плановые задания на темы в области стандартизации. 

Уведомление о разработке национального стандарта – 

представление в национальный орган РФ по стандартизации ин-

формации о начале публичного обсуждения проекта националь-

ного стандарта и публикация этой информации в информацион-

ной системе общего пользования в электронно-цифровой форме  

и в печатном издании с целью широкого обсуждения данного 

проекта для учета мнения всех заинтересованных сторон. 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта – представление информации в наци-

ональный орган РФ по стандартизации о прекращении публично-

го обсуждения проекта национального стандарта и публикация 

этой информации в информационной системе общего пользова-

ния в электронно-цифровой форме и в печатном издании. 

Экспертиза проекта стандарта – рассмотрение проекта 

стандарта с целью оценки его способности содействовать соблю-

дению требований технического регламента и/или обеспечить 

иные интересы национальной экономики, оценки научно-
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технического уровня стандарта, определения его соответствия за-

конодательству РФ, метрологическим требованиям, правилам и 

нормам, проверки стандарта на патентную чистоту и правильно-

сти употребления научно-технических терминов и других языко-

вых и знаковых средств, а также с целью подготовки соответ-

ствующего экспертного заключения. 

Оценка научно-технического уровня стандарта – определе-

ние полноты требований стандарта или его проекта и степени их 

соответствия мировому уровню развития науки и техники, в том 

числе сравнение этих требований с требованиями аналогичного 

международного стандарта, региональных стандартов и нацио-

нальных стандартов экономически развитых стран. 

Утверждение национального стандарта – решение нацио-

нального органа РФ по стандартизации об утверждении проекта  

в качестве национального стандарта и введении его в действие  

в РФ. 

Уведомление об утвержденном национальном стандарте – 

информация об утверждении и введении в действие националь-

ного стандарта, которую публикует национальный орган РФ по 

стандартизации в своем официальном информационном издании 

и размещает в информационной системе общего пользования на 

официальном сайте данного органа в сети Интернет. 

Информация об изменении национального стандарта – ин-

формация об утверждении и введении в действие изменения 

национального стандарта и текст этого изменения, которые пуб-

ликует национальный орган РФ по стандартизации в своем офи-

циальном информационном издании и размещает в информаци-

онной системе общего пользования на официальном сайте данно-

го органа в сети Интернет. 

Официальное опубликование национального стандарта – 

печатное издание национального стандарта или размещение его 

текста в информационной системе общего пользования на офи-

циальном сайте данного органа в сети Интернет от имени нацио-

нального органа РФ по стандартизации в пределах его компетен-

ции. 

Распространение национального стандарта – комплекс ме-

роприятий по своевременному обеспечению национальным стан-

дартом заинтересованных в нем пользователей. 
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Перечень организаций по обеспечению национальными 

стандартами – утвержденный в установленном порядке список 

организаций, осуществляющих производство и/или поставку 

продукции, оказание услуг и проведение работ для государствен-

ных нужд с использованием национальных стандартов. 

Знак соответствия национальным стандартам – защи-

щенный и зарегистрированный в установленном в РФ порядке 

знак, выданный и применяемый в соответствии с ГОСТ Р 1.9, 

информирующий, что обеспечивается необходимая уверенность в 

том, что должным образом идентифицированная продукция соот-

ветствует всем положениям (требованиям) конкретного нацио-

нального стандарта (национальных стандартов) на данную про-

дукцию. 

Ссылка на стандарт (в нормативном документе) – ссылка 

на стандарт вместо детального изложения его требований в дру-

гом нормативном документе. 

Датированная ссылка – ссылка на стандарт в другом норма-

тивном документе, осуществленная таким образом, что пере-

смотр ссылочного стандарта вызывает необходимость внесения 

изменения в этот документ. 

Недатированная ссылка – ссылка на стандарт в другом 

нормативном документе, осуществленная таким образом, что пе-

ресмотр ссылочного стандарта не приводит к необходимости 

внесения изменения в этот документ. 

Общая ссылка – ссылка на стандарты в другом нормативном 

документе, которая обозначает все стандарты, введенные в дей-

ствие национальным органом РФ по стандартизации и/или дей-

ствующие в определенной области, и не содержит обозначений 

конкретных стандартов. 

Обязательная ссылка – ссылка на стандарт, указывающая, 

что единственным способом достижения соответствия опреде-

ленным требованиям другого нормативного документа является 

соблюдение ссылочного стандарта. 

Индикативная ссылка – ссылка на стандарт, указывающая, 

что одним из путей достижения соответствия определенным тре-

бованиям другого нормативного документа является соблюдение 

ссылочного стандарта. 
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Ссылочный стандарт – стандарт, на который дана ссылка  

в другом нормативном документе. 

Интеллектуальная собственность на стандарт – совокуп-

ность исключительных прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности в области стандартизации, а также на иные прирав-

ненные им объекты. 

 

4. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Целями стандартизации являются: 

– повышение уровня безопасности жизни и здоровья граж-

дан, имущества физических и юридических лиц, государственно-

го и муниципального имущества, объектов с учетом риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, повышение уровня экологической безопасности, без-

опасности жизни и здоровья животных и растений; 

– обеспечение конкурентоспособности и качества продук-

ции (работ, услуг), единства измерений, рационального исполь-

зования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (ма-

шин и оборудования, их составных частей, комплектующих изде-

лий и материалов), технической и информационной совместимо-

сти, сопоставимости результатов исследований (испытаний)  

и измерений, технических и экономико-статистических данных, 

проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), ис-

полнения государственных заказов, добровольного подтвержде-

ния соответствия продукции (работ, услуг); 

– содействие соблюдению требований технических регла-

ментов; 

– создание систем классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации, систем каталогизации 

продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продук-

ции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие 

проведению работ по унификации. 

Принципы стандартизации: 

– добровольного применения документов в области стан-

дартизации; 

– максимального учета при разработке стандартов законных 

интересов заинтересованных лиц; 
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– применения международного стандарта как основы разра-

ботки национального стандарта, за исключением случаев, если 

такое применение признано невозможным вследствие несоответ-

ствия требований международных стандартов климатическим  

и географическим особенностям РФ, техническим и (или) техно-

логическим особенностям или по иным основаниям либо РФ  

в соответствии с установленными процедурами выступала против 

принятия международного стандарта или отдельного его положе-

ния; 

– недопустимости создания препятствий производству и об-

ращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг  

в большей степени, чем это минимально необходимо для выпол-

нения целей; 

– недопустимости установления таких стандартов, которые 

противоречат техническим регламентам; 

– обеспечения условий для единообразного применения 

стандартов. 

Задачи стандартизации:  

– обеспечение взаимопонимания между разработчиками, из-

готовителями, продавцами и потребителями (заказчиками); 

– установление оптимальных требований к номенклатуре  

и качеству продукции в интересах потребителя и государства,  

в том числе обеспечивающих ее безопасность для окружающей 

среды, жизни, здоровья и имущества; 

– установление требований по совместимости (конструк-

тивной, электрической, электромагнитной, информационной, 

программной и др.), а также взаимозаменяемости продукции; 

– согласование и увязка показателей и характеристик про-

дукции, ее элементов, комплектующих изделий, сырья и матери-

алов; 

– унификация на основе установления и применения пара-

метрических и типоразмерных рядов, базовых конструкций, кон-

структивно-унифицированных блочно-модульных составных ча-

стей изделий;  

– установление метрологических норм, правил, положений  

и требований; 
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– нормативно-техническое обеспечение контроля (испыта-

ний, анализа, измерений), сертификации и оценки качества про-

дукции; 

– установление требований к технологическим процессам, 

 в том числе для снижения материалоемкости, энергоемкости  

и трудоемкости, для обеспечения применения малоотходных тех-

нологий; 

– создание и ведение систем классификации и кодирования 

технико-экономической информации; 

– нормативное обеспечение межгосударственных и государ-

ственных социально-экономических и научно-технических про-

грамм (проектов) и инфраструктурных комплексов (транспорт, 

связь, оборона, охрана окружающей среды, контроль среды оби-

тания, безопасность населения и т. д.); 

– создание системы каталогизации для обеспечения потре-

бителей информацией о номенклатуре и основных показателях 

продукции; 

– содействие выполнению законодательства РФ методами  

и средствами стандартизации. 

Только путем решения указанных задач возможно упорядо-

чение деятельности в определенной области. На практике выде-

ляют следующие основные этапы стандартизации: 

1. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет 

проводиться стандартизация. 

2. Создание модели стандартизируемой продукции, работы 

или услуги. 

3. Утверждение оптимального качества созданной модели. 

4. Утверждение стандартов для созданной модели стандар-

тизации. 

 

5. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Национальный орган по стандартизации разрабатывает  

и утверждает программу разработки национальных стандартов. 

Национальный орган по стандартизации должен обеспечить до-

ступность программы разработки национальных стандартов за-
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интересованным лицам для ознакомления. Разработчиком нацио-

нального стандарта может быть любое лицо. 

Уведомление о разработке национального стандарта 

направляется в национальный орган по стандартизации и публи-

куется в информационной системе общего пользования в элек-

тронно-цифровой форме и в печатном издании федерального ор-

гана исполнительной власти по техническому регулированию. 

Уведомление о разработке национального стандарта должно со-

держать информацию об имеющихся в проекте национального 

стандарта положениях, которые отличаются от положений соот-

ветствующих международных стандартов. 

Разработчик национального стандарта должен обеспечить 

доступность проекта национального стандарта заинтересованным 

лицам для ознакомления. Разработчик обязан по требованию за-

интересованного лица предоставить ему копию проекта нацио-

нального стандарта. Плата, взимаемая разработчиком за предо-

ставление указанной копии, не может превышать затраты на ее 

изготовление. 

Разработчик дорабатывает проект национального стандарта  

с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтере-

сованных лиц, проводит публичное обсуждение проекта нацио-

нального стандарта и составляет перечень полученных в пись-

менной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изло-

жением содержания данных замечаний и результатов их обсуж-

дения. 

Разработчик обязан сохранять полученные в письменной 

форме замечания заинтересованных лиц до утверждения нацио-

нального стандарта и представлять их в национальный орган по 

стандартизации и технические комитеты по стандартизации по их 

запросам. 

Срок публичного обсуждения проекта национального стан-

дарта со дня опубликования уведомления о разработке проекта 

национального стандарта до дня опубликования уведомления о 

завершении публичного обсуждения не может быть менее чем 

два месяца. 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта должно быть опубликовано в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техни-
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ческому регулированию и в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме. 

Со дня опубликования уведомления о завершении публич-

ного обсуждения проекта национального стандарта доработан-

ный проект национального стандарта и перечень полученных  

в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны 

быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления. 

Порядок опубликования уведомления о разработке проекта 

национального стандарта и уведомления о завершении публично-

го обсуждения проекта национального стандарта и размер платы 

за их опубликование устанавливаются Правительством РФ 

Проект национального стандарта одновременно с перечнем 

полученных в письменной форме замечаний заинтересованных 

лиц представляется разработчиком в технический комитет (ТК) 

по стандартизации, который организует проведение экспертизы 

данного проекта. Срок проведения экспертизы проекта нацио-

нального стандарта не может быть более чем девяносто дней с 

даты поступления указанного проекта в технический комитет по 

стандартизации. 

ТК по стандартизации с учетом замечаний и результатов 

экспертизы осуществляет подготовку мотивированного предло-

жения об утверждении или отклонении проекта национального 

стандарта. Данное предложение принимается на заседании ТК по 

стандартизации квалифицированным большинством голосов его 

членов и одновременно с замечаниями и результатами эксперти-

зы направляется в течение четырнадцати календарных дней в 

национальный орган по стандартизации. Срок подготовки ТК по 

стандартизации мотивированного предложения об утверждении 

или отклонении проекта национального стандарта не может быть 

более чем сто двадцать дней с даты поступления такого проекта в 

ТК по стандартизации. 

Национальный орган по стандартизации на основании до-

кументов, представленных ТК по стандартизации, в течение ше-

стидесяти дней принимает решение об утверждении или откло-

нении национального стандарта. 

Уведомление об утверждении национального стандарта 

подлежит опубликованию в печатном издании федерального ор-

гана исполнительной власти по техническому регулированию  



267 
 

и в информационной системе общего пользования в электронно-

цифровой форме в течение тридцати дней со дня утверждения 

национального стандарта. 

В случае если национальный стандарт отклонен, мотивиро-

ванное решение национального органа по стандартизации с при-

ложением документов направляется разработчику проекта наци-

онального стандарта. 

В случае отсутствия национальных стандартов примени-

тельно к отдельным требованиям технических регламентов или 

объектам технического регулирования в целях обеспечения со-

блюдения требований технических регламентов к продукции или 

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации разрабатываются своды правил. 

Разработка и утверждение сводов правил осуществляются 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их 

полномочий. Проект свода правил должен быть размещен в ин-

формационной системе общего пользования в электронно-

цифровой форме не позднее, чем за шестьдесят дней до дня его 

утверждения. Порядок разработки и утверждения сводов правил 

определяется Правительством РФ на основе положений закона 

«О техническом регулировании». 

Правила формирования перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение требований тех-

нических регламентов. 

Национальным органом по стандартизации не позднее чем 

за тридцать дней до дня вступления в силу технического регла-

мента утверждается, опубликовывается в печатном издании фе-

дерального органа исполнительной власти по техническому регу-

лированию и размещается в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме перечень документов 

в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

принятого технического регламента. 

В перечень могут включаться национальные стандарты  

и своды правил, а также международные стандарты, региональ-
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ные стандарты, региональные своды правил, стандарты ино-

странных государств и своды правил иностранных государств 

при условии регистрации указанных стандартов и сводов правил 

в Федеральном информационном фонде технических регламен-

тов и стандартов. 

В национальных стандартах и сводах правил могут указы-

ваться требования технических регламентов, для соблюдения ко-

торых на добровольной основе применяются национальные стан-

дарты и (или) своды правил. 

Применение на добровольной основе стандартов и (или) 

сводов правил, включенных в перечень документов в области 

стандартизации, является достаточным условием соблюдения 

требований соответствующих технических регламентов. В случае 

применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблю-

дения требований технических регламентов оценка соответствия 

требованиям технических регламентов может осуществляться на 

основании подтверждения их соответствия таким стандартам  

и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) 

сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требова-

ний технических регламентов. В этом случае допускается приме-

нение предварительных национальных стандартов, стандартов 

организаций и (или) иных документов для оценки соответствия 

требованиям технических регламентов. 

Документы в области стандартизации, включенные в пере-

чень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру  

и (или) актуализации не реже чем один раз в пять лет. 

 

6. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Для целей утверждения предварительного национального 

стандарта в национальный орган по стандартизации заинтересо-

ванное лицо представляет проект предварительного националь-

ного стандарта, разработанный на основе международного стан-

дарта, за исключением случаев, если международные стандарты 

или их разделы были бы неэффективными или не подходящими 

для применения, в том числе вследствие климатических и гео-
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графических особенностей РФ, технических и/или технологиче-

ских особенностей или стандарта организации. 

Проект предварительного национального стандарта пред-

ставляется в национальный орган по стандартизации с обоснова-

нием необходимости утверждения такого проекта и с указанием 

перечня действующих документов в области стандартизации или 

пунктов этих документов, которые отличаются от положений 

проекта предварительного национального стандарта. 

В случае, если для разработки проекта предварительного 

национального стандарта использован стандарт организации, в 

национальный орган по стандартизации представляется инфор-

мация о накопленном опыте и наилучших результатах примене-

ния указанного стандарта, в том числе о практике его применения 

для целей подтверждения соответствия продукции, и также могут 

быть представлены заключения общероссийских общественных 

организаций предпринимателей, производителей, научных и 

иных организаций. 

Предварительный национальный стандарт может содержать 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, пра-

вила отбора образцов, требования к терминологии, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

В течение десяти дней со дня получения проекта предвари-

тельного национального стандарта национальный орган по стан-

дартизации направляет его в ТК по стандартизации, организует 

проведение экспертизы указанного проекта, а также обеспечивает 

его опубликование в печатном издании федерального органа ис-

полнительной власти по техническому регулированию и разме-

щение в информационной системе общего пользования в элек-

тронной форме. 

ТК по стандартизации проводит экспертизу проекта предва-

рительного национального стандарта. 

Срок публичного обсуждения проекта предварительного 

национального стандарта со дня его опубликования должен быть 

не менее чем два месяца. Полученные в ходе публичного обсуж-

дения замечания и предложения заинтересованных лиц нацио-

нальный орган по стандартизации направляет в ТК по стандарти-

зации. 
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В случае, если ТК по стандартизации не создан, националь-

ный орган по стандартизации проводит экспертизу поступившего 

проекта предварительного национального стандарта в порядке, 

установленном национальным органом по стандартизации. 

ТК по стандартизации с учетом результатов экспертизы 

проекта предварительного национального стандарта, полученных 

в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений заин-

тересованных лиц подготавливает мотивированное предложение 

об утверждении или отклонении проекта предварительного наци-

онального стандарта. 

Мотивированное предложение об утверждении или откло-

нении проекта предварительного национального стандарта при-

нимается на заседании ТК по стандартизации простым большин-

ством голосов его членов. При равенстве голосов членов ТК по 

стандартизации принятым считается предложение об утвержде-

нии проекта предварительного национального стандарта. 

Соответствующее предложение, результаты экспертизы 

проекта предварительного национального стандарта и анализ по-

лученных в ходе публичного обсуждения замечаний и предложе-

ний заинтересованных лиц в трехдневный срок направляются в 

национальный орган по стандартизации. Указанные материалы 

размещаются национальным органом по стандартизации в ин-

формационной системе общего пользования в электронной форме 

до принятия решения об утверждении или отклонении проекта 

предварительного национального стандарта. 

Срок подготовки ТК по стандартизации мотивированного 

предложения об утверждении или отклонении проекта предвари-

тельного национального стандарта либо срок проведения нацио-

нальным органом по стандартизации экспертизы проекта предва-

рительного национального стандарта не может превышать девя-

носто дней с даты поступления проекта предварительного нацио-

нального стандарта в ТК по стандартизации или в национальный 

орган по стандартизации. 

В течение тридцати дней с даты получения предложения об 

утверждении или отклонении проекта предварительного нацио-

нального стандарта от ТК по стандартизации или результатов 

проведенной экспертизы национальный орган по стандартизации 

принимает решение об утверждении или отклонении проекта 
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предварительного национального стандарта с учетом полученных 

в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений заин-

тересованных лиц по опубликованному проекту предварительно-

го национального стандарта. 

Уведомление об утверждении предварительного националь-

ного стандарта подлежит опубликованию в печатном издании 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и размещению в информационной системе обще-

го пользования в электронной форме в течение десяти дней с да-

ты утверждения предварительного национального стандарта. 

В случае, если проект предварительного национального 

стандарта отклонен, мотивированное решение национального ор-

гана по стандартизации в течение десяти дней с даты принятия 

такого решения направляется заинтересованному лицу, предста-

вившему проект предварительного национального стандарта. 

Решение национального органа по стандартизации может 

быть обжаловано в судебном порядке.  

Предварительные национальные стандарты утверждаются 

национальным органом по стандартизации на срок не более чем 

три года. 

Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия 

утвержденного предварительного национального стандарта 

национальный орган по стандартизации направляет его, а также 

результаты мониторинга и оценки применения предварительного 

национального стандарта в ТК по стандартизации. 

ТК по стандартизации организует экспертизу предваритель-

ного национального стандарта и результатов мониторинга  

и оценки его применения. 

С учетом результатов указанной экспертизы ТК по стандар-

тизации подготавливает мотивированное предложение об утвер-

ждении или отклонении предварительного национального стан-

дарта в качестве национального стандарта. 

Срок подготовки ТК по стандартизации мотивированного 

предложения об утверждении или отклонении предварительного 

национального стандарта в качестве национального стандарта не 

может быть более чем шестьдесят дней с даты поступления пред-

варительного национального стандарта в ТК по стандартизации. 

Данное предложение принимается на заседании ТК по стандарти-
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зации квалифицированным большинством голосов его членов  

и результатами экспертизы направляется в течение пяти кален-

дарных дней со дня принятия данного предложения в националь-

ный орган по стандартизации. 

В течение десяти дней со дня получения предложения об 

утверждении предварительного национального стандарта в каче-

стве национального стандарта национальный орган по стандарти-

зации обеспечивает его опубликование в печатном издании феде-

рального органа исполнительной власти по техническому регу-

лированию и размещение в информационной системе общего 

пользования в электронной форме. 

Срок публичного обсуждения предварительного националь-

ного стандарта, предлагаемого к утверждению в качестве нацио-

нального стандарта, со дня его опубликования должен быть не 

менее чем два месяца. Полученные в письменной форме в ходе 

публичного обсуждения замечания и предложения заинтересо-

ванных лиц национальный орган по стандартизации направляет  

в ТК по стандартизации. В течение тридцати дней со дня завер-

шения такого публичного обсуждения ТК по стандартизации 

проводит анализ полученных в письменной форме в ходе пуб-

личного обсуждения замечаний и предложений заинтересован-

ных лиц, осуществляет доработку указанного предварительного 

национального стандарта, составляет перечень полученных  

в письменной форме замечаний и предложений заинтересован-

ных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний  

и предложений и результатов их анализа, направляет указанный 

предварительный национальный стандарт, доработанный и пред-

лагаемый к утверждению в качестве национального стандарта, 

перечень полученных в письменной форме замечаний и предло-

жений заинтересованных лиц и результаты их анализа в нацио-

нальный орган по стандартизации. 

В течение десяти дней со дня получения документов, пред-

ставленных ТК по стандартизации, национальный орган по стан-

дартизации обеспечивает опубликование доработанного предва-

рительного национального стандарта, предлагаемого к утвержде-

нию в качестве национального стандарта, перечня полученных  

в письменной форме замечаний и предложений заинтересован-

ных лиц и результатов их анализа в печатном издании федераль-
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ного органа исполнительной власти по техническому регулиро-

ванию и размещение в информационной системе общего пользо-

вания в электронной форме. 

В течение тридцати дней с даты опубликования доработан-

ного предварительного национального стандарта, предлагаемого 

к утверждению в качестве национального стандарта, националь-

ный орган по стандартизации на основании документов, пред-

ставленных ТК по стандартизации, принимает решение об 

утверждении предварительного национального стандарта в каче-

стве национального стандарта или о его отклонении. 

В случае принятия решения об утверждении предваритель-

ного национального стандарта в качестве национального стан-

дарта национальный орган по стандартизации обеспечивает его 

опубликование в порядке, установленном правилами разработки 

и утверждения национальных стандартов. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание теоретических положений в области за-

конодательной деятельности по стандартизации; ответы на кон-

трольные вопросы. 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что представляет собой законодательная (правовая) ос-

нова стандартизации и какие регламентируют нормативные до-

кументы ее деятельность? 

2. Как определяет федеральный закон сущность стандарти-

зации в РФ? 

3. Дайте определение следующим понятиям: безопасность; 

продукция; нормативный документ; техническое регулирование. 

4. Дайте определение следующим понятиям: контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов; 

стандарт. 

5. Дайте определение следующим понятиям: риск; комплекс 

стандартов; правила (ПР). 
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6. Дайте определение следующим понятиям: стандартиза-

ция; процесс; программа разработки национальных стандартов. 

7. Дайте определение следующим понятиям: технический 

регламент; работа; уведомление о разработке национального 

стандарта. 

8. Дайте определение следующим понятиям: рекомендации 

(Р); услуга; экспертиза проекта стандарта. 

9. Дайте определение следующим понятиям: свод правил; 

область стандартизации; информация об изменении националь-

ного стандарта. 

10. Дайте определение следующим понятиям: совмести-

мость; перечень организаций по обеспечению национальными 

стандартами; взаимозаменяемость. 

11. Охарактеризуйте цели стандартизации. 

12. Охарактеризуйте принципы стандартизации. 

13. Охарактеризуйте задачи стандартизации. 

14. Опишите этапы стандартизации. 

15. Опишите правила разработки и утверждения нацио-

нальных стандартов. 

16. Опишите правила формирования перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технических регламентов. 

17. Опишите правила разработки и утверждения предвари-

тельного национального стандарта. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 «ВИДЫ НОРМА-

ТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ВИДЫ И КАТЕГОРИИ СТАН-

ДАРТОВ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с общими положениями и основными поня-

тиями видов нормативных документов и категорий стандартов. 

Изучить и получить практические навыки по разработке и утвер-

ждению национальных стандартов.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основой национальной системой стандартизации (НСС) яв-

ляется фонд законов, подзаконных актов, нормативных докумен-

тов по стандартизации, имеющий четырехуровневую систему: 

1. Техническое законодательство – правовая основа НСС. 

Оно представляет совокупность законов РФ, подзаконных актов 

по стандартизации (постановлений Правительства РФ, приказов 

федеральных органов исполнительной власти), применяемых для 

государственного регулирования качества продукции, работ и 

услуг. 

2. Государственные стандарты, общероссийские классифи-

каторы технико-экономической и социальной информации; меж-

государственными стандартами (ГОСТами), введенными в дей-

ствие постановлением Росстандарта (Госстроя России) в качестве 

государственных стандартов РФ; государственными стандартами 

СССР (ГОСТ); правилами, нормами и рекомендациями по стан-

дартизации. 

3. Стандарты отрасли и стандарты научно-технических и 

инженерных обществ представлены стандартами, сфера приме-

нения которых ограниченна определенной отраслью народного 

хозяйства – отраслевыми стандартами (ОСТ) или сферой дея-

тельности – стандартами научно-технических и инженерных об-

ществ (СТО).  
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4. Стандарты предприятий (СТП) и технические условия 

(ТУ) представлены НД, сфера действия которых ограничена рам-

ками организации (предприятия). 

Законодательную и нормативную базу НСС составляют: 

– Конституция РФ, которая относит стандарты к вопросам 

исключительного ведения РФ; 

– Федеральный закон «О техническом регулировании», 

определивший правовые основы стандартизации в РФ, участни-

ков работ по стандартизации, правила разработки и доброволь-

ность применения стандартов; 

– нормативные правовые акты Правительства РФ по вопро-

сам стандартизации; 

– основополагающие стандарты НСС. 

Росстандартом утверждены следующие основополагающие 

стандарты НСС РФ: 

– ГОСТ Р 1.0 «Стандартизации в РФ. Основные положе-

ния»; 

– ГОСТ Р 1.2 «Стандартизации в РФ. Стандарты националь-

ные РФ. Правила разработки, утверждения, обновления и отме-

ны»; 

– ГОСТ Р 1.4 «Стандартизации в РФ. Стандарты организа-

ций. Общие положения»; 

– ГОСТ Р 1.5 «Стандартизации в РФ. Стандарты националь-

ные РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозна-

чения»; 

– ГОСТ Р 1.8 «Стандартизации в РФ. Стандарты межгосу-

дарственные. Правила проведения РФ работ по разработке, при-

менению, обновлению и прекращению применения»; 

– ГОСТ Р 1.9 «Стандартизации в РФ. Порядок Знак соответ-

ствия национальным стандартам РФ. Изображение. Порядок 

применения»; 

– ГОСТ Р 1.10 «Стандартизации в РФ. Правила стандарти-

зации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, 

утверждения, изменения, пересмотра и отмены» (взамен 

Р.50.1.039 в части правил стандартизации за исключением меж-

государственной стандартизации); 

– ГОСТ Р 1.12 «Стандартизации в РФ. Термины и определе-

ния»; 
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–ГОСТ Р 1.13–2004 «Стандартизации в РФ. Уведомления  

о проектах документов в области стандартизации»;  

–ПР 50.1.074–2004 «Подготовка проектов национальных 

государственных стандартов Российской Федерации и проектов 

изменений к ним к утверждению, регистрации и опубликованию. 

Внесение поправок в стандарты и подготовка документов для их 

отмены». 

Перечисленные основополагающие стандарты устанавли-

вают: цели и задачи стандартизации; организационные вопросы  

и методику выполнения работ по стандартизации; категории  

и виды НД; объекты стандартизации; порядок разработки, внед-

рения, обращения стандартов и других НД по стандартизации, 

проведения их аннулирования и корректировки; единые правила 

построения, изложения и оформления стандартов. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Безопасность продукции и связанных с ней процессов про-

изводства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации – состояние, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граж-

дан, имуществу физических или юридических лиц, государствен-

ному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жиз-

ни или здоровью животных и растений. 

Охрана здоровья людей – защита здоровья людей от небла-

гоприятного воздействия продукции, работ (процессов) и услуг, 

окружающей среды. 

Охрана окружающей среды – защита окружающей среды от 

неблагоприятного воздействия продукции, работ (процессов)  

и услуг. 

Продукция – результат деятельности, представленный в ма-

териально-вещественной форме и предназначенный для даль-

нейшего использования в хозяйственных и иных целях. 

Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-

ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести это-

го вреда. 
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Нормативный документ (НД) – документ, устанавливаю-

щий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся 

различных видов деятельности или их результатов. НД охватыва-

ет такие понятия, как стандарты и иные нормативные документы 

по стандартизации, нормы, правила, своды правил, регламенты  

и другие документы, соответствующие основному определению. 

Предварительный национальный стандарт – документ в об-

ласти стандартизации, который утвержден национальным органом 

РФ по стандартизации и срок действия которого ограничен. 

Соответствие государственному стандарту (государ-

ственным стандартам) – соблюдение изготовителем всех уста-

новленных в государственном стандарте (государственных стан-

дартах) требований к продукции. 

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые 

нормы и принятый органами власти. 

Технический регламент – документ, который принят между-

народным договором РФ, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством РФ, или в соответствии  

с международным договором РФ, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством РФ, или федеральным зако-

ном, или указом Президента РФ, или постановлением Правитель-

ства РФ, или нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и уста-

навливает обязательные для применения и исполнения требова-

ния к объектам технического регулирования (продукции или  

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации). 

Правила (ПР) – документ в области стандартизации, метро-

логии, сертификации, аккредитации, устанавливающий обяза-

тельные для применения организационно-технические и (или) 

общетехнические положения, порядки (правила процедуры), ме-

тоды (способы, приемы) выполнения работ соответствующих 

направлений, а также обязательные требования к оформлению 

результатов этих работ. 

Рекомендации (Р) – документ в области стандартизации, 

метрологии, сертификации, аккредитации, содержащий добро-



280 
 

вольные для применения организационно-технические и (или) 

общетехнические положения, порядки (правила процедуры), ме-

тоды (способы, приемы) выполнения работ соответствующих 

направлений, а также рекомендуемые правила оформления ре-

зультатов этих работ. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных ресурсов и дея-

тельность, которая преобразует входящие элементы в выходя-

щие. При этом в результате процесса продукция приобретает 

определенную ценность. К ресурсам относятся персонал, финан-

сы, средства обслуживания, оборудование, методы и методики. 

Выходом процесса может быть как законченная, так и промежу-

точная продукция, программный продукт, медицинские приборы, 

банковские услуги, фактура и т. д. 

Работа – деятельность исполнителя, осуществляемая за 

плату по заданию потребителя, имеющая материальный резуль-

тат (строительство жилого дома, ремонт обуви и т. д.), который 

передается гражданину для удовлетворения личных (бытовых) 

нужд. 

Услуга – совершение за плату определенных действий или 

осуществление определенной деятельности по заданию гражда-

нина для удовлетворения личных (бытовых) нужд (услуги по пе-

ревозке, связи, консультационные, образовательные и т. д.),  

а также результат непосредственного взаимодействия исполните-

ля и потребителя или собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности потребителя. 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО  

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

К НД по стандартизации относятся национальные стандар-

ты, правила, рекомендации, кодексы установившейся практики, 

общероссийские классификаторы, стандарты организаций, своды 

правил. Стандарт – основной вид НД. 

Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению государственных стандартов РФ, 

стандартов отраслей, стандартов предприятий, стандартов науч-

но-технических, инженерных обществ и других общественных 

объединений и изменения к стандартам устанавливает ГОСТ 1.5. 
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Согласно ГОСТ Р 1.0 к документам в области стандартиза-

ции относятся также национальные военные стандарты и межго-

сударственные стандарты, введенные в действие в РФ. 

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики 

продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать правила и методы исследова-

ний (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требова-

ния к терминологии, символике, упаковке, маркировке или эти-

кеткам и правилам их нанесения. 

Стандарты направлены на достижение определенной пользы 

для общества. Они основываются на обобщенных достижениях 

науки, техники и практического опыта. Стандарт, в отличие от 

технического регламента, содержит только добровольные требо-

вания. 

В зависимости от сферы действия различают стандарты сле-

дующих категорий: международный стандарт, региональный 

стандарт, национальный стандарт, стандарт организации. 

Международный стандарт – стандарт, принятый междуна-

родной организацией. Например, стандарт Международной орга-

низации по стандартизации (ИСО) и Международной электро-

технической комиссии (МЭК) – «ИСО/МЭК 2. Общие термины и 

определения в области стандартизации и смежных видов дея-

тельности (руководство)». 

Региональный стандарт – стандарт, принятый региональ-

ной (межгосударственной) организацией по стандартизации. 

Например, межгосударственный стандарт стран СНГ – «ГОСТ 

8.315–97. Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и мате-

риалов. Основные положения». 

Национальный стандарт – стандарт, утвержденный нацио-

нальным органом РФ по стандартизации. 

Гармонизация стандартов – это приведение его содержания 

в соответствие с другими стандартами для обеспечения взаимо-
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заменяемости продукции (услуг), взаимного понимания результа-

тов испытаний и информации, содержащейся в стандартах. 

Руководство ИСО и МЭК предлагает два вида гармонизо-

ванных стандартов: идентичные и унифицированные.  

Идентичные стандарты – гармонизированные стандарты, 

полностью идентичные по содержанию и по форме. Наиболее ча-

сто это точный перевод стандарта (международного, региональ-

ного), принятый в национальной системе стандартизации. 

Унифицированные стандарты – гармонизированные стан-

дарты, которые по содержанию идентичны, но отличающиеся по 

форме представления, изложения. 

Благодаря гармонизации стандартов возможно расширение 

взаимовыгодной международной торговли, взаимообмена това-

рами и решение многих международных проблем. 

Комплекс стандартов – совокупность взаимосвязанных 

стандартов, объединенных общей целевой направленностью, 

устанавливающая согласованные требования к взаимосвязанным 

объектам стандартизации. Примером комплекса стандартов могут 

служить: Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД), Единая система технологической документации (ЕСТД) 

и др. 

Классификатор – НД, представляющий систематизирован-

ный свод наименований и кодов классификационных группиро-

вок и (или) объектов классификации. Например, Общероссий-

ский классификатор продукции (ОКП), Общероссийский класси-

фикатор стандартов (ОКС). 

Правила (нормы) стандартизации (ПР) – НД, устанавлива-

ющий обязательные для применения организационно-

методические положения, которые дополняют или конкретизи-

руют отдельные положения, отдельные национальные стандарты 

и определяют порядок и методы выполнения работ по стандарти-

зации. 

Свод правил – документ в области стандартизации, в кото-

ром содержатся технические правила и (или) описание процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации продукции и который применяется на доб-
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ровольной основе в целях соблюдения требований технических 

регламентов. 

Рекомендации по стандартизации (Р) – НД, содержащий 

советы организационно-методического характера, которые каса-

ются проведения работ по стандартизации и способствуют при-

менению стандартов или технических регламентов, например, 

«Рекомендации по разработке технических регламентов» 

(Р. 50.1.044–2003). 

Норма – положение, устанавливающее количественные или 

качественные критерии, которые должны быть удовлетворены, 

например, «Нормы радиационной безопасности» (Госсанэпид-

надзор РФ. М., 1996). 

Кодекс установившейся практики – НД, рекомендующий 

практические правила проектирования, изготовления, монтажа, 

технического обслуживания или эксплуатации оборудования, 

конструкции или изделий. Этот документ может быть стандар-

том, частью стандарта или самостоятельным документом, напри-

мер, «Рекомендации международных организаций по стандарти-

зации» (ИСО/МЭК), «Кодекс правил ИСО/МЭК практической 

деятельности по оценке соответствия» (ИСО/МЭК. 1994). 

Наряду со стандартами, применяются технические условия 

(ТУ), которые не относятся к НД по стандартизации. Статус, 

форма и содержание ТУ устанавливаются стандартом 

(ГОСТ 2.114) и правилами их согласования и утверждения. ТУ 

разрабатываются на продукцию, требования к которой быстро 

меняются, а также на опытные образцы и опытные партии новой 

продукции. Утверждает ТУ разработчик (как правило) без огра-

ничения срока действия. 

 

5. ВИДЫ СТАНДАРТОВ 

 

В зависимости от специфики объекта стандартизации и со-

держания, устанавливаемых к нему требований различают сле-

дующие виды стандартов:  

– основополагающие стандарты;  

– стандарты на продукцию, услуги;  

– стандарты на работы (процессы);  
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– стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, 

анализа). 

К основополагающим стандартам относятся, стандарты 

которые устанавливают общие организационно-технические по-

ложения для определенной области деятельности, общетехниче-

ские требования, нормы и правила, обеспечивающие взаимопо-

нимание, техническое единство и взаимосвязь различных обла-

стей науки, техники и производства в процессах создания и ис-

пользования продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, 

имущества и другие общественные требования. Примером такого 

стандарта является, например, ГОСТ 1.0. «Государственная си-

стема стандартизации РФ. Основные положения». 

Основополагающие организационно-методические стан-

дарты устанавливают: цели, задачи, классификационные струк-

туры объектов стандартизации различного назначения, общие ор-

ганизационно-технические положения по проведению работ  

в определенной области деятельности и др.; порядок (правила) 

разработки, утверждения и внедрения нормативных документов, 

технических (конструкторских, технологических, проектных, 

программных) документов. 

Основополагающие общетехнические стандарты устанав-

ливают: научно-технические термины и их определения, много-

кратно используемые в науке, технике, промышленности и сель-

скохозяйственном производстве, строительстве, на транспорте,  

в культуре, здравоохранении и других сферах народного хозяй-

ства; условные обозначения (наименования, коды, метки, симво-

лы и т. д.) для различных объектов стандартизации, их цифровые, 

буквенно-цифровые обозначения, в том числе обозначения пара-

метров физических величин (русскими, латинскими, греческими 

буквами), их размерность, заменяющие надписи, символы и т. п.; 

требования к построению, изложению, оформлению и содержа-

нию различных видов документации (нормативной, конструктор-

ской, проектной, технологической, программной и др.); общетех-

нические величины, требования и нормы, необходимые для тех-

нического, в том числе метрологического обеспечения производ-

ственных процессов. 

В частности, эти стандарты устанавливают: нормы точности 

измерений (инструментальных) и нормы точности статистиче-
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ских оценок; требования к стандартным образцам свойств и со-

става веществ и материалов; предпочтительные числа, парамет-

рические и размерные ряды; ряды номинальных частот и напря-

жений электрического тока; допуски и посадки; требования к ше-

роховатости поверхности; нормы точности передач (зубчатых, 

ременных и др.); требования к различным видам соединений де-

талей и сборочных единиц (резьбовым, сварным и др.) и кон-

струкции изделий; классы точности оборудования; требования к 

различным видам технической совместимости продукции кон-

структивной, электрической, электромагнитной, программной, 

диагностической и др.); значения предельно допустимых выбро-

сов и сбросов и предельно допустимые концентрации вредных 

веществ; значения предельно допустимого уровня шума, вибра-

ции, радиационного излучения, радиопомех; требования в части 

внешних воздействующих факторов; требования технической эс-

тетики и эргономики; другие единые технические требования и 

(или) нормы общего производственно-технического назначения. 

К стандартам на продукцию (услуги) относятся стандар-

ты, которые устанавливают требования к группам однородной 

продукции (услуг) или к конкретной продукции (услуге). 

На продукцию и услуги разрабатываются две разновидности 

таких стандартов: 

– стандарты общих технических условий, которые содержат 

общие требования к группам однородной продукции, услуг; 

– стандарты технических условий, которые содержат требо-

вания к конкретной продукции, услуге (группе конкретной про-

дукции, услуг). 

В первом случае стандарт содержит общие требования к од-

нородной продукции, а во втором – к конкретному виду продук-

ции. 

При целесообразности стандартизации отдельных требова-

ний к группам продукции, услуг могут разрабатываться стандар-

ты, устанавливающие: классификацию, основные параметры 

(или) размеры, требования безопасности, требования охраны 

окружающей среды, общие технические требования, методы ис-

пытаний, типы, сортамент, марки, конструкцию, правила прием-

ки, маркировку, упаковку, правила транспортирования, правила 

хранения, правила эксплуатации, ремонта и утилизации. 
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Стандарт общих технических условий в общем случае со-

держит следующие разделы: классификация, основные пара-

метры и (или) размеры; общие технические требования; требова-

ния безопасности; требования охраны окружающей среды; пра-

вила приемки; методы контроля; транспортирование и хранение; 

указания по эксплуатации (ремонту, утилизации). 

Номенклатуру, состав, содержание и наименование разделов 

(подразделов) определяют в соответствии с особенностями стан-

дартизуемой продукции и характером предъявляемых к ней тре-

бований. 

Стандарты на продукцию, использование которой способно 

причинить вред здоровью или имуществу граждан, а также окру-

жающей среде, обязательно должны содержать разделы «Требо-

вания безопасности» и «Требования охраны окружающей среды». 

Стандарт технических условий устанавливает для одной или 

нескольких марок, моделей и т. п. продукции всесторонние тре-

бования, соблюдение которых должно обеспечиваться при произ-

водстве, поставке, потреблении (эксплуатации), ремонте и утили-

зации продукции. 

Номенклатура, состав и содержание разделов (подразделов) 

стандарта технических условий в зависимости от специфики кон-

кретной продукции должны соответствовать номенклатуре, со-

ставу и содержанию разделов (подразделов) стандарта общих 

технических условий. 

В стандартах на продукцию, работу (процесс) и услугу, если 

это вызвано их спецификой, должны быть установлены требова-

ния безопасности и охраны окружающей среды. 

Стандарты на услугу могут содержать требования к каче-

ству и ассортименту услуг, в том числе точности и своевремен-

ности исполнения, эстетичности, комфортности и комплексности 

обслуживания. 

К стандартам на работы (процессы) относятся стандарты, 

которые устанавливают основные требования к методам (спосо-

бам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода 

работ в технологических процессах изготовления, хранения, экс-

плуатации, ремонта и утилизации продукции. 

В этих стандартах, например, устанавливаются: методы ав-

томатизированного проектирования продукции и информацион-
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ного обслуживания; методы блочно-модульного конструирова-

ния; технологические методы изготовления, а также выращива-

ния и добычи продукции; принципиальные технологические схе-

мы изготовления продукции и используемые при этом техноло-

гические режимы и др. 

Стандарт на работы (процессы) содержит требования без-

опасности для жизни и здоровья населения при проведении тех-

нологических операций, а также, при необходимости, требования 

к оборудованию, приспособлениям, инструменту и вспомога-

тельным материалам. 

К стандартам на методы контроля (испытания, измере-

ний, анализа) относятся стандарты, которые устанавливают ме-

тоды (способы приемы, методики и др.) проведения испытаний, 

измерений, анализа продукции при ее создании, сертификации  

и использования. 

В таких стандартах для каждого метода, в зависимости от 

специфики его проведения, устанавливают: средства контроля и 

вспомогательного устройства; порядок подготовки и проведения 

контроля; правила обработки результатов контроля; допустимую 

погрешность контроля. 

Стандарт на методы контроля может устанавливать методы 

контроля одного показателя нескольких групп однородной про-

дукции либо методы контроля комплекса показателей групп од-

нородной продукции. При этом должна быть гарантирована со-

поставимость результатов контроля. 

В стандарте, устанавливающем требования к методам кон-

троля одного показателя, допускается предусматривать несколько 

методов контроля, один из которых определяется в качестве по-

верочного (арбитражного). 

Если установленные методы не являются полностью взаи-

мозаменяемыми, для каждого из них должны быть приведены 

данные, характеризующие их различие или назначение. 

Если для нескольких методов контроля содержание отдель-

ных требований совпадает, соответствующие требования при-

водят только для первого метода, а для остальных дают ссылки 

на него. 

При указании средств контроля и вспомогательных 

устройств приводят перечень применяемого оборудования (уста-
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новок, приборов, приспособлений, инструментов и др.) или ос-

новные технические характеристики оборудования (диапазон из-

мерений, систематическая погрешность и т. п.), необходимые для 

обеспечения контроля с требуемой точностью, а также перечень 

материалов (реактивов) или данные об их свойствах. 

При необходимости однозначного определения конкретных 

марок материалов (реактивов) должно быть дано их условное 

обозначение. 

При применении универсального оборудования указывают 

его наименование, обозначение со ссылкой на нормативный до-

кумент, по которому оно выпускается, а также его класс и диапа-

зон. 

При применении оборудования или реактивов, изготовляе-

мых специально для данного испытания и производство которых 

отсутствует, в тексте стандарта или в приложении дают описа-

ние, схемы, рецептуру и т. п. 

При изложении порядка подготовки к проведению контроля 

указывают данные, касающиеся подготовки к контролю продук-

ции, а также место и способ отбора образцов (проб), форму, раз-

меры или массу, а при необходимости, условия их хранения  

и (или) транспортирования. 

При необходимости следует приводить структурную  

и функциональную схему измерительной установки, а также схе-

мы соединения приборов или аппаратов. 

При изложении требований к методике проведения кон-

троля приводят характеристики условий контроля с допустимы-

ми пределами их значений и погрешности воспроизведения,  

а также последовательность проводимых операций, если эта по-

следовательность влияет на результаты контроля и их описание. 

При изложении правил обработки результатов контроля 

приводят расчетные формулы. 

При изложении требований к оформлению результатов кон-

троля устанавливают требования к журналам (протоколам) кон-

троля, содержанию и последовательности включаемых в них 

данных. При изложении требований к точности метода контроля 

указывают допустимую погрешность метода, точность вычисле-

ний и степень округления данных, а также приводят данные  
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о воспроизводимости и повторяемости результатов, обеспечива-

емых данным методом. 

 

6. КАТЕГОРИИ СТАНДАРТОВ 

 

В зависимости от объекта стандартизации и уровня приня-

тия, различают следующие категории стандартов: 

1. Государственный стандарт Российской Федерации 
(ГОСТ Р) – принимается Росстандартом или Государственным 

комитетом РФ по вопросам архитектуры и строительства (Гос-

строй России).  

Объектами стандартизации ГОСТ являются организацион-

но-методические и общетехнические объекты межотраслевого 

применения; продукция, работы и услуги, имеющие межотрасле-

вое значение. 

При стандартизации организационно-методических и обще-

технических объектов устанавливаются положения, обеспечива-

ющие техническое единство при разработке, производстве, экс-

плуатации продукции и оказании услуг. Например: организация 

работ по стандартизации, сертификации; разработка и постановка 

продукции на производство; правила оформления технической, 

управленческой, информационно-библиографической докумен-

тации; общие правила обеспечения качества продукции; типо-

размерные ряды и типовые конструкции; классификация и коди-

рование технико-экономической информации; метрологические в 

другие общетехнические правила и нормы. 

При стандартизации продукции (услуг) в стандарты вклю-

чают обязательные требования к качеству продукции (услуги), 

обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества 

потребителя; охрану окружающей среды, совместимость и взаи-

мозаменяемость; методы контроля соответствия обязательным 

требованиям; методы маркировки как средство информации  

о выполнении обязательных требований и правилах безопасного 

использования продукции. 

С целью обеспечения непрерывности производства к межго-

сударственным стандартам отнесен действующий фонд государ-

ственных стандартов СССР с сохранением обозначения «ГОСТ», 
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так как оно содержится во многих листах технической и норма-

тивной документации и широко известно в мире. 

Стандарт не должен быть тормозом для развития экономики 

в соответствии с достижениями научно-технического прогресса. 

Но поскольку срок его действия не устанавливается, необходима 

постоянная работа членов технических комитетов и заинтересо-

ванных сторон по обновлению НД. Результатом анализа дей-

ствующего стандарта может быть внесение изменений в его со-

держание, пересмотр либо отмена НД. Изменения, вносимые  

в стандарт на продукцию, обычно касаются более прогрессивных 

требований к ней. Но они не должны нарушать взаимозаменяе-

мость и совместимость продукции, производимой по обновлен-

ному стандарту, с вы пускаемой по действующему стандарту. 

При пересмотре стандарта разрабатывают новый стандарт 

взамен действующего. При этом действующий стандарт отменя-

ют, а в новом стандарте указывают, взамен какого он разработан. 

Новому стандарту присваивают обозначение старого стандарта  

с заменой двух последних цифр года принятия. 

Отмена стандарта производится Ростехрегулированием. От-

мена может осуществляться как с заменой его новым стандартом, 

так и без замены. Причиной, как правило, служит прекращение 

выпуска продукции (оказания услуг), которая производилась по 

данному нормативному документу, либо принятие нового стан-

дарта, либо в других обоснованных случаях. 

Принятие окончательных решений о внесении изменений, 

пересмотре и отмене государственных стандартов, а также соот-

ветствующая публикация в Информационном указателе стандар-

тов, находятся в ведении Ростехрегулирования. 

Обновление или отмена стандарта предприятия осуществля-

ется по решению руководства самого объекта хозяйственной дея-

тельности, принявшего этот стандарт. 

2. Стандарт отрасли (ОСТ) – разрабатывается, и применят-

ся государственными органами в пределах их компетенции при-

менительно к продукции, работам и услугам отраслевого значе-

ния. 

Под отраслью понимается совокупность субъектов хозяй-

ственной деятельности независимо от их ведомственной принад-

лежности и форм собственности, разрабатывающих и (или) про-
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изводящих продукцию (выполняющих работы и оказывающих 

услуги) определенных видов, которые имеют однородное потре-

бительное или функциональное назначение. Стандарты отраслей 

не должны нарушать обязательные требования государственных 

стандартов, а также правила и нормы безопасности, установлен-

ные государственными надзорными органами по вопросам, отне-

сенным к их компетенции. 

Ответственность за соответствие требований стандартов от-

раслей обязательным требованиям государственных стандартов 

несут принявшие их государственные органы управления; 

3. Стандарт предприятия (СТП) – стандарт, утвержденный 

предприятием. Эти стандарты разрабатываются и принимаются 

самим предприятием. Объектами стандартизации СТП являются 

составляющие организации и управления производством, 

направленные на повышение его эффективности, продукция, 

производимая этим предприятием, методы расчета, технологиче-

ские нормы и требования, типовые процессы изготовления, 

оснастка, инструмент и т. п. Требования стандартов предприятий 

подлежат обязательному соблюдению другими субъектами хо-

зяйственной деятельности, если в договоре на разработку, произ-

водство и поставку продукции, на выполнение работ и оказание 

услуг сделана ссылка на эти стандарты; 

4. Стандарт научно-технического, инженерного обще-

ства (СТО) – стандарт, принятый научно-техническим, инженер-

ным обществом или другим общественным объединением. Объ-

ектами СТО является, как правило, новые оригинальные виды 

продукции и услуг, технология, новые принципы управления 

производством, методы испытаний и т. п. 

Необходимость применения этих стандартов субъекты хо-

зяйственной деятельности определяют самостоятельно. Порядок 

разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов 

субъектов хозяйственной деятельности устанавливается ими са-

мостоятельно. 

СТО также не должны нарушать обязательные требования 

государственных стандартов, а также правила и нормы безопас-

ности, установленные государственными надзорными органами 

по вопросам, отнесенным к их компетенции; 
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5. Технический регламент (ТР) – содержит технические 

требования к объекту стандартизации. Эти требования могут со-

держаться непосредственно в самом этом документе либо имеет-

ся ссылка на другой НД (стандарт, документ технических усло-

вий, свод правил). В отдельных случаях в технический регламент 

полностью включается нормативный документ. 

Под регламентом понимается документ, в котором содер-

жатся обязательные правовые нормы. Такой документ принима-

ется органом власти и подлежит обязательному исполнению. 

К ТР относятся законодательные акты и постановления 

Правительства РФ, содержащие в себе требования, нормы и пра-

вила технического характера; государственные стандарты в части 

устанавливаемых в них обязательных требований; нормы и пра-

вила федеральных органов исполнительной власти. 

В РФ действуют общие и специальные ТР. Требования об-

щего ТР обязательны для применения и соблюдения в отношении 

любых видов продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. Требованиями 

специального ТР учитываются технологические и иные особенно-

сти отдельных видов продукции, процессов производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Порядок разработки ТР изложен в законе «О техническом 

регулировании» и принимается после публичного обсуждения. В 

исключительных случаях Президент РФ вправе издать ТР без его 

публичного обсуждения. До вступления в силу федерального за-

кона Правительство РФ вправе издать постановление о соответ-

ствующем ТР при положительном решении соответствующей 

экспертной комиссии Росстандарта. 

6. Общероссийский классификатор технико-

экономической и социальной информации (ОКТЭИ) – офици-

альный документ, в котором представлены систематизированные 

своды наименований и кодов классификационных группировок и 

(или) объектов классификации в области технико-экономической 

и социальной информации. Разрабатываются на продукцию, 

услуги, производственные процессы, имеющие общегосудар-

ственное применение. Например, Общероссийский классифика-

тор продукции (ОКП), предприятий и организаций – ОКПО и др. 
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7. Правила по стандартизации (ПР) – НД по стандартиза-

ции, принимаемый Госстандартом или Госстроем России. 

ПР разрабатываются на конкретные производственные про-

цессы и их элементы, связанные с решением задач организации  

и управления работами по стандартизации, метрологии, сертифи-

кации, аккредитации, лицензированию, государственному кон-

тролю и надзору за соблюдением обязательных требований тех-

нических регламентов, государственных и межгосударственных 

стандартов. Если ПР прошли регистрацию в Министерстве юсти-

ции России, то требования, содержащиеся в них, являются обяза-

тельными. 

8. Норма – НД, содержащий положения, устанавливающие 

количественные меры или качественные критерии, которые 

должны быть удовлетворены в процессе производства или рабо-

ты. 

9. Рекомендации (Р) – НД, содержащий добровольные для 

применения организационно-технические и (или) общетехниче-

ские положения, правила, методы выполнения работ. 

ПР и Р разрабатываются, как правило, организациями под-

ведомственными Росстандарту или Госстрою РФ. Утверждаются 

и издаются этими комитетами после обсуждения с заинтересо-

ванными сторонами. 

10. Технические условия – НД, посредством которого из-

готовитель доводит до потребителя информацию о выпускаемой 

продукции, а именно: об ее назначении, области применения, по-

требительских характеристиках, безопасном обращении при 

применении, правилах упаковки, маркировки, транспортирова-

ния, хранения, о правилах ее приемки и методах контроля (испы-

тания, измерения, анализа). 

Наименование продукции, ее условное обозначение вместе  

с номером ТУ указывают в договоре на поставку, а это позволяет 

однозначно идентифицировать заказываемую продукцию. При 

этом все требования ТУ становятся обязательными для изготови-

теля, потребителя, перевозчика, хранителя и утилизатора. Кроме 

того, ТУ являются основой для подтверждения соответствия про-

дукции и используются в арбитражных судах. 
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Объектом ТУ может быть продукция разовой поставки, вы-

пускаемая малыми партиями, а также произведения художе-

ственных промыслов и т. п.  

Важным является вопрос получения информации о дей-

ствующих ТУ и возможности приобретения достоверных копий. 

Такая информация подготавливается ВНИИстандарт на основе 

каталожных листов. Их получают от всех ЦСМ и включают в ба-

зу данных «Продукция России». Этот банк данных формируют  

в рамках системы каталогизации, создаваемой в стране. Инфор-

мация публикуется издательством стандартов в виде ежемесяч-

ных, а также годовых указателей, где приводятся следующие све-

дения: обозначение и наименование документа, срок ввода в дей-

ствие, наименование и адрес разработчика ТУ. Кроме того, 

ВНИИ-стандарт и региональные ЦСМ могут предоставлять ин-

формацию по разовым запросам. 

Утверждают ТУ руководители предприятий-разработчиков, 

которые являются держателями подлинников ТУ. Как правило, 

технические условия утверждают без ограничения срока дей-

ствия. Ограничение устанавливают при необходимости, по согла-

сованию с заказчиком (потребителем). 

Изготовители не предоставляют ТУ потребителям, мотиви-

руя это тем, что документы содержат ноу-хау, которые могут 

быть украдены и использованы для выпуска аналогичной про-

дукции другим предприятием. Однако добросовестный изготови-

тель, заинтересованный в покупателях, как правило, представляет 

в полном объеме либо отдельные разделы ТУ по запросу покупа-

теля-приобретателя. Разумно поступают те предприятия-

покупатели, которые в договоре на поставку продукции указы-

вают на обязательное предоставление текста ТУ со всеми после-

дующими изменениями. 

11. Инструкции. 
Инструкция – положение, описывающее действие, которое 

должно быть выполнено. 

Технологическая инструкция (ТИ) – НД, устанавливающий 

порядок и правила обработки сырья или изготовления продукции. 

ТИ может быть отраслевым документом или стандартом пред-

приятия. Порядок разработки, согласования, утверждения, реги-

страции и пересмотра ТИ регламентируется отраслевыми доку-
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ментами по стандартизации. Целью разработки ТИ является ор-

ганизация производства и обеспечение стабильности качества 

продукции. Содержание разделов ТИ зависит от вида продукции 

и определяется отраслевыми документами. 

ТИ могут разрабатываться научно-исследовательскими, 

опытно-конструкторскими институтами, научно-производствен-

ными объединениями, предприятиями и отдельными специали-

стами. 

На основе утвержденных ТИ при необходимости предприя-

тия-изготовители могут разрабатывать операционные инструк-

ции. 

Операционная инструкция – это документ, который разраба-

тывается инженерно-технической службой предприятия для ра-

бочих, и предназначен для обеспечения правильности выполне-

ния операции или комплекса операций. Она содержит подробное 

описание операции (операций) с указанием приемов работы, тех-

нологических режимов, используемого оборудования, порядка 

пуска и остановки, порядка наблюдения за показаниями средств 

контроля, в некоторых случаях указывается порядок закладки 

сырья и полуфабрикатов. 

Инструкция по контролю технологических процессов – НД, 

содержащий описание метрологических и органолептических ме-

тодов и средств контроля хода технологических процессов, ре-

жимов оборудования, количества сырья, материалов полуфабри-

катов и готовой продукции с указанием мест, норм и правил кон-

троля. Она может быть в виде отдельного документа (стандарт 

предприятия или отраслевой документ) или входить в технологи-

ческую инструкцию в качестве карты метрологического обеспе-

чения процесса производства. 

12. Другие НД. 

Рецептура – НД, содержащий нормированную раскладку 

всех видов сырья и полуфабрикатов для производства установ-

ленной единицы готовой продукции. В рецептурах может содер-

жаться информация о выходе продукции и нормах потерь. Рецеп-

туры могут входить в состав ТИ или выпускаться в виде самосто-

ятельного документа или сборника, например, «Рецептуры на пе-

ченье», «Рецептуры на конфеты и ирис». 
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Приказы, распоряжения, руководящие документы устанав-

ливают: нормы выхода сырья и готовой продукции; величины 

потерь при различных видах технологической обработки сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции (варка, бланшировка, жаре-

ние, очистка, холодильное хранение и т. д.); мероприятия по ра-

циональному использованию сырья и топливно-энергетических 

ресурсов. 

Положение – логическая единица содержания нормативного 

документа, которая имеет форму сообщения, инструкции, реко-

мендации или требования. 

Сообщение – положение, содержащее информацию. 

Требование – положение, содержащее критерии, которые 

должны быть соблюдены. 

Наличие всех перечисленных нормативных и технических до-

кументов является обязательным для предприятия. По состоянию 

фонда НД делают выводы о соблюдении стандартов при государ-

ственном контроле и надзоре и возможности аттестации производ-

ства при сертификации продукции или системы качества. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ  

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ИХ ИЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Для обеспечения доступности для пользователей, в том чис-

ле зарубежных, информации о разрабатываемых и принятых гос-

ударственных стандартах, общероссийских классификаторах тех-

нико-экономической информации, а также самих этих докумен-

тов, Росстандарт: 

– публикует официальную информацию об НД;  

– создает и ведет федеральный фонд государственных стан-

дартов и общероссийских классификаторов технико-

экономической информации, а также международных, регио-

нальных стандартов, правил;  

– норм и рекомендаций по стандартизации, национальных 

стандартов зарубежных стран. 

Государственные органы управления, принявшие в пределах 

своей компетенции НД по стандартизации, субъекты хозяйствен-

ной деятельности, утвердившие НД по стандартизации, форми-

руют и ведут информационные фонды этих документов, а также 
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обеспечивают пользователей информацией о них и самими доку-

ментами на договорной основе. 

Право официального опубликования НД по стандартизации 

принадлежит государственным органам управления, которые 

приняли эти документы. 

Право официального опубликования сведений, содержа-

щихся в Общероссийском каталоге продукции и услуг, внесен-

ных в Государственный реестр продукции и услуг, маркирован-

ных знаком соответствия государственным стандартам, принад-

лежит Росстандарту. 

Издание национальных стандартов других стран организует 

и осуществляет Росстандарт или Госстрой России в соответствии 

с договорами и соглашениями с этими странами. 

Издание и переиздание стандартов отраслей, стандартов 

научно-технических, инженерных обществ и других обществен-

ных объединений осуществляют принявшие их органы. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЗНАЧЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Обозначение государственного стандарта РФ состоит из ин-

декса (ГОСТ Р), регистрационного номера и отделенных тире 

двух последних цифр года утверждения. 

В обозначении государственного стандарта РФ, входящего  

в комплекс стандартов, в его регистрационном номере первые 

цифры с точкой определяют комплекс стандартов. 

Обозначение государственного стандарта РФ, оформленно-

го на основе применения аутентичного текста международного 

или регионального стандарта и не содержащего дополнительных 

требований, состоит из индекса (ГОСТ Р), обозначения соответ-

ствующего международного или регионального стандарта без 

указания года его принятия и отделенных тире двух последних 

цифр года утверждения государственного стандарта. 

Например, Государственный стандарт РФ, оформленный на 

основе применения аутентичного текста международного стан-

дарта ИСО 9591:1992 должен обозначаться – ГОСТ Р ИСО 9591. 

Государственный стандарт РФ, оформленный на основе 

применения аутентичного текста международного (регионально-
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го) стандарта и содержащего дополнительные требования, отра-

жающие потребности народного хозяйства обозначается напри-

мер – ГОСТ Р 50231 (ИСО 7173), в скобках приводится обозна-

чение международного стандарта. 

Если государственный стандарт Российской Федерации раз-

работан на основе применения аутентичного текста нескольких 

международных стандартов, то в обозначение государственного 

стандарт включается обозначение основного из них, а об осталь-

ных информация приводится в предисловии. 

При разработке и принятии государственных стандартов РФ 

(ГОСТ Р) в развитие систем (комплексов) общетехнических, ор-

ганизационно-технических, межгосударственных стандартов 

структура обозначений должна соответствовать принятым в ос-

новополагающих стандартах данных систем, при этом порядко-

вый номер государственному стандарту РФ системе (комплексу) 

присваивается, начиная с ноля. 

Например – обозначение государственных стандартов РФ, 

входящих в 5-ю классификационную группу ЕСКД: 

ГОСТ Р 2.50–93 – разработан первым по порядку; 

ГОСТ Р 2.51–93 – разработан вторым по порядку и т. д. 

В случае отсутствия в структуре обозначения системы клас-

сификационных групп порядковый номер стандарту проставляет-

ся непосредственно после кода системы. 

Например – ГОСТ Р 8.0–93; ГОСТ Р 8.1–93 и т. д. 

Обозначение стандарта отрасли состоит из индекса (ОСТ) 

условного обозначения министерства (ведомства) и регистраци-

онного номера, присваиваемых в порядке, установленном в ми-

нистерстве (ведомстве) по согласованию с Росстандартом, и от-

деленных тире двух последних цифр года утверждения стандарта. 

Обозначение стандарта предприятия состоит из индекса 

(СТП), регистрационного номера, присваиваемого в порядке 

установленном на предприятии (в объединении предприятий, ас-

социации, концерне, акционерном обществе, межотраслевом, ре-

гиональном и другом объединении), и отделенных тире двух по-

следних цифр года утверждения стандарта. 

Обозначение стандарта научно-технического, инженерных 

обществ и других общественных объединений состоит из индекса 

(СТО), аббревиатуры научно-технического или инженерного об-
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щества и регистрационного номера, присваиваемого в порядке, 

установленном в научно-техническом или инженерном обществе 

(союзе, ассоциации и другом общественном объединении) по со-

гласованию с Росстандартом и отделенных тире двух последних 

цифр года утверждения стандарта. 

Обозначение «ТУ» предприятие-разработчик присваивает 

продукции в соответствии с принятым им порядком обозначения 

Т У. Разработчик ТУ принимает их без указания срока действия, 

за исключением особых случаев, когда заинтересованность в 

ограничении срока действия проявляет заказчик (потребитель) 

продукции. 

 

9. НОРМАЛИЗАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Нормализационный контроль технической документации 

(нормоконтроль) проводится с целью повышение качества нор-

мативно-технической документации и обеспечения внедрения 

требований стандартов на предприятии. Порядок проведения 

нормализационного контроля установлен ГОСТом 2.111; ГОС-

Том 3.1116 и ГОСТом 21.002. Нормоконтролю подлежит ком-

плексная нормативно-техническая документация на изделия ос-

новного и вспомогательного производств, разрабатываемая са-

мим предприятием и получаемая со стороны. Нормоконтроль 

осуществляется специалистами – нормоконтролерами, имеющи-

ми большой опыт работы в соответствующей области. 

Задачей нормоконтроля является проверка:  

– комплектности представленной на контроль документа-

ции; 

– соблюдения конструктивной и технологической преем-

ственности; 

– необходимости разработки специальных чертежей и тех-

нологий; 

– соответствия разработанной документации требованиям 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) и Системы про-

ектной документации для строительства (СПДС); 
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– использования стандартных и унифицированных элементов 

конструкций, изготовляемых специализированными заводами;  

– соблюдения в разрабатываемых изделиях норм, правил, 

установленных государственными, отраслевыми стандартами, 

стандартами предприятий и другой нормативно-технической до-

кументации (НТД);  

– соответствия оформления технической документации тре-

бованиям, установленным стандартами;  

– использования установленных ограничительных номен-

клатур стандартизованных изделий (крепежных деталей, винтов, 

болтов, гаек, шайб, типов резьб, шлицевых соединений, допусков 

и посадок), марок материалов, профилей проката, вспомогатель-

ных материалов; 

– соблюдения действующей системы классификации и ко-

дирования. 

Необходимость повышения качества нормализационного 

контроля налагает на нормоконтролера определенные обязанно-

сти и предоставляет ему достаточные права. 

Нормоконтролер обязан:  

– выпускать в производство только ту документацию, кото-

рая полностью отвечает требованиям стандартов;  

– руководствоваться только действующими в момент прове-

дения контроля стандартами и другими ННД;  

– давать консультации по вопросам применения стандартов 

и другой НТД;  

– вести работу по улучшению системы нормоконтроля, по-

вышению его эффективности;  

– систематически представлять сведения о качестве контро-

лируемой документации;  

– повышать свою квалификацию;  

– знать поступающие на предприятие стандарты, срок их 

действия. 

Нормоконтролер имеет право: 

– возвращать конструкторскую документацию разработчику 

без рассмотрения в случаях нарушения установленной комплект-

ности, отсутствия обязательных подписей, небрежного выполне-

ния; 
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– требовать от разработчиков конструкторской документа-

ции разъяснений и дополнительных материалов по вопросам, 

возникшим при проверке. 

Изменения и исправления, указанные нормоконтролером  

и связанные с нарушением действующих стандартов и других 

нормативно-технических документов, обязательны для внесения 

в конструкторские документы.  

Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение  

в конструкторской и технологической документации требований 

действующих стандартов и других нормативно-технических до-

кументов наравне с разработчиками этой документации  

Нормоконтроль – ответственная и трудоемкая работа. Им 

занято около 30% специалистов от общего числа работников 

служб стандартизации предприятия (организации). Поэтому нор-

мализационный контроль необходимо постоянно совершенство-

вать и снижать затраты на его проведение за счет широкой про-

филактики отступлений от требований стандартов. 

 

10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание теоретических положений в области за-

конодательной деятельности по стандартизации; ответы на кон-

трольные вопросы. 

 

11. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что является основой национальной системы стандарти-

зации? 

2. Охарактеризуйте нормативную четырехуровневую си-

стему. 

3. Дайте определение следующим понятиям: безопасность; 

продукция; нормативный документ; технический регламент. 

4. Дайте определение следующим понятиям: риск; комплекс 

стандартов; правила (ПР). 

5. Дайте определение следующим понятиям: рекомендации 

(Р); услуга; процесс. 
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6. Перечислите нормативные документы по стандартиза-

ции. 

7. Какие бывают и опишите стандарты? 

8. Перечислите виды стандартов. 

9. Охарактеризуйте основополагающие стандарты. 

10. Охарактеризуйте стандарты на продукцию, услуги. 

11. Охарактеризуйте стандарты на работы (процессы). 

12. Охарактеризуйте стандарты на методы контроля (испы-

таний, измерений, анализа). 

13. Перечислите категории стандартов. 

14. Опишите государственные стандарты. 

15. Опишите стандарты отрасли. 

16. Опишите стандарты предприятия. 

17. Опишите научно-технического, инженерного общества. 

18. Опишите технические регламенты. 

19. Опишите общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации. 

20. Опишите правила, рекомендации и нормы по стандарти-

зации. 

21. Опишите технические условия. 

22. Опишите инструкции. 

23. Опишите другие нормативные документы. 

24. Опишите информацию о нормативных документах по 

стандартизации, их издание и реализация. 

25. Опишите требования к обозначению нормативных до-

кументов по стандартизации. 

26. Охарактеризуйте нормализационный контроль техниче-

ской документации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 «ОСНОВЫ КВА-

ЛИМЕТРИИ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с теоретическими положениями по основам 

квалиметрии. Изучить общие понятия, общий механизм форми-

рования качества продукции горного предприятия. Практически 

закрепить методы оценки качества продукции горного предприя-

тия. 

 

2. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ КВАЛИМЕТРИИ 

 

Квалиметрия представляет собой область научных знаний 

о методах количественной оценки качества объектов, характери-

зуемых множеством показателей. Наиболее частым объектом та-

кой оценки является продукция предприятий – товары и услуги. 

Квалиметрия возникла из необходимости оценки сложных видов 

изделий в количественном виде, позволяющем объективно ран-

жировать их по уровню качества [3]. 
Под количественной оценкой качества следует понимать 

процесс, на выходе которого получается в комплексной, количе-

ственной форме квалиметрическая информация о качестве объек-

та с учетом не отдельных, а одновременно всех его свойств [1]. 

Термин квалиметрия произошел от латинского слова gualis 

(дословно: какой-то по качеству) и греческого metrio (измеряю). 

Квалиметрия тесно связана с метрологией – наукой об измерени-

ях и методах их осуществления. Квалиметрическая оценка про-

дукции выполняется на основе данных метрологических измере-

ний. Основной задачей квалиметрии является беспристрастная 

квалификационная оценка любого вида продукции путем опреде-

ления абсолютного или относительного уровня ее качества. 

Поскольку качество любой продукции в значительной мере 

предопределяется технологией производства, то необходимо 

также умение объективно оценивать уровень работы ее произво-

дителей, их возможности обеспечения выпуска продукции требу-

емого качества. В горной промышленности важным объектом 
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квалиметрической оценки наряду с продукцией и технологией 

являются земные недра, так как от объективной оценки запасов 

полезных ископаемых во многом зависит качество добытых по-

лезных ископаемых и в целом эффективная эксплуатация место-

рождений. 

Проблема объективной оценки качества товара, необходи-

мости его градации возникает всякий раз во взаимоотношениях 

потребителя и товаропроизводителя (продавца). Поэтому созда-

ние методов количественной оценки качества продукции, часто 

отличающейся большим количеством  и разнообразием потреби-

тельских свойств, весьма важно, что предопределяет необходи-

мость выработки и обоснования наиболее общих и объективных 

критериев и показателей оценки. 

Методы оценки качества для конкретного вида продукции 

разрабатываются на основе следующих принципов: 

1. Квалиметрия должна создавать такие методы, которые 

обеспечивали бы наиболее объективную и беспристрастную 

оценку качества продукции в интересах общества. 

2. При выборе определяющих показателей оценки качества 

продукции приоритет отдается требованиям потребителя. 

3. Для квалиметрической оценки качества продукции необ-

ходимы эталоны, которые могут иметь форму физического об-

разца или стандарта, представляющего собой свод объективных 

требований к продукции. 

4. При комплексной оценке качества продукции необходимо 

все разноразмерные определяющие показатели трансформиро-

вать в шкалу одной размерности.  

5. Показатель каждого определяющего качество продукции 

свойства должен оцениваться двумя числовыми параметрами: 

уровнем качества по единичному показателю и его весомостью 

(значимостью). 

6. Суммарное значение весомости показателей свойств одно-

го иерархического уровня – величина постоянная. 

7. Качество продукции определяется качеством составных 

ее элементов. 

8. При комплексной количественной оценке качества недо-

пустимо использование зависимых дублирующих показателей 

одного свойства продукции. 
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9. Оценка качества продукции должна базироваться на учете 

ее способности выполнить заданные функции в соответствии с 

назначением [3]. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГОРНОЙ КВАЛИМЕТРИИ 

 

Горное производство имеет ряд особенностей, существенно 

отличающих его от других материальных производств, например 

перерабатывающих. Эти особенности определяются: 

1. Пространственной нестационарностью горных работ. 

Если в заводских условиях объект производства (сырье) до-

ставляется к стационарным средствам производства (к станкам, 

металлургическим печам, топкам теплоэлектростанций и др.), то 

в руднике, шахте или карьере буровые станки, погрузочные ма-

шины и другие средства (включая горные выработки) следуют за 

очистными забоями, перемещающимися по мере разработки ме-

сторождения, во времени и в пространстве. 

2. Непосредственной и жесткой зависимостью результа-

тов горного производства от месторождений полезных ископа-

емых и их природных условий. 

Основные природные факторы – это геологические и горно-

технические, включающие в себя условия залегания месторожде-

ний, их размеры, глубина и ориентация в пространстве, состав 

руд, прочностные свойства массивов горных пород, их устойчи-

вость, водонасыщенность, газоносность, температура, а также 

климат региона и др. 

3. Весьма малой точностью информации об объектах гор-

ного производства, т. е. об ископаемых и вмещающих горных по-

родах в недрах и в отбитом виде. 

Так, достоверность сведений об истинных контурах залежей 

и о природном качестве ископаемого в этих контурах обычно не 

превышает несколько процентов. Даже качество отбитой рудной 

массы, до ее выпуска из очистной камеры оценивается весьма 

приближенно, так как произвести соответствующие замеры в ра-

бочей зоне практически не реально. 

4. Вероятностным и, чаще, дискретным характером про-

текания технологических процессов горных работ, связанных с 

большим числом трудно прогнозируемых факторов, в свою оче-
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редь зависящих от природных и технических условий, дефицита 

информации и недостаточного познания законов природы. 

В этой связи, а также с учетом особенностей продукции 

горных предприятий формируются содержание и методы горной 

квалиметрии, в которых учитывается специфика горнообрабаты-

вающей сферы деятельности. 

Горная квалиметрия составляет область научно – техниче-

ских знаний о методах количественной оценки качества продук-

ции горного производства, его сырьевой базы, а также техноло-

гий добычи и первичной переработки полезных ископаемых. 

Целевая задача горной квалиметрии – это объективная ко-

личественная оценка качества добытого полезного ископаемого. 

Объектами количественной оценки горной квалиметрии яв-

ляются: 

- продукция горного производства; 

- технологии горных (в первую очередь добычных) работ; 

- месторождения полезных ископаемых и их составные ча-

сти. 

Продукция горного производства – это добытое полезное 

ископаемое (руда, уголь, строительный или поделочный камень, 

песок, кристаллы, слюда и др.). Предназначается эта продукция в 

качестве сырья для производства металлов, минеральных удобре-

ний, тепловой и электрической энергии, строительных материа-

лов и деталей, средств электроники, инструмента, ювелирных и 

других изделий. 

Продукция горнорудного предприятия может иметь вид: 

сырой руды – т. е. рудной массы, не подвергавшейся како-

му-либо улучшению качества; 

товарной руды – рудной массы, качество которой было 

улучшено путем сортировки, грохочения и частичной стабилиза-

ции; 

концентрата – рудного сырья, в котором путем выполнения 

специальных процессов обогащения, значительно увеличены 

уровень и стабильность содержания полезных компонентов, 

улучшен гранулометрический состав. 

Качество продукции горного (горнодобывающего) про-

изводства представляет собой совокупность свойств добытого 

минерального продукта, обуславливающих пригодность исполь-
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зования его в виде сырья, а также для эксплуатации или потреб-

ления. 

Качество любой промышленной продукции определяется 

качеством исходного сырья и качеством работы: 

   (     ),                                        (1) 

где  ,   ,    – соответственно качество продукции, сырья и работы. 

Сырье является объектом производства. В горнодобываю-

щей промышленности объекты производства – месторождения 

(залежи) полезных ископаемых. Так как месторождения изна-

чально не равноценны, то и условия для формирования качества 

продукции шахт, рудников и карьеров не одинаковы. Естествен-

но, что более высокое качество руды легче обеспечивать при раз-

работке месторождения с богатыми рудами и смене сложными 

горнотехническими условиями. 

Рассматривая второй компонент формулы (1)    – качество 

работы, необходимо исходить из того, что работа включает в себя 

не только производственную деятельность по превращению сы-

рья в товарный продукт, но и проектно-конструкторскую ее со-

ставляющую (качество проекта). 

В отличие от других видов, горные работы в значительной 

мере зависят от природных условий. Эти условия (как-то: каче-

ство руды в недрах, прочность руды и вмещающих пород, угол 

падения и мощность залежи, устойчивость массива горных по-

род, водообильность и др.) прямо или косвенно влияют на каче-

ство добытой рудной массы, усложняя, как правило, выполнение 

горных работ. 

Исходя из вышесказанного, общее выражение качества про-

дукции горнодобывающего производства можно представить в 

виде: 

 

            ,                                         (2) 

 

где  ,   ,    – соответственно качество добытой рудной массы, 

руды в промышленных контурах залежи и горных работ; 

 – показатель, характеризующий сложность природных 

условий производства горных работ. 
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Для доведения этой формулы до состояния пригодного для 

практического применения, необходимо найти количественные 

значения всех ее составных элементов и установить форму их 

взаимосвязей. 

Качество горных работ – комплексное понятие, включаю-

щее в себя технический, технологический и организационный 

уровень горных работ, определяемый степенью их соответствия 

геологическим и горнотехническим условиям разработки кон-

кретного месторождения полезного ископаемого или его участ-

ков. 

При прочих равных условиях (природных, производитель-

ности, материальных и других затратах) качество горных работ 

характеризуется совокупностью следующих показателей: 

- уровнем извлечения полезного ископаемого из недр; 

- его разубоживанием (засорением) вмещающими породами; 

- степенью обеспечения стабильности качества рудного сы-

рья в процессе его добычи. 

Управление качеством продукции горного предприятия 
– это совокупность технических, технолого-экономических и ор-

ганизационных действий, направленных на обеспечение в про-

цессе горного производства, как абсолютного уровня качества 

полезного ископаемого, так и его стабильности. Однако на прак-

тике это понятие часто сужают, обозначая им лишь какую-то од-

ну сторону процесса, например обеспечение содержания полез-

ных компонентов в добытой руде или только стабилизацию пока-

зателей качества. 

Квалиметрия недр составляет одно из направлений горной 

квалиметрии и посвящено количественной оценке месторождений 

полезных ископаемых, в том числе их составных частей (отдель-

ных залежей, рудных тел, а также в объемах, подлежащих выемке в 

определенные календарные сроки).  Такая оценка необходима в 

первую очередь для составления кондиций, т. е. требование горных 

предприятий к месторождению, и обоснования на их основе конту-

ров кондиционных запасов полезных ископаемых [3]. 
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4. ОБЩИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Качество добытого полезного ископаемого формируется под 

совокупным воздействием большого числа факторов, которые 

можно объединить в группы: 

- природных; 

- экономических; 

- технологических факторов. 

В табл. 1 приведены эти группы и наиболее важные их со-

ставляющие, влияющие на изменение качества добытого полез-

ного ископаемого. Между многими из этих факторов существуют 

прямые взаимосвязи и взаимозависимости. 

Таблица 1 

Основные факторы, формирующие качество  

добытого полезного ископаемого 
Группа  

факторов 
Основные факторы 

Природные 

Природное качество полезного ископаемого 

Условия залегания рудных тел 

Изменчивость показателей качества руды в пределах 

шахтного поля и отдельных залежей 

Визуальные отличия руд различного качества, а также 

руд от вмещающих горных пород 

Наличие в руде вредных примесей 

Физико-технические свойства полезного ископаемого и 

вмещающих горных пород 

Технологиче-

ские 

(включая  

технические и  

организацион-

ные) 

 

Эксплуатационные границы залежей 

Последовательность и порядок отработки залежей 

Способ скрытия и подготовки залежей 

Уровень концентрации горных работ 

Система разработки и ее параметры 

Способ отбойки руды 

Рабочие параметры очистного оборудования 

Количество действующих очистных забоев 

Количество выпускных отверстий в блоке 

Порядок очистной выемки в блоке 

 Режим загрузки и выпуска руды из рудоспусков 

Организация работы внутрирудничного транспорта руд-

ной массы 

Наличие процессов рудосортировки, дробления и грохо-
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Группа  

факторов 
Основные факторы 

чения 

Тип склада руды 

Порядок загрузки бункеров (штабелей) и выгрузки из них 

руды 

Применение на складе руды усреднительных технологий  

Способы контроля качества руды в процессе ее добычи 

Технологическая возможность эффективного обогащения 

руд данного типа 

Экономиче-

ские 

Цены на конечную продукцию и полезное ископаемое 

Ценность полезного ископаемого 

Себестоимость переработки полезного ископаемого 

Требования кондиций 

Форма стимулирования за качество добытой руды 

 

Каждый из приведенных факторов может быть отнесен к 

управляемым (в том числе ограничено управляемым) и неуправ-

ляемым (в их числе конъюнктурным). К управляемым относятся 

факторы, на которые в той или иной мере возможны воздействия 

с целью изменения абсолютного значения качества ископаемого 

или степени его стабильности относительно существующего 

уровня. Соответственно неуправляемые факторы не поддаются 

каким-либо управляющим воздействиям. При этом под конъ-

юнктурными понимаются факторы, связанные с изменчивостью 

потребности в данном виде сырья, с колебанием цен, а также с 

другими экономическими изменениями случайного (для произ-

водителя и потребителя) характера. 

Большинство факторов, таких, как качество ископаемого в 

недрах, прочностные свойства горных пород в отдельных кусках, 

условия залегания рудных тел и их геологические размеры, нали-

чие в рудах или вмещающих породах вредных примесей и многие 

другие, относятся к числу неуправляемых. 

Основные управляемые факторы – это технологические, 

включающие технику и организацию горного производства. 

Управлять процессом формирования качества рудной массы 

можно, например, за счет введения в контуры отрабатываемой 

залежи участков с более богатой или бедной рудой, изменяя по-

следовательность разработки блоков с разным составом руд, 
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применяя ту или иную систему разработки (в том числе с селек-

тивной выемкой), меняя режимы выпуска руды из блоков и рудо-

спусков, смешиванием транспортных потоков разнокачественных 

руд, рудосортировки и др. 

Экономические факторы определяют в целом эффектив-

ность разработки месторождения, целесообразность принятия то-

го или иного технического, технологического и организационно-

го решения. Но, в свою очередь, экономические показатели до-

бычи и переработки во многом зависят от природных и техноло-

гических факторов и от конъюнктуры рынка. Поэтому экономи-

ческие факторы при управлении качеством продукции горного 

производства могут быть как определяющими (критериальными), 

так и вторичными (оценочными). 

Совместное воздействие всех групп факторов на качество 

добытого полезного ископаемого следует рассматривать как ди-

намичную систему, выражающую общий механизм формирова-

ния качества продукции горного предприятия. На рис. 1 показана 

схема взаимодействия всех групп факторов.  

В значительной мере определяющими уровень качества 

продукции горного предприятия являются природные и экономи-

ческие условия, диктующие главные технические и технологиче-

ские  решения. С другой стороны, технология горных работ су-

щественно влияет на достигнутые экономические результаты. В 

принципе технология горного производства воздействует и на 

природные условия, преодолевая или смягчая их негативные воз-

действия на качество продукции (например, воздействуя на мас-

сивы руды путем его разрушения или упрочнения, откачивая во-

ду и др.).  

Вместе с тем следует иметь в виду, что на практике, кроме 

природных, технологических и экономических факторов на уро-

вень качества продукции горного предприятия могут решающее 

влияние оказывать и иные причины. Так, нередко в горнодобы-

вающее промышленности приходится добывать полезное ископа-

емое с качеством ниже экономически целесообразного. Обычно 

это бывают вынуждены делать при  отсутствии более богатых 

месторождений в условиях дефицита данного вида минерального 

сырья, либо в период выработки месторождений, либо из-за со-
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циальной причины – необходимости обеспечить занятость насе-

ления в данном регионе. 

 

 
Рис. 1. Механизм взаимодействия факторов, влияющих  

на формирование качества добытого полезного ископаемого 

 

Общий алгоритм решения задачи формирования качества 

продукции горнодобывающего предприятия представляется сле-

дующим: 

1. Исходя из требований потребителей, оценки природных 

условий и общих экономических критериев, устанавливаются 

требования (стандарт) к качеству добытого полезного ископаемо-

го, обеспечивающие наибольшую общую эффективность горного 

и перерабатывающего производств. 

2. На базе стандарта продукции горнодобывающего пред-

приятия рассматриваются технические и технологические реше-

ния, способные обеспечить добычу полезного ископаемого тре-

буемого качества. 
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3. Технико-экономическим расчетом устанавливаются 

наиболее технологические решения. 

4. При невозможности обеспечения (в существующих при-

родных, технологических и экономических условиях) требуемых 

показателей качества или при неприемлемости технологических 

решений по экологическим условиям необходим пересмотр стан-

дартов или модернизация производства (горного, перерабатыва-

ющего либо обоих). В крайнем случае, возможен пересмотр стан-

дарта продукции, если это не ухудшает решающим образом ее 

конкурентоспособность [3]. 

 

 

5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Методы оценки качества продукции зависят в первую оче-

редь от способа получения информации о количественных значе-

ниях показателей качества. По этому признаку различают следу-

ющие методы: 

- измерительные, создаваемые на базе метрологических 

измерений контролируемых параметров; 

- регистрационные, в основе которых заложены данные 

наблюдений и подсчета качества определенных событий, предме-

тов или затрат; 

- расчетные – при использовании аналитических зависимо-

стей показателей качества; 

- статистические, разрабатываемые на основе методов ма-

тематической статистики; 

- органолептические – за счет восприятий органами чувств; 

- экспертные, в основе которых лежат экспертные оценки 

групп специалистов; 

- социологические, разрабатываемые для сбора и анализа 

мнений фактических или возможных потребителей. 

С другой стороны, методы оценки качества продукции мож-

но сгруппировать по степени обобщения показателей простых 

свойств: 

- дифференцированные – при использовании единичных 

показателей качества; 
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- комплексные – при объединении единичных в обобщаю-

щие комплексные показатели; 

- смешанные - при использовании и единичных, и ком-

плексных показателей качества продукции. 

Рассмотрим самые распространенные методы оценки каче-

ства продукции, применяемые на горных предприятиях. 

 1. Для количественной оценки качества продукции горного 

предприятия наиболее часто используют дифференцированный 

метод, основанный на сопоставлении каждого из номенклатуры 

единичных показателей качества с регламентируемым. При этом 

методе уровень качества минерального продукта устанавливается 

из выражений: 
  
 

   
    

  
 

   
      

  
 

   
   ; 

  
 

   
    

  
 

   
      

  
 

   
   ,                            (3) 

где   
 ,   

 , ...,   
  – значения единичных показателей полезных 

свойств оцениваемого продукта; 

  
 ,   

 ,  ...,   
  – показатели вредных свойств того же продукта; 

   

 , ...,    
  и     

 , ...,    
  – эталонные (регламентируемые) 

значения единичных показателей качества продукта. 

В случае, если хотя бы один из единичных показателей пре-

вышает пределы допустимых значений, минеральное сырье 

должно относиться к более низкому сорту, либо вообще к некон-

диционному, т. е. в принципе оно должно выбраковываться. 

Дифференцированный метод оценки качества продукции 

широко применяется на практике горных предприятий. Его до-

стоинством является относительная простота. Вместе с тем этот 

метод имеет существенный недостаток – наличие нескольких по-

казателей, значимость которых различна, затрудняет однознач-

ную и объективную оценку качества продукта. Увеличение числа 

единичных показателей с определенного момента начинает весь-

ма усложнять оценку минерального продукта, так как при этом 

становится все труднее сопоставлять между собой единичные по-

казатели, имеющие разную экономическую и технологическую 

значимость. К тому же некоторые значения показателей, не соот-

ветствующие эталонным, могут быть относительно несуществен-

ными и даже компенсироваться другими единичными показате-
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лями, которые в свою очередь могут быть значительно лучше ре-

гламентируемых. Так, если в полиметаллической рудной массе 

содержание одного из металлов ниже допустимого, но одновре-

менно отмечено высокое содержание другого, более ценного 

компонента, то такая руда, естественно, браковаться не будет, а 

пойдет на переработку. Но тем самым нарушается общая логика 

метода, так как появляются исключения из правил.  

В итоге можно сделать вывод, что дифференцированный 

метод не всегда гарантирует объективную оценку качества иско-

паемого, что требуется учитывать при пользовании им [3]. 

2. При оценке качества продукции горнодобывающего 

предприятия комплексным методом удается получить общий 

вывод о качестве оцениваемой продукции и принять соответ-

ствующее полученному результату оценки управленческое реше-

ние. 

Комплексный метод состоит в сопоставлении оцениваемой 

продукции базовых образцов по одному комплексному показате-

лю, обобщающему совокупность показателей одной классифика-

ционной группировки, либо по совокупности показателей раз-

личных классификационных группировок. Результат оценки 

представляют в виде единого обобщенного показателя. 

Комплексный показатель представляет собой функцию от 

единичных или комплексных показателей и может быть выражен: 

- главным показателем, отражающим функциональную при-

годность продукции для удовлетворения потребности в ней; 

- средневзвешенным показателем, сводящим единичные или 

комплексные показатели к одному числу, выражающему качество 

продукции с учетом относительной важности ее простых или 

сложных свойств. 

Главный показатель, вычисляемый в виде средневзвешенно-

го показателя, позволяет описать одной формулой все учитывае-

мые при оценке свойства продукции. Его строят как функцию от 

значений относительных показателей, характеризующих отдель-

ные свойства (простые или сложные), с учетом коэффициентов 

весомости последних. Достоинством такого подхода является его 

простота и наглядность интерпретации результатов оценки, а не-

достатком – представляемая экспертам возможность за счет под-

бора коэффициентов весомости получить желаемый, иногда не-
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достаточно объективный результат оценки. Тем не менее, по-

требность в количественной оценке качества продукции горного 

предприятия столь велика, что привела к широкому распростра-

нению различных комплексных показателей [4]. 

3. Смешанный метод оценки показателей качества продук-

ции основан на совместном применении единичных и комплекс-

ных показателей и применяется в случае:  

- когда совокупность единичных показателей качества явля-

ется достаточно обширной и анализ значений каждого показателя 

дифференциальным методом не позволяет получить обобщенных 

выводов; 

- когда комплексный показатель качества в комплексном 

методе недостаточно полно учитывает все существенные свой-

ства продукции и не позволяет получить выводы относительно 

некоторых определенных групп свойств. 

При смешанном методе оценки качества продукции горного 

предприятия необходимо выполнить следующие действия: 

- часть единичных показателей объединить в группы, и для 

каждой группы определить соответствующий комплексный пока-

затель. Отдельные, как правило, важные показатели допускается 

не объединять в группы, а применять их при дальнейшем анализе 

как единичные; 

- на основе полученной совокупности комплексных и еди-

ничных показателей оценивают уровень качества продукции 

дифференциальным методом [2]. 

 

6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

МИНЕРАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 

Комплексная оценка качества продукции основана на опре-

делении его уровня через общий показатель, соизмеримый со 

значимостью всех учитываемых полезных и вредных свойств. 

Сопоставимость единичных показателей качества при этом до-

стигается за счет учета степени влияния каждого из них на пока-

затели деятельности перерабатывающего производства. 

Определяется комплексный показатель качества полезного 

ископаемого по формуле: 
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   = ∑   
  

       ∑   
  

      ,                           (4) 

где n и m – количество учитываемых эксплуатационно-

потребительских соответственно полезных и вредных единичных 

качеств; 

  
      

  – количественные значения соответственно каждого 

i-го полезного и j-го вредного качества; 

ai и aj – коэффициенты значимости соответственно i-го по-

лезного и j-го вредного качества. 

Таким образом, комплексный показатель качества полезно-

го ископаемого представляет собой алгебраическую сумму про-

изведений единичных показателей качества и их значимостей. 

Количественный результат, полученный по формуле (4), выража-

ется в стоимостной форме (например, рубли). Но он может быть 

выражен и в безразмерном виде, если полученный результат при-

вести к 1 руб. в этом случае показатель называется индексом ка-

чества. 

Расчеты по формуле (4) можно вести с учетом неограничен-

ного числа полезных и вредных свойств продукта, влияющих на 

технолого-экономические показатели производства, что практи-

чески мало усложняет расчет, но делает результат более объек-

тивным. Поэтому кроме содержания полезных и вредных компо-

нентов целесообразно учитывать и другие характеристики полез-

ных ископаемых, например, кусковатость, влажность, прочность, 

зольность, выход летучих и т. п. каждый из этих единичных по-

казателей качества может выражаться в любых размерностях: 

процентах, гарммах на тонну, миллиметрах, килограммах на 

квадратный сантиметр, калориях и т. д. при этом разнородность 

характеристик ископаемого и их размерностей не является пре-

пятствием для объективной и однозначной оценки качества. 

Ко фф ц енты знач мост  ai и aj имеют технолого-

экономический смысл, характеризуя степени изменения затрат с 

учетом ценности полезного ископаемого на переработку мине-

рального сырья до получения продукции регламентируемого ка-

чества. Они имеют размерности (руб./%; руб.·т/г; руб./мм; 

руб.·см
2
/кг и т. п.) в зависимости от размерности соответствую-

щих единичных показателей качества   
      

  (%; г/т; мм; кг/см
2
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и т. п.) коэффициенты ai и aj могут быть и безразмерными, если 

они принимаются как относительные величины. 

Установить коэффициенты значимости ai и aj можно на ос-

нове математико-статической обработки производственных дан-

ных или путем экспертных оценок. При первом способе метода-

ми парной или множественной корреляции устанавливаются за-

висимости основных технологических или экономических пока-

зателей перерабатывающего производства от каждой единичной 

характеристики качества минерального сырья. Во втором случае 

проводится опрос группы специалистов с их оценкой относи-

тельного (в балах) значения всех единичных показателей каче-

ства руды и с последующим обобщением результатов опроса. 

На основе формулы (4) можно составить для каждого кон-

кретного горного предприятия шкалу индексов качества, харак-

теризующих уровень качества полезных ископаемых при разном 

соотношении единичных показателей, что позволит объективно и 

оперативно решать проблему выделения сортов минерального 

сырья [3]. 

 

6.1 Примеры комплексной оценки качества руды 

 

Пример 1. Необходимо ранжировать по уровню качества 

пять партий медно-никелевой руды, характеризуемой показате-

лями, приведенными ниже. 

 

№ 

партии 

руды 

Содержание в руде 

меди, % никеля, % 
золота, 

г/т 
серы, % 

мышьяка, 

% 

1 1,8 0,2 5 21 1 

2 1,0 0,5 12 10 3,1 

3 0,6 0,6 3 30 0 

4 2,4 0,3 6 15 1,5 

5 0,8 1,2 8 18 0,5 

 

При расчетах следует исходить из следующих цен на про-

дукцию, получаемую из этой руды: 
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Медь – 2000 долл/т, никель – 6000 долл/т, золото 10 долл/г, 

сера – 60 долл/т. 

Мышьяк является вредной для производства примесью, и 

для его удаления необходимы дополнительные затраты, до 

12 долл/%. 

Решение. 

Расчетное выражение комплексного показателя качества ру-

ды: 

qk = αCu·aCu + αNi · aNi + αAu·aAu + αS · aS – αAs·aAs. 

В соответствии с ценами на продукцию и затратами на уда-

ление мышьяка значимость компонентов составляет: 

aCu = 20 долл/%, aNi = 60 долл/%,  aAu = 10 долл/г,  

aS  = 0,6 долл/%,  aAs = –12 долл/%. 

После расчетов и приведения результатов к одному доллару, 

получим индексы качества по партиям руды: 

q1 = 98,6; q2 = 138,8; q3 = 96; q4 = 117; q5 = 172,8.  

Таким образом, по общей совокупности показателей на пер-

вом месте по уровню качества руда пятой партии, затем второй, 

четвертой, первой и третьей. 

Пример 2. В условии предыдущей задачи учесть влияние на 

переработку руды, ее кусковатости и влажности, уточнив при 

этом индекс качества каждой партии руды, если повышение 

крупности кусков руды на каждые 50 мм удорожает процесс пе-

реработки на 5 долл/т, а влажность выше нормы удорожает про-

изводство в среднем на 8 долл/т. Приведем дополнительные 

условия. 

 
№ партии руды 1 2 3 4 5 

Кусковатость, мм 200 250 100 100 150 

Влажность Сверх 

нормы 

Сверх 

нормы 

Норма Норма Сверх 

нормы 

 

Решение. 

Из условия задачи следует: 

при k1 = 200 мм,    
= –20 долл/т; 

при k2 = 250 мм,    
= –25 долл/т; 

при k3 = 100 мм,    
= –10 долл/т; 
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при k4 = 100 мм,    
= –10 долл/т; 

при k5 = 150 мм,    
= –15 долл/т. 

Значимость влажности руды aв = –8 долл/т. 

После учета этих обстоятельств значения комплексного по-

казателя качества составят по партиям руды: 

q1 = 98,6 – 20 – 8 = 70; 

q2 = 138,8 – 25 – 8 = 105,8; 

q3 = 96 – 10 = 86; 

q4 = 117 – 10 = 107; 

q5 = 172,8 – 15 – 8 = 149,8. 

В результате расчета ранжирование партий руды по уровню 

качества изменилось: свое место сохранила лишь пятая партия, 

вторая поменялась местами с четвертой, а третья – с первой. 

Пример 3. На основании обработки статистических данных 

по железорудной обогатительной фабрике установлена зависи-

мость себестоимости концентрата от единичных показателей ка-

чества железной руды, выражаемая уравнением множественной 

корреляции: 

        α        α   мг       α         α
    

        α           α     
       α    

где α с символами – содержание соответствующего компонента 

руды, %. 

Коэффициент множественной корреляции К = 0,95 и надеж-

ность коэффициента корреляции М = 28,4. 

Из этой зависимости видна относительная значимость каж-

дого из единичных показателей в данном уравнении: 

    = 0,31;     м   = 0,26;     = 0,02;      = 0,14;  

     
 = 0,23;       

 = 0,02;      = 0,02. 

Следовательно, формула для определения комплексного ка-

чества железной руды данного предприятия будет иметь вид: 

       α       α   мг      α                  α
    

       α          α     
 

Пример 4. На основе обработки технико-экономических 

показателей работы доменной печи по выработке чугуна из бога-

тых руд был проведен статистический анализ зависимости себе-

стоимости чугуна от содержания в руде железа    , cеры   , 
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фосфора   , кремнезема      
 и глинозема       

. Анализом 

уравнения множественной корреляции установлена значимость 

каждого из показателей качества руды для металлургического за-

вода. наибольшее влияние на себестоимость чугуна оказывает 

содержание железа, удельный вес которого в структуре себесто-

имости чугуна составляет до 58%. Влияние содержания кремне-

зема в руде также существенно – его удельный вес равен 26%. 

Влияние других компонентов на себестоимость чугуна значи-

тельно меньше. Удельный вес влияния содержания серы в себе-

стоимости чугуна составляет 7,7%, фосфора – 5,1% и глинозема – 

до 3,2%. Полезным показателем качества руды является содер-

жание железа. Остальные показатели оказывают вредное влияние 

на себестоимость и качество конечной продукции. 

Таким образом, комплексный показатель качества руды вы-

ражается в виде: 

       α       α    
             α

 
       α     
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 «ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НАЯ ОСНОВА СЕРТИФИКАЦИИ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить законодательную основу сертификации. Ознако-

миться с основными положениями по сертификации: федераль-

ного закона РФ от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулирова-

нии»; федерального закона РФ от 07.01.1992 № 2300-I «О защите 

прав потребителей»; федерального закона РФ от 26.06.2008 

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Структура законодательной и нормативной базы сертифи-

кации представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура законодательной  

и нормативной базы сертификации 
 

Деятельность по сертификации в России законодательно ре-
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гулируется и обеспечивается: 

– законами РФ «О техническом регулировании», «Об обес-

печении единства измерений», «О защите прав потребителей»; 

– подзаконными актами, направленными на решение от-

дельных социально-экономических задач и предусматривающи-

ми использование для этой цели обязательной сертификации; 

– указами Президента и нормативными актами Правитель-

ства России (Постановление Правительства РФ от 12 февраля 

1994 г. № 100 «Об организации работ по стандартизации, обеспе-

чению единства измерений, сертификации продукции и услуг», 

распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. № 255-р 

«О программе демонополизации в сферах стандартизации, мет-

рологии и сертификации», постановление Правительства РФ от 7 

июля 1999 г. № 776 «Об утверждении перечня продукции, соот-

ветствие которой может быть подтверждено декларацией о соот-

ветствии и ее регистрации» и др.).  

Нормативно-методическая база сертификации включает: 

– совокупность нормативных документов, на соответствие 

требованиям которых проводится сертификация продукции и 

услуг, а также документов, устанавливающих методы проверки 

соблюдения этих требований (примерно 12 тысяч наименований); 

– комплекс организационно-методических документов, 

определяющих правила и порядок проведения работ по сертифи-

кации (серия правил по сертификации и комментариев к ним). 

Основополагающим документом РФ в области сертифика-

ции является ФЗ «О техническом регулировании», который уста-

навливает правовые основы обязательной и добровольной серти-

фикации продукции, услуг и иных объектов (например, систем 

качества предприятий) в РФ, а также права, обязанности и ответ-

ственность участников сертификации.  

Всю нормативно-правовую базу, регулирующую сертифи-

кация продукции и выдачу сертификатов соответствия, можно 

разделить на три ветви:  

1. Первая из них включает законы, устанавливающие осно-

вы системы сертификации в стране: ФЗ «О техническом регули-

ровании», ФЗ «Об обеспечении единства измерений».  

2. Вторую ветвь составляют законы, вводящие обязатель-

ную сертификацию: закон РФ «О защите прав потребителей», за-
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кон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», ФЗ 

«Об оружии», закон РФ «О связи», закон РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации», ФЗ «О пожарной без-

опасности», ФЗ «О безопасности дорожного движения» и другие.  

3. Третью ветвь законодательной базы сертификации со-

ставляют документы, устанавливающие ответственность в сфере 

сертификации и выдаче сертификатов соответствия. Среди таких 

нормативно правовых актов следует упомянуть закон РФ «О за-

щите прав потребителей», Гражданский Кодекс РФ, Кодекс об 

Административных Правонарушениях и Уголовный Кодекс Рос-

сийской Федерации. В этих документах установлены меры адми-

нистративного и даже уголовного наказания за нарушение пра-

вил, стандартов и норм сертификации.  

Также к законодательным основам сертификации относятся 

более 10 Постановлений Правительства Российской Федерации. 

В этих документах утверждаются списки продукции и услуг, ко-

торые обязательной сертификации подлежат, устанавливается 

порядок проведения сертификации товаров (работ, услуг), а так-

же рабочих мест и средств производства, правила выдачи серти-

фикатов соответствия. 

В настоящее время принято более 20 Законов РФ, вводящих 

обязательную сертификацию. Однако из-за недостаточно широ-

кого обсуждения этих законов на стадии проектов, проведения 

через них ведомственных интересов, некомпетентности в ряде 

случаев лиц, готовящих проекты законов, и других причин суще-

ствующее законодательство имеет серьезные недостатки, при-

ведшие к негативным последствиям в деятельности по сертифи-

кации. 

В большинстве случаев указанные законы содержат лишь 

общую норму о введении обязательной сертификации, не опреде-

ляя при этом те вопросы, без которых невозможна организация 

деятельности по сертификации и которые должны быть установ-

лены только на законодательном уровне:  

– не очерчивается четко область действия обязательной сер-

тификации;  

– не всегда оговаривается федеральный орган исполнитель-

ной власти, ответственный за организацию сертификации;  

– не определяются требования, на соответствия которым 



326 
 

должна проводится обязательная сертификация, и виды норма-

тивных документов, которые могут содержать эти требования;  

– не определяется знак соответствия, свидетельствующий о 

праве доступа товара на рынок. 

В некоторых случаях разные законы вводят обязательную 

сертификацию одной и той же продукции. Это вносит неопреде-

ленность для промышленности и торговли, создает трудности в 

прохождении сертификации, удорожает процесс сертификации, 

порой делая его экономически нецелесообразным, а также не-

оправданно замедляет товарооборот и не дает возможности ре-

ально организовать сертификацию там, где она действительно 

нужна обществу. 

Большие проблемы возникают при проведении сертифика-

ции средств производства в соответствии с Основами законода-

тельства «Об охране труда», а также Законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», так как 

здесь правовой нормой является запрет ввода в эксплуатацию 

оборудования без сертификата, а не запрет продажи. 

Решение этих проблем предполагает проведение комплекса 

мероприятий по совершенствованию деятельности сертификации 

и созданию условий для перехода к механизму подтверждения 

соответствия. 

 

3. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  

 

Информационное письмо от 11 июля 2003 г. № ВК-110-

28/2522. 

Госстандарт России информирует, что со дня вступления  

в силу ФЗ «О техническом регулировании» услуги не являются 

объектом обязательного подтверждения соответствия. 

В п. 2 ст. 4 ФЗ «О техническом регулировании» установле-

но, что положения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, касающиеся сферы применения ФЗ «О тех-

ническом регулировании», применяются в части, не противоре-

чащей этому ФЗ. В соответствии с п. 2 

ст. 46 со дня вступления в силу ФЗ обязательное подтвер-

ждение соответствия осуществляется только в отношении про-
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дукции. Кроме того, на основании п. 1 ст. 21 работы и услуги яв-

ляются объектами добровольного подтверждения соответствия. В 

п. 8 ст. 46 «Переходные положения» говорится, что документы, 

подтверждающие соответствие (сертификат соответствия) и вы-

данные до вступления в силу ФЗ «О техническом регулирова-

нии», считаются действительными до окончания срока, установ-

ленного в них. Применительно к обязательной сертификации 

услуг это означает следующее: 

– если в договоре на сертификацию услуг заявителя с орга-

ном по сертификации проведение инспекционного контроля не 

было предусмотрено, то его проведение для подтверждения дей-

ствия сертификата соответствия не предполагается; 

– если в договоре на сертификацию услуг проведение ин-

спекционного контроля было предусмотрено, то возможны две 

ситуации: 

1. Заявитель отказывается от проведения инспекционного 

контроля. Это означает нарушение условий договора, что регули-

руется на основании Гражданского кодекса; 

2. Заявитель согласен на проведение инспекционного кон-

троля. В этом случае инспекционный контроль подтверждает, что 

сертифицированная услуга продолжает соответствовать требова-

ниям, на соответствие которым она была сертифицирована. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании». 

Глава 4. Подтверждение соответствия. 

Статья 18. Цели подтверждения соответствия. 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 

– удостоверения соответствия продукции, процессов произ-

водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-

зации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, 

стандартам, условиям договоров; 

– содействия приобретателям в компетентном выборе про-

дукции, работ, услуг; 

– повышения конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг на российском и международном рынках; 

– создания условий для обеспечения свободного перемеще-

ния товаров по территории РФ, а также для осуществления меж-

дународного экономического, научно-технического сотрудниче-
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ства и международной торговли. 

Статья 19. Принципы подтверждения соответствия. 

1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе 

принципов: 

– доступности информации о порядке осуществления под-

тверждения соответствия заинтересованным лицам; 

– недопустимости применения обязательного подтвержде-

ния соответствия к объектам, в отношении которых не установ-

лены требования технических регламентов; 

– установления перечня форм и схем обязательного под-

тверждения соответствия в отношении определенных видов про-

дукции в соответствующем техническом регламенте; 

– уменьшения сроков осуществления обязательного под-

тверждения соответствия и затрат заявителя; 

– недопустимости принуждения к осуществлению добро-

вольного подтверждения соответствия, в том числе в определен-

ной системе добровольной сертификации; 

– защиты имущественных интересов заявителей, соблюде-

ния коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при 

осуществлении подтверждения соответствия; 

– недопустимости подмены обязательного подтверждения 

соответствия добровольной сертификацией. 

Статья 20. Формы подтверждения соответствия. 

1. Подтверждение соответствия на территории РФ может 

носить добровольный или обязательный характер. 

2. Добровольное подтверждение соответствия осуществля-

ется в форме добровольной сертификации. 

3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляет-

ся в формах: 

– принятия декларации о соответствии (далее – деклариро-

вание соответствия); 

– обязательной сертификации. 

4. Порядок применения форм обязательного подтверждения 

соответствия устанавливается настоящим ФЗ. 

Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия. 

1. Добровольное подтверждение соответствия осуществля-

ется по инициативе заявителя на условиях договора между заяви-

телем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение 
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соответствия может осуществляться для установления соответ-

ствия национальным стандартам, стандартам организаций, си-

стемам добровольной сертификации, условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия яв-

ляются продукция, процессы производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а 

также иные объекты, в отношении которых стандартами, систе-

мами добровольной сертификации и договорами устанавливают-

ся требования. 

Орган по сертификации: 

– осуществляет подтверждение соответствия объектов доб-

ровольного подтверждения соответствия; 

– выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие 

добровольную сертификацию; 

– предоставляет заявителям право на применение знака со-

ответствия, если применение знака соответствия предусмотрено 

соответствующей системой добровольной сертификации; 

– приостанавливает или прекращает действие выданных им 

сертификатов соответствия. 

Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия 

1. Обязательное подтверждение соответствия проводится 

только в случаях, установленных соответствующим техническим 

регламентом, и исключительно на соответствие требованиям тех-

нического регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия мо-

жет быть только продукция, выпускаемая в обращение на терри-

тории РФ. 

2. Форма и схемы обязательного подтверждения соответ-

ствия могут устанавливаться только техническим регламентом с 

учетом степени риска не достижения целей технических регла-

ментов. 

3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия 

имеют равную юридическую силу независимо от схем обязатель-

ного подтверждения соответствия и действуют на всей террито-

рии Российской Федерации. 

4. Работы по обязательному подтверждению соответствия 

подлежат оплате заявителем. 

Статья 24. Декларирование соответствия. 
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1. Декларирование соответствия осуществляется по одной 

из следующих схем: 

– принятие декларации о соответствии на основании соб-

ственных доказательств; 

– принятие декларации о соответствии на основании соб-

ственных доказательств, доказательств, полученных с участием 

органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра) (далее – третья сторона). 

Круг заявителей устанавливается соответствующим техни-

ческим регламентом. 

2. При декларировании соответствия на основании соб-

ственных доказательств заявитель самостоятельно формирует до-

казательственные материалы в целях подтверждения соответ-

ствия продукции требованиям технических регламентов. В каче-

стве доказательственных материалов используются техническая 

документация, результаты собственных исследований (испыта-

ний) и измерений и (или) другие документы, послужившие моти-

вированным основанием для подтверждения соответствия про-

дукции требованиям технических регламентов. Состав доказа-

тельственных материалов определяется соответствующим техни-

ческим регламентом. 

3. При декларировании соответствия на основании соб-

ственных доказательств и полученных с участием третьей сторо-

ны доказательств заявитель по своему выбору в дополнение к 

собственным доказательствам, сформированным в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи: 

– включает в доказательственные материалы протоколы ис-

следований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредито-

ванной испытательной лаборатории (центре); 

– предоставляет сертификат системы качества, в отношении 

которого предусматривается контроль (надзор) органа по серти-

фикации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертифи-

кации. 

4. Сертификат системы качества может использоваться в со-

ставе доказательств при принятии декларации о соответствии 

любой продукции, за исключением случая, если для такой про-

дукции техническими регламентами предусмотрена иная форма 

подтверждения соответствия. 
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5. Декларация о соответствии оформляется на русском язы-

ке. Срок действия декларации о соответствии определяется тех-

ническим регламентом. 

6. Оформленная по установленным правилам декларация о 

соответствии подлежит регистрации федеральным органом ис-

полнительной власти по техническому регулированию в течение 

трех дней. 

7. Декларация о соответствии и составляющие доказатель-

ственные материалы, документы хранятся у заявителя в течение 

трех лет с момента окончания срока действия декларации. Вто-

рой экземпляр декларации о соответствии хранится в федераль-

ном органе исполнительной власти по техническому регулирова-

нию. 

Статья 25. Обязательная сертификация. 

1. Обязательная сертификация осуществляется органом по 

сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сер-

тификации, применяемые для сертификации определенных видов 

продукции, устанавливаются соответствующим техническим ре-

гламентом. 

2. Соответствие продукции требованиям технических ре-

гламентов подтверждается сертификатом соответствия, выдавае-

мым заявителю органом по сертификации. 

Статья 26. Организация обязательной сертификации. 

1. Обязательная сертификация осуществляется органом по 

сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

2. Исследования (испытания) и измерения продукции при 

осуществлении обязательной сертификации проводятся аккреди-

тованными испытательными лабораториями (центрами). 

Статья 27. Знак обращения на рынке. 

1. Продукция, соответствие которой требованиям техниче-

ских регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, маркируется знаком обраще-

ния на рынке. 

Статья 28. Права и обязанности заявителя в области обяза-

тельного подтверждения соответствия. 

1. Заявитель вправе: 

– выбирать форму и схему подтверждения соответствия, 
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предусмотренные для определенных видов продукции соответ-

ствующим техническим регламентом; 

– обращаться для осуществления обязательной сертифика-

ции в любой орган по сертификации, область аккредитации кото-

рого распространяется на продукцию, которую заявитель намере-

вается сертифицировать. 

2. Заявитель обязан: 

– обеспечивать соответствие продукции требованиям техни-

ческих регламентов; 

– выпускать в обращение продукцию, подлежащую обяза-

тельному подтверждению соответствия, только после осуществ-

ления такого подтверждения соответствия; 

– указывать в сопроводительной технической документации 

и при маркировке продукции сведения о сертификате соответ-

ствия или декларации о соответствии; 

– предъявлять в органы государственного контроля (надзо-

ра) за соблюдением требований технических регламентов, а так-

же заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о 

подтверждении соответствия продукции требованиям техниче-

ских регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соот-

ветствия или их копии); 

– приостанавливать или прекращать реализацию продукции, 

если срок действия сертификата соответствия или декларации  

о соответствии истек либо действие сертификата соответствия или 

декларации о соответствии приостановлено либо прекращено; 

– извещать орган по сертификации об изменениях, вноси-

мых в техническую документацию или технологические процес-

сы производства сертифицированной продукции; 

– приостанавливать производство продукции, которая про-

шла подтверждение соответствия и не соответствует требованиям 

технических регламентов, на основании решений органов госу-

дарственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Статья 33. Сертификация. 

Сертификация – деятельность по подтверждению соответ-

ствия продукции и услуг установленным требованиям пожарной 

безопасности, осуществляемая в соответствии с законодатель-
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ством РФ. 

Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации, определяется Государственной противопожарной 

службой. 

По инициативе граждан и юридических лиц может прово-

диться добровольная сертификация на условиях договоров между 

заявителем и органом по сертификации. Сертификат пожарной 

безопасности является обязательной составной частью сертифи-

ката соответствия. 

Порядок организации и проведения сертификации опреде-

ляется Государственной противопожарной службой по согласо-

ванию с Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и серти-

фикации. 

Федеральный закон «О рекламе». 

Статья 5. Общие требования к рекламе. 

5.4. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертифика-

ции, должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной 

сертификации». 

Федеральный закон «Об энергосбережении». 

Статья 6. Сертификация. 

Энергопотребляющая продукция любого назначения, а так-

же энергетические ресурсы подлежат обязательной сертификации 

на соответствующие показатели энергоэффективности. Обяза-

тельная сертификация осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Соответствие производимого бытового оборудования тре-

бованиям, установленным государственными стандартами в ча-

сти показателей энергопотребления, подтверждается путем обя-

зательного маркирования указанного оборудования. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Статья 7. Технические устройства, применяемые на опас-

ном производственном объекте. 

1. Технические устройства, в том числе иностранного про-

изводства, применяемые на опасном производственном объекте, 

подлежат сертификации на соответствие требованиям промыш-

ленной безопасности в установленном законодательстве РФ по-

рядке. 
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Перечень технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах и подлежащих сертификации, разра-

батывается и утверждается в порядке, определяемом Правитель-

ством РФ. 

2. Сертификацию технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, проводят организации, ак-

кредитованные федеральным органом исполнительной власти, 

специально уполномоченным в области промышленной безопас-

ности. 

3. Правила проведения сертификации устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти по стандартизации, 

метрологии и сертификации совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным в области 

промышленной безопасности. 

Федеральный закон «О семеноводстве». 

Статья 28. Сертификация семян. 

Партии семян, предназначенных для реализации, должны 

иметь сертификаты, удостоверяющие сортовые и посевные каче-

ства семян. По заявкам производителей семян данные сертифика-

ты выдаются на партии семян, предназначенных для собственных 

нужд их производителей. Партии семян, предназначенных для 

вывоза из РФ, должны иметь сертификаты в соответствии с нор-

мами международного права. 

Выдача сертификатов, удостоверяющих сортовые и посев-

ные качества семян, осуществляется семенными инспекциями  

и лесосеменными станциями. 

Порядок проведения сертификации семян определяется спе-

циально уполномоченным федеральным органом управления 

сельским хозяйством. 

Статья 29. Удостоверения о качестве семян. 

На семена, предназначенные для собственных нужд их про-

изводителей, а также семена, не соответствующие требованиям 

государственных стандартов и иных нормативных документов в 

области семеноводства, выдаются удостоверения о качестве се-

мян. 

  



335 
 

Федеральный закон «О государственном контроле за ка-

чеством и рациональном использованием зерна и продуктов 

его переработки». 

Статья 5. Основные направления государственного кон-

троля за качеством и рациональным использованием зерна и про-

дуктов его переработки. 

Основными направлениями государственного контроля за 

качеством и рациональным использованием зерна и продуктов 

его переработки являются: 

– защита прав граждан на обеспечение зерном и продуктами 

его переработки, качество которых соответствует требованиям 

государственных стандартов и технических условий, санитарных 

и ветеринарно-санитарных правил и норм, гигиенических норма-

тивов и иных нормативных документов; 

– аккредитация лабораторий, осуществляющих определение 

качества зерна и продуктов его переработки; 

– установление показателей качества зерна и продуктов его 

переработки, методов оценки их качества и учета зерна и продук-

тов его переработки; 

– сертификация зерна и продуктов его переработки. 

Статья 7. Инспектирование качества зерна и продуктов его 

переработки. 

1. Инспектирование качества зерна и продуктов его перера-

ботки при их производстве и транспортировании гражданами  

и юридическими лицами осуществляется посредством определе-

ния качества зерна и продуктов его переработки и подтверждает-

ся сертификатами качества зерна и продуктов его переработки. 

2. Ввоз в РФ и вывоз его из РФ зерна и продуктов его пере-

работки осуществляется в порядке, установленном федеральны-

ми законами РФ и иными нормативами и правовыми актами РФ, 

при наличии сертификатов качества зерна и продуктов его пере-

работки. 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной про-

дукции». 

Статья 5. Предметы ведения РФ в области производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 
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К ведению РФ в области производства и оборота продукции 

относятся: 

– установление государственных стандартов и утверждение 

технических условий в области производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

– определение видов деятельности, подлежащих лицензиро-

ванию; 

– установление порядка сертификации и государственной 

регистрации основного технологического оборудования для про-

изводства этилового спирта и алкогольной продукции. 

Статья 8. Обязанности организаций, использующих обору-

дование для производства этилового спирта и алкогольной про-

дукции. 

1. Организации, осуществляющие производство этилового 

спирта и алкогольной продукции и использующие в указанных 

целях оборудование, изготовленное как на территории РФ, так  

и за пределами ее территории обязаны иметь на указанное обору-

дование сертификат соответствия и положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, выданные в порядке 

установленном законодательством РФ. 

Федеральный закон «О газоснабжении в РФ». 

Статья 19. Качество поставляемого газа. 

Поставки газа потребителям осуществляется только при со-

ответствии качества поставляемого газа государственным стан-

дартам и при наличии сертификатов соответствия. 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». 

Статья 16. Соответствие производственных объектов  

и продукции требованиям охраны труда. 

1. Проекты строительства и реконструкции производствен-

ных объектов, а также машин, механизмов и другого производ-

ственного оборудования, технологических процессов должны со-

ответствовать требованиям охраны труда. 

2. Запрещаются строительство, реконструкция, техническое 

переоснащение производственных объектов, производство и 

внедрение новой техники, внедрение новых технологий без за-

ключений государственной экспертизы условий труда о соответ-

ствии указанных в пункте 1 настоящей статьи проектов требова-

ниям охраны труда, а также без разрешений соответствующих 
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органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

охраны труда. 

3. Новые или реконструируемые производственные объекты 

не могут быть приняты в эксплуатацию без заключений соответ-

ствующих органов государственного надзора и контроля за со-

блюдением требований охраны труда. 

4. Запрещаются применение в производстве вредных или 

опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание 

услуг, для которых не разработаны методики и средства метроло-

гического контроля и токсикологическая (санитарно-

гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не прово-

дилась. 

5. В случае использования новых, не применяемых в орга-

низации ранее, вредных или опасных веществ работодатель обя-

зан до использования указанных веществ разработать и согласо-

вать с соответствующими органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда меры по со-

хранению жизни и здоровья работников. 

6. Машины, механизмы и другое производственное обору-

дование, транспортные средства, технологические процессы, ма-

териалы и химические вещества, средства индивидуальной и 

коллективной защиты работников, в том числе иностранного 

производства должны соответствовать требованиям охраны тру-

да, установленным в РФ, и иметь сертификаты соответствия. 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов». 

Статья 4. Обеспечение качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий. 

Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов 

и изделий обеспечиваются посредством: 

– применения мер государственного регулирования в обла-

сти обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий; 

– проведения гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющи-

ми деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, 

материалов и изделий, организационных, агрохимических, вете-

ринарных, технологических, инженерно-технических, санитарно-
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противоэпидемических и фитосанитарных мероприятий по вы-

полнению требований нормативных документов к пищевым про-

дуктам, материалам и изделиям, условиям их изготовления, хра-

нения, перевозок и реализации; 

– проведения производственного контроля за качеством  

и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, 

условиями их изготовления, хранения, перевозок и реализации, 

внедрением систем управления качеством пищевых продуктов, 

материалов и изделий (далее – системы качества); 

– применения мер по пресечению нарушений настоящего 

Федерального закона, в том числе требований нормативных до-

кументов, а также мер гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности к лицам, виновным в совершении 

указанных нарушений. 

Статья 5. Информация о качестве и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий. 

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пи-

щевых продуктов, материалов и изделий, оказанию услуг в сфере 

розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изде-

лиями и сфере общественного питания, обязаны предоставлять 

покупателям или потребителям, а также органам государственно-

го надзора и контроля полную и достоверную информацию о ка-

честве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изде-

лий, соблюдении требований нормативных документов при изго-

товлении и обороте пищевых продуктов, материалов и изделий,  

и оказании таких услуг. 

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти по государственному надзору в области стандартизации и 

сертификации, уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти по государственному санитарно-эпидемио-

логическому надзору, уполномоченный федеральный орган ис-

полнительной власти по государственному ветеринарному надзо-

ру и уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-

сти по государственному контролю в торговле обеспечивают ор-

ганы государственной власти, граждан (в том числе индивиду-

альных предпринимателей) и юридических лиц информацией о 

качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изде-
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лий, о соблюдении требований нормативных документов при из-

готовлении и обороте пищевых продуктов, материалов и изделий, 

оказании услуг в сфере розничной торговли пищевыми продук-

тами, материалами и изделиями и сфере общественного питания, 

о государственной регистрации пищевых продуктов, материалов 

и изделий, о подтверждении их соответствия требованиям норма-

тивных документов, а также о нормативных документах и мерах 

по предотвращению реализации некачественных и опасных пи-

щевых продуктов, материалов и изделий. 

Для обеспечения заинтересованных граждан (в том числе 

индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, а также 

органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления такой информацией указанными в абзаце первом настоя-

щего пункта федеральными органами исполнительной власти со-

здаются федеральные информационные центры, осуществляю-

щие свою деятельность в порядке, установленном Правитель-

ством РФ. 

Статья 12. Оценка и подтверждение соответствия требова-

ниям нормативных документов пищевых продуктов, материалов 

и изделий, услуг, оказываемых в сфере розничной торговли пи-

щевыми продуктами и сфере общественного питания, а также си-

стем качества. 

1. Предназначенные для реализации определенные виды 

пищевых продуктов, материалов и изделий, услуги, оказываемые  

в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере об-

щественного питания, а также системы качества подлежат оценке 

и подтверждению соответствия требованиям нормативных доку-

ментов. 

2. Соответствие пищевых продуктов, материалов и изделий, 

перечень которых утверждается Правительством РФ, требовани-

ям нормативных документов может быть подтверждено их изго-

товителями посредством подачи деклараций о соответствии в по-

рядке, установленном законодательством РФ. 

3. Определенные виды пищевых продуктов, материалов  

и изделий, услуги, оказываемые в сфере розничной торговли пи-

щевыми продуктами и сфере общественного питания, а также си-

стемы качества подлежат оценке и подтверждению соответствия 

требованиям нормативных документов посредством обязатель-
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ной сертификации. 

При выборе пищевых продуктов, материалов и изделий, 

подтверждение соответствия которых требованиям нормативных 

документов проводится посредством обязательной сертифика-

ции, должны учитываться степень опасности для здоровья чело-

века пищевых продуктов, материалов и изделий, условия их изго-

товления и оборота. Перечень пищевых продуктов, материалов и 

изделий, подлежащих обязательной сертификации, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

4. Организация и проведение обязательной сертификации 

определенных видов пищевых продуктов, материалов и изделий, 

а также услуг, оказываемых в сфере розничной торговли пище-

выми продуктами и сфере общественного питания, и систем ка-

чества осуществляются уполномоченными Правительством РФ 

федеральными органами исполнительной власти. 

5. Порядок проведения обязательной сертификации опреде-

ленных видов пищевых продуктов, материалов и изделий, услуг, 

оказываемых в сфере розничной торговли пищевыми продуктами 

и сфере общественного питания, а также систем качества опреде-

ляется соответствующими уполномоченными федеральными ор-

ганами исполнительной власти на основании утвержденного 

Правительством РФ положения о проведении обязательной сер-

тификации таких пищевых продуктов, материалов и изделий, 

услуг и систем качества. 

6. В отношении пищевых продуктов, материалов и изделий, 

которые не подлежат обязательной сертификации и подтвержде-

нию соответствия требованиям нормативных документов посред-

ством подачи декларации о соответствии, индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица, осуществляющие деятель-

ность по изготовлению и обороту таких пищевых продуктов, ма-

териалов и изделий, вправе проводить их добровольную серти-

фикацию в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА СЕРТИФИКАЦИИ  

 

Законодательные основы сертификации – это ряд законов и 

правил, соблюдение которых обязательно при оказании данных 

услуг.  
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Федеральный закон РФ «О техническом регулирова-

нии». 

Вступивший в силу с 01.07.2003 ФЗ юридически закрепил 

основы проведения реформы технического регулирования, целью 

которой является обеспечение эффективности регулирующего 

воздействия государства и устранение необоснованных препят-

ствий для деятельности экономических механизмов с учетом 

необходимости соблюдения и защиты законных прав и интересов 

общества и государства. Настоящая реформа заложила основы 

для модернизации основных элементов системы применения тех-

нических требований: разработки и принятия обязательных тре-

бований, процедур подтверждения соответствия, механизмов 

государственного контроля (надзора), систем аккредитации лиц и 

органов, участвующих в процедурах подтверждения соответ-

ствия. 

Специфическими задачами реформы технического регули-

рования явились: 

– построение прозрачной, понятной участникам рынка си-

стемы обязательных технических требований к продукции и свя-

занным с ней процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации; 

– гармонизация подходов к оценке безопасности продукции  

с международными требованиями; 

– устранение избыточных административных барьеров, 

включая неэффективные и затратные формы подтверждения со-

ответствия; 

– предотвращение вмешательства в деятельность хозяй-

ствующих субъектов по производству и обращению продукции  

в большей мере, чем это требуется с учетом имеющейся степени 

риска причинения вреда. 

Одной из причин принятия ФЗ «О техническом регулирова-

нии» явилась подготовка к вступлению РФ во Всемирную торго-

вую организацию, что соответственно потребовало реформиро-

вания существующей системы технического нормирования в све-

те требований ВТО, Нового и Глобального подходов, реализуе-

мых в рамках Европейского Союза (ЕС) в техническом регулиро-

вании, правил и рекомендаций общепризнанных международных 

организаций. 
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В государствах-членах ВТО обязательные для применения 

требования к продукции устанавливаются в технических регла-

ментах, утверждаемых органами власти. При этом национальные 

стандарты являются добровольными для применения и могут 

обеспечивать доказательную базу соответствия продукции требо-

ваниям технического регламента (презумпция соответствия).  

В ЕС обязательные для применения требования к продукции 

устанавливаются в директивах, являющихся актами законода-

тельства ЕС. ЕС разработаны оригинальные новаторские методы, 

позволяющие ликвидировать технические барьеры, препятству-

ющие свободному обращению продукции.  

В России, до момента принятия Закона, как такового разделе-

ния требований на обязательные и применяемые на добровольной 

основе не существовало. Большинство требований носило обяза-

тельный характер и устанавливалось преимущественно в государ-

ственных стандартах и нормативных документах федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Преобладающей формой подтвер-

ждения соответствия продукции являлась обязательная сертифика-

ция. С учетом этих, а также многих других причин, формирование 

полноценной рыночной инфраструктуры, максимально отвечаю-

щей международным требованиям, без реформы системы техниче-

ского нормирования не представлялось возможным. 

Предметом правового регулирования настоящего ФЗ «О 

техническом регулировании» на сегодняшний день являются от-

ношения между юридическими и физическими лицами, государ-

ственными органами, возникающие, изменяющиеся или прекра-

щающиеся по вопросам: 

– установления обязательных технических норм и правил; 

– подтверждения соответствия продукции, процессов проек-

тирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации, работ, услуг или иных объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов, сводов пра-

вил или условиям договоров; 

– стандартизации; 

– аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров); 

– государственного контроля за соблюдением требований 
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технических регламентов; 

– ответственности в случаях несоответствия требованиям 

технических регламентов и других случаях; 

– финансирования работ в области технического регулиро-

вания. 

Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» 
ФЗ РФ «О защите прав потребителей» регулирует отноше-

ния между потребителями и изготовителями при продаже това-

ров. Закон устанавливает права потребителей на приобретение 

качественного товара безопасного для жизни и здоровья. 

Изготовитель обязан устанавливать срок службы товаров 

длительного пользования, которые по истечении определенного 

периода времени могут либо представлять опасность для здоро-

вья потребителя, либо причинять вред его имуществу или окру-

жающей среде. 

Изготовитель должен обеспечить безопасность товаров в те-

чение установленного срока их службы, а если срок службы не 

установлен, то в течение 10 лет со дня передачи товара потреби-

телю. 

Закон запрещает продажу отечественного и импортного то-

вара, выполнение работ и оказание услуг без сертификата уста-

новленного образца. Потребитель имеет право получить от изго-

товителя полную и достоверную информацию о товаре. 

Информация о товарах, работах, услугах в обязательном по-

рядке должна содержать: 

– обозначения стандартов, которым соответствуют товары, 

работы, услуги; 

– сведения об основных потребительских свойствах товаров, 

работ, услуг, а для продуктов питания срок годности, состав, вес, 

калорийность и т. п.; 

– цену, срок службы, гарантийный срок  и правила исполь-

зования; 

– информацию о сертификации продукции; 

– юридический адрес изготовителя. 

Впервые в законодательной практике России в законе сфор-

мулированы положения, давшие начало практическому исполь-

зованию обязательной сертификации в экономике страны для за-

щиты внутреннего рынка от потенциально опасной продукции. 
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Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства изме-

рений». 

ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» устанавлива-

ет правовые основы обеспечения единства измерений в РФ, регу-

лирует отношения государственных органов управления РФ с 

юридическими и физическими лицами по вопросам изготовле-

ния, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств 

измерений и направлен на защиту прав и законных интересов 

граждан, установленного правопорядка и экономики РФ от отри-

цательных последствий недостоверных результатов измерений. 

Сфера государственного метрологического контроля и 

надзора распространена законом на обязательную сертификацию 

продукции и услуг, на испытания и контроль качества продукции 

в целях определения соответствия обязательным требованиям 

государственных стандартов. 

Нормативные документы по обеспечению единства измере-

ний утверждает Росстандарт. Нормативными документами уста-

новлены метрологические правила и нормы, которые имеют обя-

зательную силу на территории РФ. В соответствии с данным за-

коном государственные органы управления РФ, а также предпри-

ятия, организации, учреждения, являющиеся юридическими ли-

цами, могут создавать в установленном порядке метрологические 

службы для выполнения работ по обеспечению единства и требу-

емой точности измерений и для проведения метрологического 

контроля и надзора. 

Государственный метрологический контроль включает в себя: 

– утверждение типа средств измерений; 

– проверку средств измерений, в том числе эталонов; 

– лицензирование деятельности юридических и физических 

лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств изме-

рений. 

Государственный метрологический надзор проводится за: 

– выпуском, состоянием и применением средств измерений; 

– аттестованными методиками выполнения измерений; 

– эталонами единиц величин; 

– соблюдением метрологических правил и норм; 

– количеством товаров, отчуждаемых при совершении тор-

говых операций; 
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– количеством фасованных товаров в упаковках любого ви-

да при их расфасовке и продаже. 

На основании закона государственный метрологический 

контроль и надзор распространяется на: 

– здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей сре-

ды, обеспечение безопасности труда; 

– торговые операции и взаимные расчеты между покупате-

лем и продавцом, в том числе на операции с применением игро-

вых автоматов и устройств; 

– государственные учетные операции; 

– обеспечение обороны государства; 

– геодезические и гидрометеорологические работы; 

– банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; 

– производство продукции, поставляемой по контрактам для 

государственных нужд в соответствии с законодательством РФ; 

– обязательную сертификацию продукции и услуг; 

– испытания и контроль качества продукции в целях опре-

деления соответствия обязательным требованиям государствен-

ных стандартов РФ; 

– измерения, проводимые по поручению органов суда, про-

куратуры, арбитражного суда, государственных органов управле-

ния РФ; 

– регистрацию национальных и международных спортивных 

рекордов». 

Законом предусмотрено проведение обязательных испыта-

ний средств измерений с последующим утверждением типа 

средств измерений. Решение об утверждении типа средств изме-

рений принимается Росстандартом и подтверждается сертифика-

том об утверждении типа средств измерений. 

Испытания средств измерений для утверждения их типа мо-

гут проводиться государственными научными метрологическими 

центрами Росстандарта, которые аккредитованы им в качестве 

государственных центров испытаний средств измерений. В соот-

ветствии с решением Росстандарта России в качестве государ-

ственных центров испытаний средств измерений могут быть ак-

кредитованы и другие специализированные организации 

В эксплуатационные документы и на средства измерений 

утвержденного типа наносится знак утверждения типа средств 
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измерений установленной формы. 

Средства измерений, которые не подлежат проверке, могут 

подвергаться калибровке при их изготовлении или ремонте, при 

ввозе по импорту, при эксплуатации, прокате или продаже. Ка-

либровка средств измерений проводится метрологическими 

службами юридических лиц с применением эталонов, соподчи-

ненных государственным эталонам единиц величин. Результаты 

калибровки средств измерений подтверждаются калибровочным 

знаком, который наносится на средства измерений, а также соот-

ветствующей записью в эксплуатационных документах. 

Метрологические службы юридических лиц могут быть ак-

кредитованы на право проведения калибровочных работ. В этом 

случае им предоставляется право выдавать сертификаты о калиб-

ровке от имени органов или организаций, которые их аккредито-

вали. Контроль за калибровочной деятельностью аккредитован-

ных метрологических служб юридических лиц осуществляется 

государственными научными метрологическими центрами или 

органами Государственной метрологической службы. 

Государственный метрологический контроль и надзор про-

водят должностные лица Росстандарта – главные государствен-

ные инспекторы по обеспечению единства измерений. 

При обнаружении нарушений метрологических правил  

и норм государственный инспектор имеет право: 

– запрещать применение и выпуск средств измерений не-

утвержденных типов или не соответствующих утвержденному 

типу, а также неповеренных; 

– изымать средства измерений из эксплуатации; 

– представлять предложения по аннулированию лицензии на 

изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений в 

случаях нарушения требований к этим видам деятельности; 

– давать обязательные предписания и устанавливать сроки 

устранения нарушений метрологических правил и норм; 

– составлять протоколы о нарушении метрологических пра-

вил и норм. 

Виновные в нарушении положений настоящего ФЗ несут 

ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
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8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание основных теоретических положений; 

ответы на контрольные вопросы. 

 

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Цели технического регулирования. 

2. Задачи технического регулирования. 

3. Формы технического регулирования. 

4. В каких правовых областях применяется понятие «техни-

ческое регулирование»? Опишите их. 

5. Перечислите принципы технического регулирования на 

внутреннем рынке. 

6. Перечислите принципы технического регулирования на 

международном рынке. 

7. Какие и где применяются модели технического регулиро-

вания? 

8. Укажите объекты общего ТР. 

9. Укажите объекты специального ТР. 

10. Перечислите вопросы, которыми руководствуются при 

принятии решения о разработке ТР. 

11. Что понимается под объектом технического регулиро-

вания? 

12. Какие требования предъявляются к такому структурно-

му элементу, как «требования безопасности»? 

13. Что такое «знак обращения на рынке»? 

14. Какие требования предъявляются к порядку разработки 

TP? 

15. В каких формах может быть принят TP? Какая из них 

основная? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 «СИСТЕМЫ И 

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ» 

Составитель: Дубинкин Д. М. 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить системы и схемы сертификации. Ознакомиться с 

основными положениями по сертификации федерального закона 

РФ от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании». Полу-

чить практические навыки по выбору схемы сертификации про-

дукции или услуги. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Объектами сертификации являются продукция или иные 

объекты, работы, услуги, процессы проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, испы-

тания которых производятся различными методами и зависят от 

многих факторов. Установить единые конкретные правила про-

ведения сертификации для всех объектов технического регулиро-

вания невозможно. Поэтому проведение сертификации возможно 

только в рамках системы сертификации, которая включает в себя 

совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 

участников и правила функционирования системы сертификации 

в целом. 

К участникам системы сертификации относят: центральный 

орган системы сертификации, совет по сертификации, органы по 

сертификации, научно-методический центр, испытательные ла-

боратории (центры), комиссию по апелляции, заявителей по сер-

тификации. 

Процедуры подтверждения соответствия, сертификации в 

России регламентируют следующие нормативные документы: 

– ФЗ «О техническом регулировании» (принят Гос. Думой 

15 декабря 2002 г., одобрен Советом Федерации 18 декабря 

2002 г., вступивший в силу 1 июля 2003 года); 

– Порядок проведения сертификации продукции в РФ (утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15); 
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– Правила по проведению сертификации в РФ (утв. поста-

новлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 № 57); 

– Р 50.1.044. Рекомендации по разработке технических ре-

гламентов (утв. постановлением Госстандарта России от 21 фев-

раля 2003 г. № 56-ст); 

– Р 50.1.046. Рекомендации по выбору форм и схем обяза-

тельного ПС продукции при разработке ТР (утв. постановлением 

Госстандарта России от 26 июня 2003 г. № 201а-ст); 

– ГОСТ Р 40.003. Порядок сертификации систем качества на 

соответствие ГОСТ Р ИСО 9001; 

– ГОСТ Р 53603. Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в РФ (утв. и введен приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 

2009 г. № 920-ст); 

– Единый перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответ-

ствии, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 де-

кабря 2009 г. № 982; 

– Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза (утв. решением Комиссии Таможен-

ного союза от 7 апреля 2011 г. № 621). 

 

3. СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Система сертификации –  совокупность участников, пра-

вил и процедур, установленных как для оценки продукции, так и 

для функционирования самого сообщества. 

Система сертификации может создаваться для определенно-

го вида однородной продукции, включающего большие группы 

товаров, имеющих общие признаки: единое функциональное 

назначение, принципы работы, методы контроля и т. п. Напри-

мер, система сертификации электротехнической продукции; си-

стема сертификации нефтепродуктов и т. д. В каждой системе 

имеется перечень сертифицируемых товаров и услуг или может 

быть общий перечень продукции со ссылками на коды классифи-

катора продукции (ОКП). Отдельные системы однородной про-

дукции могут объединяться в более крупные системы. Например, 
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система обязательной сертификации в Российской Федерации – 

Система сертификации ГОСТ Р, которая сформирована в 1996 г. 

и в ее состав входит более 40 систем сертификации однородной 

продукции и услуг. 

Система сертификации в РФ является объектом регистрации 

в Государственном реестре. Данный реестр ведется одним из 

подразделений Росстандарта. Только после включения в данный 

перечень, система сертификации получает юридическую силу. 

Любая система сертификации формулирует правила выпол-

нения работ по подтверждению соответствия. Эти правила обяза-

тельно содержат: 

– порядок идентификации (распознавания) продукции или 

услуг; 

– порядок выдачи сертификата; 

– форму документа – сертификата соответствия; 

– схемы сертификации; 

– порядок аудита продукции, сертифицированной по прави-

лам системы; 

– порядок оценки соответствия объектов сертификации 

определенным нормативным требованиям. 

Любая система имеет собственные особенности, но основ-

ные принципы у всех схожие. В систему обязательно входят: 

– центральный орган, проводящий сертификацию или имею-

щий право на передачу ее проведения другим организациям; 

– правила и нормы, по которым осуществляется сертифика-

ция; 

– совокупность документов, которые утверждены компе-

тентными органами и в соответствии с которыми проходит вся 

процедура; 

– непосредственно процедуры сертификации (испытания, 

тесты и т. д.); 

– инспекционный контроль, который обязателен для каждой 

организации, получившей сертификат. 

В настоящее время установились следующие уровни системы: 

Первый – Росстандарт – организация, которая занимается 

разработкой нормативной документации и всех стандартов, кото-

рые действуют в нашей стране. 
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Второй – ЦОС (Центральный орган системы), который за-

нимается управлением сертификацией по отраслям. 

Третий – непосредственно органы, которые осуществляют 

сертификацию на местах. 

Четвертый – лаборатории, которые осуществляют тестиро-

вание и проведение анализов. 

Пятый – заказчики, т. е. производители, которым и будет 

выдаваться соответствующий сертификат. 

Классификация наиболее распространенных систем серти-

фикации по основным классификационным признакам приведена 

в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Признак классификации 
Система сертификации 

продукции 

Заинтересованность сторон 

Национальная 

Региональная 

Международная 

Правовой статус 

Обязательная 

Добровольная 

Самостоятельная 

Участие сторонних организаций в ис-

полнении процедуры сертификации 
Третьей стороной 

 

Международная система сертификации продукции создает-

ся на уровне ряда стран из любых регионов мира правитель-

ственной международной организацией. 

Обязательная система создается для продукции, на которую 

должны содержаться требования по охране окружающей среды, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья людей. 

Самостоятельная система сертификации продукции создает-

ся самим предприятием – изготовителем продукции. При этом 

сертификаты на изделия выдает само предприятие строго под 

свою ответственность. 

Добровольная система сертификации предусматривает сер-

тификацию продукции только по инициативе ее изготовителя. В 

этом случае он вправе сертифицировать свою продукцию на со-
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ответствие любым требованиям научно-технической документа-

ции, в том числе зарубежной.  

Национальная система сертификации продукции создается 

на национальном уровне правительственной или неправитель-

ственной организацией. Участниками сертификации являются 

национальный орган по сертификации (Росстандарт), государ-

ственные органы управления, осуществляющие работы по серти-

фикации, центральные органы систем сертификации, органы по 

сертификации, юридические лица, взявшие на себя функцию ор-

гана по добровольной сертификации, испытательные лаборато-

рии, изготовители (продавцы, исполнители) продукции. 

Региональная международная система сертификации про-

дукции создается на уровне некоторых стран одного региона, 

например в рамках Европейской экономической комиссии ООН 

на региональном уровне функционирует около 100 систем и со-

глашений по сертификации. 

Система сертификации продукции третьей стороны создает-

ся сторонней организацией, которая проверяет, оценивает и под-

тверждает соответствие выпускаемой изготовителем продукции и 

проводимых им мероприятий требованиям научно-технического 

документа.  

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Обязательная сертификация – система сертификации 

продукции, подтверждение безопасности которой является обяза-

тельным требованием законодательства в области технического 

регулирования. Следовательно, обязательная сертификация про-

дукции применяется для подтверждения качества и безопасности 

как импортных так и отечественных товаров, а итоговым доку-

ментом является обязательный сертификат соответствия. 

Обязательная система сертификации может быть создана 

лишь Федеральным исполнительным органом. 

Всего в Российской Федерации около 20 обязательных си-

стем сертификации: 

– Система сертификации ГОСТ Р. 

– Система сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации. 
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– Система сертификации средств защиты информации. 

– Система сертификации безопасности взрывоопасных про-

изводств. 

– Система сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте. 

– Система сертификации «Электросвязь». 

– Система сертификации продукции и услуг в области по-

жарной безопасности. 

– Система сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности. 

– Система сертификации морских гражданских судов 

– Система сертификации на воздушном транспорте Россий-

ской Федерации. 

– Система сертификации геодезической, топографической и 

картографической продукции. 

– Система сертификации авиационной техники и объектов 

гражданской авиации. 

– Федеральная система сертификации космической техники 

научного и народнохозяйственного назначения. 

– Система сертификации оборудования, изделий и техноло-

гий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов 

хранения. 

– Система сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности для сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 

– Система государственной регистрации продукции. 

Самыми важными системами обязательной сертификации в 

России являются: система сертификации ГОСТ Р, система про-

дукции и услуг в области пожарной безопасности (система МЧС), 

система государственной регистрации продукции. 

Наиболее развитой Системой сертификации является Си-

стема сертификации ГОСТ Р. Система сертификации ГОСТ Р 

(система ГОСТ Р) поднадзорна Федеральному агентству по тех-

ническому регулированию и метрологии – Росстандарт, которая 

объединяет 1490 органов по сертификации и 3550 испытательных 

лабораторий. Система сертификации ГОСТ Р имеет собственную 

форму сертификата соответствия и знака соответствия. 
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Система сертификации ГОСТ Р, создана Госстандартом 

России в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 

июня 1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» для 

проведения обязательной сертификации, предусмотренной Зако-

ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей», Федеральным законом от 17 июля 

1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Феде-

рации» и другими законодательными актами, которыми на феде-

ральный орган исполнительной власти в области стандартизации 

и метрологии возложена организация обязательной сертификации 

продукции, работ, услуг. 

Система ГОСТ Р создана для организации и проведения ра-

бот по обязательной сертификации продукции, работ и услуг и 

обеспечения необходимого уровня объективности и достоверно-

сти результатов сертификации. В Системе ГОСТ Р по тем же 

правилам и процедурам может проводиться также добровольная 

сертификация. 

В Системе ГОСТ Р проводятся работы по регистрации де-

клараций о соответствии принятых изготовителями (продавцами, 

исполнителями) в порядке, установленном Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. № 766 «Об 

утверждении перечня продукции, соответствие которой может 

быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка приня-

тия декларации о соответствии и ее регистрации». 

Нормативную базу подтверждения соответствия при обяза-

тельной сертификации в Системе ГОСТ Р составляют государ-

ственные стандарты, санитарные нормы и правила, строительные 

нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливают обяза-

тельные требования к качеству товаров (работ, услуг). 

Объекты обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р 

определены перечнем, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого пе-

речня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия кото-

рой осуществляется в форме принятия декларации о соответ-

ствии» (Прим. Действие документа приостановлено до 1 января 

2014 года Постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 № 39 
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в части изменений, внесенных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2010 г. № 630). 

Объектами добровольной сертификации в Системе ГОСТ Р 

могут быть любые виды систем качества, производств, продук-

ции, работ, услуг, предлагаемые заявителем и входящие в область 

аккредитации органов по сертификации Системы ГОСТ Р. 

 

5. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Декларирование соответствия – подтверждение качества 

продукции, сам процесс декларирования соответствия в России 

кардинально не отличается от сертификации. Процедура декла-

рирования включает в себя такие же этапы подтверждения каче-

ства продукции: проведение лабораторных испытаний, оформле-

ние протокола испытаний продукции и затем оформляется декла-

рация соответствия. 

Объекты декларирования соответствия определены «Еди-

ным перечнем продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, 

утвержден постановлением Правительства РФ от 1 декабря 

2009 г. № 982 (с изменениями) «Об утверждении единого переч-

ня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и едино-

го перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

Форма декларации о соответствии, порядок её принятия и 

регистрации определены на период до вступления в силу соот-

ветствующих национальных технических регламентов постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 

№ 766 (действующим в части «Порядка принятия декларации о 

соответствии и её регистрации»), и в части ответственности за 

несоответствие поставляемой продукции. 

При декларировании соответствия заявителями могут быть 

юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, зарегистрированные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации на ее территории, либо 

являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие 

функции иностранного изготовителя на основании договора с 

ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции. 
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Декларирование соответствия осуществляется по одной из 

следующих схем:  

– принятие декларации о соответствии на основании соб-

ственных доказательств;  

– принятие декларации о соответствии на основании соб-

ственных доказательств, доказательств, полученных с участием 

органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра) (далее – третья сторона). 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии, утвержденном по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2004 № 294 (с изменениями) Федеральному агентству по-

ручено ведение реестра зарегистрированных деклараций о соот-

ветствии. 

Декларирование соответствия требованиям технических ре-

гламентов осуществляется в соответствии с Положением о фор-

мировании и ведении единого реестра деклараций о соответ-

ствии, регистрации деклараций о соответствии, предоставлении 

содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за 

предоставление таких сведений, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2008 № 1028. 

 

6. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

Таможенный союз (ТС) – соглашение двух или более госу-

дарств (форма межгосударственного соглашения) об отмене та-

моженных пошлин в торговле между ними, форма коллективного 

протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусмат-

ривает также образование «единой таможенной территории». 

В настоящее время происходит формирование наднацио-

нальной системы технического регулирования Таможенного Со-

юза. Комиссия ТС координирует работу сообщества в области 

технического регулирования и принимает технические регламен-

ты ТС. ТС на национальном уровне имеет следующие функции: 

– стандартизации; 

– обеспечения на всем пространстве ТС единства измере-

ний; 
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– аккредитации органов сертификации и испытательных ла-

бораторий; 

– сертификации продукции; 

– сертификационных испытаний; 

– контрольного национального надзора; 

– определения ответственности в сфере технического регу-

лирования. 

В рамках ТС действуют следующие документы, определя-

ющие в том числе, вопросы обязательного подтверждения соот-

ветствия: 

– Соглашение об обращении продукции, подлежащей обяза-

тельной оценке (подтверждению) соответствия на таможенной 

территории Таможенного союза от 11.12.2009. 

– Постановление Правительства РФ от 09.03.2010 № 132. 

– Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТС с выдачей 

единых документов, утвержденный ТС от 07.04.2011 № 620. 

– Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза, утвержденное ТС от 07.04.2011 

№ 621.  

– Положение о порядке формирования перечней междуна-

родных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в 

случае их отсутствия – национальных (государственных) стан-

дартов, обеспечивающих соблюдение требований технического 

регламента ТС и необходимых для осуществления оценки (под-

тверждения) соответствия, утвержденное Решением Комиссии 

ТС от 07.04.2011 № 629. 

Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. определен Еди-

ный перечень продукции, на которую распространяются Единые 

правила ТС. Продукция, включенная в Единый перечень, подле-

жит техническому регулированию ТС и для нее является обяза-

тельным выполнение правил ТС. 

Единые правила предусматривают порядок проверки соот-

ветствия безопасности, определяют форму сертификата соответ-

ствия ТС. В соответствии с Единым перечнем продукции ряд то-

варов, в случае первого пересечения границы или начала произ-

водства на территории ТС, подлежит государственной регистра-
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ции. Безопасность в этом случае подтверждается Свидетельством 

о регистрации ТС. Также Единый перечень продукции имеет 

список товаров, для которых обязательной является санитарно-

гигиеническая проверка. В качестве документа, удостоверяющего 

безопасность, выступает Экспертное заключение Роспотребна-

дзора. 

Кроме обязательных документов ТС, продукция, включен-

ная в Единый перечень, может подтвердить свое соответствие 

путем получения сертификата соответствия, чему способствует 

система сертификации ТС. В настоящее время данная процедура 

и сама система являются добровольными. 

 

7. СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Добровольная сертификация – официально установленная 

система, которая применяется для тех товаров, услуг или обору-

дования, подтверждение качества которых не является обяза-

тельным требованием законодательства. 

Добровольная сертификация осуществляется в рамках си-

стемы добровольной сертификации. Система добровольной сер-

тификации может быть создана юридическим лицом и (или) ин-

дивидуальным предпринимателем или несколькими юридиче-

скими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Система добровольной сертификации регистрируется федераль-

ным органом исполнительной власти по техническому регулиро-

ванию. 

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертифи-

кации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертифи-

кации, и их характеристик, на соответствие которым осуществля-

ется добровольная сертификация, правила выполнения преду-

смотренных данной системой добровольной сертификации работ 

и порядок их оплаты, определяют участников данной системы 

добровольной сертификации. Системой добровольной сертифи-

кации может предусматриваться применение знака соответствия. 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 

2004 г. № 294, Федеральному агентству поручено ведение едино-
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го реестра зарегистрированных систем добровольной сертифика-

ции. 

С целью реализации положений Федерального закона «О 

техническом регулировании» в части добровольной сертифика-

ции было принято Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 23.01.2004 № 32 «О регистрации и размере платы за 

регистрацию системы добровольной сертификации» (С измене-

ниями и дополнениями от:2 августа 2005 г., 8 декабря 2008 г., 25 

июля 2012 г.). 

В РФ зарегистрировано более 873 систем добровольной сер-

тификации. Учитывая тенденции к сокращению области приме-

нения обязательной сертификации, создание систем доброволь-

ной сертификации, особенно образованных объединениями про-

изводителей, становится наиболее перспективным направлением 

обеспечения необходимого уровня качества потребительских то-

варов и услуг, и повышения их конкурентоспособности. 

 

8. СХЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  

(СЕРТИФИКАЦИИ) 

 

Схемы подтверждения соответствия (ПС) технических ре-

гламентов (ТР) делятся на схемы сертификации и схемы декла-

рирования. 

Схема сертификации – форма сертификации, определяю-

щая совокупность действий, результаты которых рассматривают-

ся в качестве доказательства соответствия продукции установ-

ленным требованиям. 

Схема декларирования – это определенный порядок дей-

ствий по декларированию продукции в зависимости от вида про-

дукции, целей декларирования и объема продукции.  

Обязательность ПС предусматривается ФЗ «О техническом 

регулировании» только для ПС требованиям, установленным 

действующими ТР. Причем законодатели вправе устанавливать 

две формы подтверждения соответствия в виде обязательной сер-

тификации с оформлением сертификата соответствия и в виде 

декларирования соответствия требованиям ТР самими произво-

дителями или импортерами зарубежной продукции. 
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Не существует возможности пройти добровольную серти-

фикацию на соответствие требованиям ТР. Требования в ТР ука-

зываются только обязательные к исполнению. А добровольную 

сертификацию можно осуществить в системе сертификации 

ГОСТ Р на соответствие российским нормативам или техниче-

ским условиям. 

ФЗ «О техническом регулировании» определяет общие схе-

мы подтверждения соответствия ТР в форме сертификации и в 

форме декларирования. Их называют схемами сертификации ТР 

и схемами декларирования ТР. Схемы подтверждения соответ-

ствия ТР для конкретного ТР определены в самом НД. 

Вне зависимости от формы оценки соответствия и выбран-

ной схемы сертификации или декларирования продукция, полу-

чившая документ оценки соответствия требованиям регламента, 

может быть маркирована знаком обращения на рынке, который 

подтверждает ее безопасность для потребителя и соответствие 

требованиям, обязательным в соответствии с ТР для данной то-

варной группы. 

Инициатором процедур декларирования и сертификации яв-

ляется соискатель. Перед подачей заявления в сертификационный 

орган он должен убедиться, что сертифицируемая группа про-

дукции входит в Перечень товаров, регулируемых конкретным 

регламентом. Затем происходит выбор наиболее подходящей 

схемы декларирования или сертификации. 

При получении заявки на проведение оценки соответствия 

орган сертификации вначале принимает решение об уместности и 

дозволенности выбора данной схемы оценки соответствия и 

только после этого инициирует необходимые процедуры. Органы 

сертификации имеют право консультирования заявителя относи-

тельно выбора схемы и по другим вопросам сертификации. 

Схемы ПС ТР в форме сертификации. 

Схемы сертификации регламентируются следующими НД: 

– Постановление Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15 «По-

рядок проведения сертификации продукции в РФ» устанавливает 

12 схем сертификаций (схемы 1÷8, 1а, 2а, 3а и 4а). Схемы 1÷8 

приняты в зарубежной и международной практике и классифици-

рованы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а, 3а и 4а – дополнительные и явля-

ются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4; 
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– Рекомендации по разработке ТР (Р 50.1.044) устанавлива-

ют 7 схем ПС ТР в форме сертификации (1с÷7с), которые гармо-

низируют со 16 схемами сертификаций согласно Постановления 

Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15; 

– ГОСТ Р 53603. «Оценка соответствия. Схемы сертифика-

ции продукции в РФ» устанавливает 14 схем сертификаций (схе-

мы 1с÷14с); 

– Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза устанавливает 9 схем ПС ТР в форме 

сертификации (схемы 1с÷9с). 

Схемы ПС ТР в форме декларирования. 

ФЗ № 184 разрешает две формы декларирования продукции 

с использованием только собственной доказательной базы или с 

привлечением в качестве третьей стороны сертификационной ла-

боратории для проведения испытаний образцов продукции и 

оформления протокола измерений показателей характеристики 

безопасности данной группы товаров. Схемы ПС ТР в форме де-

кларирования регламентируются следующими НД: 

– Постановление Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15 «По-

рядок проведения сертификации продукции в РФ» устанавливает 

4 схемы декларирования соответствия (схемы 9, 10, 9а и 10а). 

Схемы 9 и 10 приняты в зарубежной и международной практике 

и классифицированы ИСО. Схемы 9а и 10а – дополнительные и 

являются модификацией соответственно схем 9 и 10. Схемы 

9÷10а основаны на использовании декларации о соответствии по-

ставщика, принятом в ЕС в качестве элемента ПС продукции 

установленным требованиям; 

– Рекомендации по разработке ТР (Р 50.1.044) и рекоменда-

ции по выбору форм и схем обязательного ПС продукции при 

разработке ТР (Р 50.1.046) устанавливают 7 схем декларирования 

соответствия (схемы 1д÷7д), которые гармонизируют с европей-

скими модулями ПС; 

– Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регла-

ментов Таможенного союза устанавливает 6 схем декларирования 

соответствия (схемы 1д÷6д). 
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Другие федеральные законы и сертификация. 

ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» ввел две формы 

оценки соответствия продукции, которые явились аналогом обя-

зательной сертификации и просуществовали в РФ длительное 

время (до 1 июля 2010 г., когда вступило в действие законода-

тельство Таможенного Союза – ТС). Это документы: Свидетель-

ство о государственной регистрации РФ и Санитарно-

эпидемиологическое заключение (СЭЗ). Они по сути являлись 

формами оценки соответствия, но не были указаны в ФЗ № 184 

как формы подтверждения соответствия. 

Решение Комиссии ТС (КТС) № 299 от 28.05.2010 ввело  

в действие две новых формы оценки соответствия, назвав их доб-

ровольными: Экспертное заключение Роспотребнадзора (которое 

заменило Свидетельство о государственной регистрации РФ и 

СЭЗ) и Свидетельство государственной регистрации ТС. Хотя их 

называют добровольными формами оценки соответствия, но эти 

НД должны быть представлены при возникновении ситуации на 

границе, которая требует санитарного надзора за перемещаемым 

грузом (без них груз не будет допущен в РФ), а также при первом 

выходе на рынок РФ продукции, которая указана в Перечне това-

ров, утвержденных решением КТС № 299. 

С 2012 года действуют на территории РФ и всего Таможен-

ного Союза (ТС) единые ТР ТС. Действие российских ТР на тер-

ритории России будет действительно до тех пор, пока не начнут 

работать ТР ТС. 

 

9. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить основные теоретические положения. 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание теоретических положений по системам 

и схемам сертификации; ответы на контрольные вопросы. 

 

10. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что относится к объектам сертификации и участникам 

сертификации? 
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2. Какие нормативные документы регламентируют проце-

дуры подтверждения соответствия, сертификации в России? 

3. Что такое система сертификации? 

4. Что включают в себя правила выполнения работ по под-

тверждению соответствия? 

5. Что входит в систему сертификации? 

6. Какие существуют уровни системы сертификации?? 

7. Что устанавливают правила по проведению сертифика-

ции? 

8. Охарактеризуйте классификацию систем сертификации. 

9. Какие виды систем сертификации бывают в зависимости 

от признака классификации? 

10. Охарактеризуйте обязательную систему сертификации. 

11. Перечислите обязательные системы сертификации в РФ. 

12. Охарактеризуйте обязательную систему сертификации 

ГОСТ Р. 

13. Охарактеризуйте декларирование соответствия. 

14. Охарактеризуйте систему сертификации Таможенного 

союза. 

15. Охарактеризуйте добровольную систему сертификации. 

16. Какие существуют схемы подтверждения соответствия в 

форме сертификации? 

17. Какие существуют схемы подтверждения соответствия в 

форме декларирования? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Изучение раздела № 1 дисциплины «Метрология». 

 

1.1. Выполнение домашнего задания по темам: 

- Методы и средства измерений физических величин; 

- Воспроизведение единиц физических величин и передача 

их рабочим средствам измерений; 

- Поверка и калибровка средств измерений; 

- Определение погрешностей при физических измерениях; 

- Обработка результатов измерений; 

- Законодательное обеспечение единства измерений. 

1.2. Оформление, подготовка и защита отчета по практиче-

ским занятиям: 

- Методы и средства измерений физических величин; 

- Воспроизведение единиц физических величин и передача 

их рабочим средствам измерений; 

- Поверка и калибровка средств измерений; 

- Определение погрешностей при физических измерениях; 

- Обработка результатов измерений; 

- Законодательное обеспечение единства измерений. 

 

2. Изучение раздела № 2 дисциплины «Стандартизация». 

  

2.1. Выполнение домашнего задания по темам: 

- Основы взаимозаменяемости; 

- Государственная система стандартизации; 

- Техническое регулирование; 

- Нормативное обеспечение качества продукции, работ и 

услуг на промышленном предприятии; 

- Законодательные основы деятельности стандартизации; 

- Виды нормативных документов. Виды и категории стан-

дартов. 

2.2. Оформление, подготовка и защита отчета по практиче-

ским занятиям: 

- Основы взаимозаменяемости; 

- Государственная система стандартизации; 

- Техническое регулирование; 
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- Нормативное обеспечение качества продукции, работ и 

услуг на промышленном предприятии; 

- Законодательные основы деятельности стандартизации; 

- Виды нормативных документов. Виды и категории стан-

дартов. 

 

3. Изучение раздела № 3 дисциплины «Сертификация». 

 

3.1. Выполнение домашнего задания по темам: 

- Основы квалиметрии; 

- Законодательная основа сертификации; 

- Системы и схемы сертификации. 

3.2. Оформление, подготовка и защита отчета по практиче-

ским занятиям: 

- Основы квалиметрии; 

- Законодательная основа сертификации; 

- Системы и схемы сертификации. 

 


