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Учебно-методическое пособие курс лекций по Стандартизации, метрологии и 
подтверждении соответствия предназначен для студентов обучающихся по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). Пособие представляет курс лекций по дисциплине 
«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», изложенный в соответствии 
с рабочей программой дисциплины и раскрывающий содержание 2 основных разделов 
дисциплины. Цель данного пособия - дать обучающимся возможность ознакомиться с 
основами стандартизации, метрологии и подтверждении соответствия. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, является 

базой учебной дисциплины для получения профессиональных навыков.  
Назначение курса «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» заключается в том, что обучающиеся после его изучения смогут 
решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, а также в 
самостоятельной творческой и профессиональной деятельности. 

Данное пособие разработано с учетом требований к минимуму 
содержания и  уровню  подготовки  студентов  образовательных  учреждений  
среднего профессионального образования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− работать со стандартами при приемке товаров по качеству и отпуске их 
при реализации;  

− осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 
нормативных документов, а также требований на добровольной основе 
ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ;  

− переводить внесистемные единицы измерений в единицы 
Международной системы (СИ).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и 
декларирования соответствия;  

− основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты,  
средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации, 
метрологии, подтверждения соответствия и контроля;  

− основные положения Национальной системы стандартизации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 
ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 
показателей качества товаров. 
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями 
ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 
градации качества. 
ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями. 
ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 
ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных документов, а также требования стандартов, технических 
условий.  
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Тематический план (дневное отделение) 
 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов      Внеаудиторная 
работа 

обучающихся 
(час.) 

       всего       Теоретические 
занятия     

Практические  
занятия 

     Раздел 1. Основы стандартизации 
и метрологии 

          33 
       22          10             12       11 

Тема 1.1. Основы стандартизации           21       14            6            7        7 
     Тема 1.2. Основы метрологии           12        8           4            4        4 
     Раздел 2. Оценка и 

подтверждение соответствия 
продукции и услуг 

          15         10           6            4         5 

    Тема 2.1. Испытания и контроль 
качества товаров и услуг.           15       10           6            4         5 

Итого           8       32            16              16          16 
 

 

Тематический план (заочное  отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов      Внеаудиторная 
работа 

обучающихся 
(час.) 

       всего       Теоретические 
занятия     

Практические  
занятия 

     Введение 3 \ 0.5 0.5 - 2.5 
     Раздел 1. Основы стандартизации 

и метрологии 30   5 2            3 25 

Тема 1.1. Основы стандартизации 18  3 1 2 15 
     Тема 1.2. Основы метрологии 12  2 1 1 10 
     Раздел 2. Оценка и 

подтверждение соответствия 
продукции и услуг 

15   2.5 1.5 1 12.5 

    Тема 2.1. Испытания и контроль 
качества товаров и услуг. 15   2.5 1.5 1 12.5 

Итого           48        8            4             4          40 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ключевые понятия дисциплины 
Представленные ниже термины и определения составляют тот минимум 

понятий, который необходим для уяснения предмета, целей и задач 
дисциплины. Причем, выбраны наиболее простые по форме и содержанию 
определения, которые необходимы для идентификации положений изучаемой 
дисциплины. 

При дальнейшем изложении по некоторым ключевым терминам 
приводятся другие определения, поскольку они даны в документе такого 
высокого статуса, как федеральный закон; содержат дополнительные 
признаки объекта; подчеркивают отдельные процессы; имеют обобщенный 
смысл. Рассмотрение различных вариантов определений, т.е. различных точек 
зрения законодателя и специалистов, позволяет читателю более глубоко 
уяснить сущность понятия. 

Требование — положение, содержащее критерии, которые должны быть 
выполнены  

Заданные требования — заявленные потребности или ожидание  
Стандартизация — деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, 
работ и услуг  

Метрология — область знаний и вид деятельности, связанной с 
измерениями  

Оценка соответствия — прямое или косвенное соблюдение 
требований, предъявляемых к объекту  

Подтверждение соответствия - документальное подтверждение 
соответствия продукции или иных объектов установленным требованиям. 

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в 
области установления, применения и исполнения требований к продукции 
(работам, услугам) и связанных с ней процессам, а также в области их оценки 
соответствия. 

Регламент — документ, содержащий обязательные правовые нормы и 
принятый органом власти. 

Понятие "регламент" является родовым понятием по отношению к 
другим видам регламентов, например техническому регламенту в котором 
правовые нормы выражены в виде технических требований к объектам 
технического регулирования. 

Ключевыми законами, определяющими в России деятельность по 
техническому регулированию, стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия, являются два федеральных закона: ФЗ о техническом 
регулировании и ФЗ об обеспечении единства и измерений. 

Упомянутые ключевые законы, подзаконные акты, технические 
регламенты составляют техническое законодательство. 
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Предмет, структура, цели и задачи дисциплины 
Объектом дисциплины являются четыре вида деятельности: 

техническое регулирование, метрология, стандартизация, подтверждение 
соответствия. 

Указанные виды деятельности определяют деление дисциплины 
соответственно на четыре раздела. В рамках каждого вида деятельности 
рассматриваются структурные элементы: цели и задачи, принципы, объекты, 
субъекты, средства, методы, база. 

Предметом дисциплины" являются те сферы технического 
регулирования, стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия, 
которые связаны с организацией и управлением профессиональной 
деятельностью специалистов в области торгового дела, товароведения, 
маркетинга, рекламы и логистики. 

Цели изучения дисциплины — овладение теоретическими знаниями в 
указанных областях профессиональной деятельности, а также приобретение 
умений и навыков применения теоретических знаний в практических 
ситуациях. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи: 

 овладеть основными понятиями, уметь их применять; 
 изучить структурные элементы указанных видов профессиональной 

деятельности; 
 уяснить профессиональную значимость знаний; 
 уметь применять техническое законодательство; 
 овладеть умениями работы со стандартами, сводами правил, 

техническими условиями (ТУ) и другими нормативными документами; 
 знать и уметь применять национальные единицы измерений; 
 уметь проводить измерения и определять их достоверность; 
 знать и распознавать формы оценки соответствия, знать и соблюдать 

порядок проведения сертификации и декларирования соответствия; 
 знать порядок проведения государственного надзора за соблюдением 

обязательных требований к продукции и порядок проведения 
государственного метрологического надзора в сфере торговли. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
МЕТРОЛОГИИ 

Структурные элементы метрологии  
Стандартизация, метрология и оценка соответствия (сертификация) 

являются инструментами обеспечения безопасности и качества продукции, 
работ и услуг – важного аспекта коммерческой деятельности. 

 
Метрология – это наука об измерениях, методах достижения их 

единства и требуемой точности. Слово «метрология» образовано из двух 
греческих слов: «метрон» – мера и «логос» – учение. Дословный перевод слова 
«метрология» – учение о мерах. Долгое время метрология оставалась в 
основном описательной наукой о различных мерах и соотношениях между 
ними.  

Измерение – познавательный процесс, заключающийся в сравнении 
данной величины с известной величиной, принятой за единицу. 

Предметом метрологии является обработка количественной 
информации о свойствах объектов и процессов с заданной достоверностью. 

Меры на Руси: длина – аршин, сажень (3 аршина), верста; вес – пуд 
(16,4 кг); жидкие тела – бочки, ведра, кружки, бутылки. 

Основные задачи метрологии. 
1) разработка общей теории измерений; 
2) разработка путей измерений, а также методов установления точности 

и верности измерений; 
3) обеспечение целостности измерений; 
4) определение единиц физических величин. 
Метрология состоит из 3 разделов: 
Теоретическая: рассматривает общие теоретические проблемы 

(разработка теории и проблем измерений, физических величин, их единиц, 
методов измерений). 

Прикладная: изучает вопросы практического применения разработок 
теоретической метрологии. В её ведении находятся все вопросы 
метрологического обеспечения. 
Законодательная: устанавливает обязательные технические и юридические 
требования по применению единиц физической величины, методов и средств 
измерений. 

http://www.printsip.ru/
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Государственная метрологическая служба (ГМС): надзор за состоянием 
и применением средств измерения (с.и.), аттестованными методами 
выполнения измерений, эталонами единиц, соблюдением метрологических 
правил и норм, нормативными документами (НД) по обеспечению единства 
измерений. 
 

 
Объекты и субъекты метрологии 

Объекты метрологии: величины  физические и нефизические величины    

Слово «величина» часто применяется в двух смыслах: как вообще 
свойство, к которому применимо понятие больше или меньше, и   как 
количество этого свойства.  

Физическая величина – свойство, в качественном отношении присущее 
многим физическим объектам, но количественно индивидуально для каждого. 

Физические величины в зависимости от правил их измерения 
подразделяются на три группы: 

• величины, характеризующие свойства объектов (длина, 
масса); 

• величины, характеризующие состояние системы (давление, 
температура); 

• величины, характеризующие процессы (скорость, 
мощность). 
      К нефизическим относят величины, для которых нет единиц 

измерения. Они могут характеризовать как свойства материального мира, так 
и понятия, используемые в общественных науках, экономике, медицине.  

• действительное значение физической величины - 
значение физической величины, полученное экспериментальным путем 
и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной 
измерительной задаче может быть использовано вместо него; 

• единица измерения физической величины - физическая 
величина фиксированного размера, которой условно присвоено 
числовое значение, равное 1, и применяемая для количественного 
выражения однородных с ней физических величин; 

• система физических величин - совокупность физических 
величин, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда 
одни величины принимаются за независимые, а другие определяются 
как функции этих независимых величин;  

• основная физическая величина – физическая величина, 
входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой 
от других величин этой системы. 

• производная физическая величина – физическая величина, 
входящая в систему величин и определяемая через основные величины 
этой системы; 
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• система единиц физических единиц - совокупность 
основных и производных единиц физических величин, образованная в 
соответствии с принципами для заданной системы физических величин. 

Международная система единиц физических величин 
Согласованная Международная система единиц физических величин 

была принята в 1960 г. Генеральной конференцией по мерам весам. 
Международная система - СИ (SI), SI - начальные буквы французского 
наименования Systeme International. В системе предусмотрен перечень из 
семи основных единиц:  

1) единица длины (механика) – метр; 
2) единица массы (механика) – килограмм; 
3) единица времени (механика) – секунда; 
4) единица силы электрического тока (электричество) – ампер; 
5) единица термодинамической температуры (теплота) – кельвин; 
6) единица силы света (оптика) – кандела; 
7) единица количества вещества (молекулярная физика, термодинамика 

и химия) – моль. 
Таблица Международная система единиц или СИ 

Величина  Единица  
измерения 

    Обозначение  

Наименование  Наименование  русское международное 
Длина L метр м         m  
Масса M килограмм кг         kg  
Время T секунда с         s  
Сила электрического тока I ампер А         A  
Температура  кельвин К         K  
Сила света (единица 
освещенности) 

кандела кд        cd  

Количество вещества моль моль       mol  
 
Субъекты метрологии: Госстандарт России,  Государственные научные 

метрологические центры и службы, метрологические службы юридических 
лиц. Международные и региональные метрологические организации.  

 
Средства и методы измерений ( 

Измерение – это нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств, называемых средствами 
измерений. Получаемая при этом информация называется измерительной 
информацией. 

Измерения базируются на определенных принципах. Принцип 
измерений – это совокупность физических явлений, на которых основаны 
измерения. Различают два основных метода измерений: метод 
непосредственной оценки и метод сравнения. 
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Метод непосредственной оценки (метод прямого преобразования) – 
метод измерений, при котором значение величины определяют 
непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого 
действия.  

Метод сравнения – метод измерений, при котором измеряемую 
величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.  

 
Классификация видов измерений 

Измерения различают по способу получения информации, по характеру 
изменений измеряемой величины в процессе измерений, по количеству 
измерительной информации, по отношению к основным единицам. 

По способу получения информации измерения разделяют на прямые, 
косвенные, совокупные и совместные. 

Прямые измерения – это непосредственное сравнение физической 
величины с ее мерой. Например, при определении длины предмета линейкой 
происходит сравнение искомой величины (количественного выражения 
значения длины) с мерой, т. е. линейкой. 

Косвенные измерения – отличаются от прямых тем, что искомое 
значение величины устанавливают по результатам прямых измерений таких 
величин, которые связаны с искомой определенной зависимостью. Так, если 
измерить силу тока амперметром, а напряжение вольтметром, то по известной 
функциональной взаимосвязи всех трех величин можно рассчитать мощность 
электрической цепи. 

Совокупные измерения – сопряжены с решением системы уравнений, 
составляемых по результатам одновременных измерений нескольких 
однородных величин. Решение системы уравнений дает возможность 
вычислить искомую величину. 

Совместные измерения – это измерения двух или более неоднородных 
физических величин для определения зависимости между ними. 

Совокупные и совместные измерения часто применяют в измерениях 
различных параметров и характеристик в области электротехники. 

По характеру изменения измеряемой величины в процессе измерений 
бывают статистические, динамические и статические измерения. 

Статистические измерения связаны с определением характеристик 
случайных процессов, звуковых сигналов, уровня шумов и т. д. Статические 
измерения имеют место тогда, когда измеряемая величина практически 
постоянна. 

Динамические измерения связаны с такими величинами, которые в 
процессе измерений претерпевают те или иные изменения. Статические и 
динамические измерения в идеальном виде на практике редки. 

По количеству измерительной информации различают однократные и 
многократные измерения. 

Однократные измерения – это одно измерение одной величины, т. е. 
число измерений равно числу измеряемых величин. Практическое применение 
такого вида измерений всегда сопряжено с большими погрешностями, 
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поэтому следует проводить не менее трех однократных измерений и находить 
конечный результат как среднее арифметическое значение. 

Многократные измерения характеризуются превышением числа 
измерений количества измеряемых величин. Преимущество многократных 
измерений – в значительном снижении влияний случайных факторов на 
погрешность измерения. 

Основы теории измерений 
Погрешность измерения — оценка отклонения измеренного значения 

величины от её истинного значения. Погрешность измерения является 
характеристикой (мерой) точности измерения. 

Выделяют следующие виды погрешностей: 
1. Абсолютная погрешность – это значение, вычисляемое как разность 

между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим 
(действительным) значением данной величины. 

2. Относительная погрешность – это число, отражающее степень 
точности измерения. 

Относительная погрешность выражается в процентах. 
3. Приведенная погрешность – это значение, вычисляемое как 

отношение значения абсолютной погрешности к нормирующему значению. 
4. Основная погрешность – это погрешность, полученная в 

нормальных условиях эксплуатации средства измерений (при нормальных 
значениях влияющих величин). 

5. Дополнительная погрешность – это погрешность, которая возникает 
в условиях несоответствия значений влияющих величин их нормальным 
значениям, или если влияющая величина переходит границы области 
нормальных значений. 

6. Систематическая погрешность – это составная часть всей 
погрешности результата измерения, не изменяющаяся или изменяющаяся 
закономерно при многократных измерениях одной и той же величины. 

7. Случайная погрешность – это составная часть погрешности 
результата измерения, изменяющаяся случайно, незакономерно при 
проведении повторных измерений одной и той же величины. 

8. Инструментальная погрешность – это погрешность, возникающая 
из—за допущенных в процессе изготовления функциональных частей средств 
измерения ошибок. 

9. Методическая погрешность – это погрешность, возникающая по 
следующим причинам: 

1) неточность построения модели физического процесса, на котором 
базируется средство измерения; 

2) неверное применение средств измерений. 
10. Статическая погрешность – это погрешность, которая возникает в 

процессе измерения постоянной (не изменяющейся во времени) величины 
11. Динамическая погрешность – это погрешность, численное 

значение которой вычисляется как разность между погрешностью, 
возникающей при измерении непостоянной (переменной во времени) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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величины, и статической погрешностью (погрешностью значения измеряемой 
величины в определенный момент времени). 

 
 
 

Государственная система обеспечения единства измерений 
Государственная система обеспечения единства измерений — это 

система обеспечения единства измерений в стране, реализуемая, управляемая 
и контролируемая федеральным органом исполнительной власти по 
метрологии — Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт). 

Обеспечение единства измерений в стране осуществляется:  
 на государственном уровне; 
 на уровне федеральных органов исполнительной власти; 
 на уровне юридических лиц. 

Цель государственной системы обеспечения единства измерений — 
создание общегосударственных правовых, нормативных, организационных, 
технических и экономических условий для решения задач по обеспечению 
единства измерений и предоставление всем субъектам деятельности 
возможности оценивать правильность выполняемых измерений. 

Стандартизация – это научно-техническая деятельность, направленная 
на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области 
посредством установления требований для всеобщего и многократного 
применения в отношении реально существующих или потенциальных задач. 

Объектом стандартизации согласно ГОСТ Р 1.0-2002 является 
продукция, работа, процесс и услуги, подлежащие или подвергшиеся 
стандартизации. 

Основные вехи истории стандартизации 

Развитие экономических связей между государствами во все времена 
неизменно сопровождалось использованием методов стандартизации. Так, в 
связи с необходимостью строительства большого количества судов в Венеции 
в эпоху Возрождения сборка галер осуществлялась из заранее изготовленных 
деталей и узлов (был использован метод унификации). Началом 
международной стандартизации можно считать принятие в 1875 г. 
представителями 19 государств Международной метрической конвенции и 
учреждение Международного бюро мер и весов. 

Первые упоминания о стандартах в России отмечены во времена 
правления Ивана Грозного. По указанию царя в Новгороде было организовано 
литье ядер к пушкам, причем специальным указом царя новгородцы «были 
обязаны ядра делать круглые и гладкие... и каковы им укажут пушкари». Для 
проверки размеров изготовляемых ядер были введены специальные 
«стандартные» калибры-кружала. 

Важные мероприятия по стандартизации начинают осуществляться при 
Петре I. Так, строительство флота для второго Азовского похода было 
организовано следующим образом. Лучшая галера была доставлена в село 
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Преображенское под Москвой. Там на лесопильном заводе по ней изготовили 
отдельные части для всей серии судов. Готовые части переправляли в Воронеж 
на судостроительную верфь, где из них собирали суда. 

Применение принципов стандартизации при строительстве флота было 
узаконено рядом официальных документов. 5 апреля 1722 г. в Петербурге был 
издан «Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи». В «Регламенте» 
содержался ряд указаний, по характеру и назначению аналогичных 
требованиям современных государственных стандартов. Было покончено с 
многотипностью орудий: были отлиты три основных типа – пушки, гаубицы, 
мортиры. Стандартизировались и калибры орудий. 

Необходимость стандартизации вызывалась и расширяющейся внешней 
торговлей страны. За границу экспортировали сельскохозяйственное сырье – 
лес, хлопок, пеньку (коноплю), а также хлеб, мясо, яйца и т. д. Но на мировых 
биржах высокие цены платили только за кондиционные товары, 
соответствующие установленным стандартам. Всякий нестандартный товар 
оплачивался на биржах по резко пониженным ценам как бракованный. 
Царское правительство вынуждено было устанавливать особые требования к 
экспортируемым товарам. В 1713 г. в Архангельске, а в 1718 г. в Петербурге 
были созданы правительственные бракеровочные комиссии для проверки 
качества вывозимого льна. 

Официальной датой начала государственной стандартизации в СССР 
является 15 сентября 1925 г. – создан комитет по стандартизации при Совете 
труда и обороны, на который было возложено общее руководство работами по 
стандартизации во всех ведомствах, а также утверждение стандартов, 
обязательных для всех отраслей народного хозяйства. 

Вводится категория общесоюзных стандартов (ОСТ), приравниваемых к 
государственным документам, обязательным для всех предприятий и 
организаций страны. Первая группа общесоюзных стандартов была 
утверждена 7 мая 1926 г. Это были стандарты на селекционные сорта 
пшеницы. В последующие годы был утвержден ряд других стандартов на 
сельскохозяйственную продукцию и сырье (хлопок, маслопродукты, 
кожсырье и т. д.). На 1 августа 1928 г. было утверждено 300 общесоюзных 
стандартов в промышленности. 

Разработка стандартов в машиностроении. Первые стандарты на 
основные размеры, типы и детали машин и механизмов, инструмент, 
приспособления, стандарты, регламентирующие единую систему допусков и 
посадок, калибры и т. д., были утверждены в 1926–1929 гг. Они дали 
возможность осуществлять взаимозаменяемость в условиях массового 
производства, а также специализацию и кооперирование в промышленности, 
применять принципы поточного производства. 

Основными задачами стандартизации являются: 
1) обеспечение взаимопонимания между разработчиками и заказчиками; 
2) установление требований к номенклатуре и качеству продукции на 

основе стандартизации ее качественных характеристик в интересах 
потребителя и государства; (Номенклатура — совокупность названий, 
употребляемых в какой-либо отрасли науки, производства, международных 
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организаций и т. д. для обозначения объектов (в отличие от терминологии, 
содержащей также обозначения отвлеченных понятий и категорий). 

3) унификация на основе установления и применения параметрических 
и типоразмерных рядов, базовых конструкций, конструктивно—
унифицированных блочно—модульных составных частей и изделий; 
(Унификация — установление оптимального числа размеров или видов 
продукции, процессов или услуг, необходимых для удовлетворения основных 
потребностей) 

4) установление метрологических норм, правил, положений и 
требований (метрология – наука об измерениях и размерах); 

5) разработка и установление метрологических норм и требований к 
технологическим процессам; 

6) создание и ведение систем классификации и кодирования технико—
экономической информации; 

7) нормативное обеспечение, содействие в выполнении 
законодательства РФ методами и средствами стандартизации. 

Обычно все работы по стандартизации включают в себя четыре этапа: 
1)  отбор объектов стандартизации; 
2)  моделирование объекта стандартизации; 
3)  оптимизация модели; 
4)  стандартизация модели. 

 

 
 

 
Международное и региональное сотрудничество в области 

стандартизации 
Международная стандартизация — стандартизация, участие в которой 

открыто для соответствующих органов всех стран. Под стандартизацией 
понимается деятельность, направленная на достижение упорядочения в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


17 
 

определенной области посредством установления положений для всеобщего и 
многократного применения в отношении реально существующих и 
потенциальных задач. Эта деятельность проявляется в разработке, 
опубликовании и применении стандартов. 

Международный стандарт — стандарт, принятый международной 
организацией. Стандартом называется документ, в котором устанавливаются 
характеристики продукции, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 
содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 
этикеткам и правилам их нанесения. На практике под международными 
стандартами часто подразумевают также региональные стандарты и 
стандарты, разработанные научно-техническими обществами и принятые в 
качестве норм различными странами мира. 

Цели международной стандартизации: 
1. сближение уровня качества продукции, изготавливаемой в 

различных странах; 
2. обеспечение взаимозаменяемости элементов сложной 

продукции; 
3. содействие международной торговле; 
4. содействие взаимному обмену научно-технической 

информацией и ускорение научно-технического прогресса. 
Международные организации по стандартизации 

 

Международная организация по 
стандартизации (ИСО) 
Соглашение об обмене технической 
информацией между ISO и EASC от 21 мая 
1999г.  

 

Международная электротехническая 
комиссия (МЭК) 
Соглашение о сотрудничестве между IEC и 
EASC от 11 ноября 1998г.  

 

Европейская экономическая комиссия 
ООН (ЕЭК ООН) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.iso.ch/
http://www.iec.ch/
http://www.unece.org/
http://www.iso.ch/
http://www.iec.ch/
http://www.unece.org/
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Европейский комитет по стандартизации 
(CEN) 
Соглашение о сотрудничестве между EASC и 
CEN  

 

Европейский комитет по стандартизации 
в электротехнике (CENELEC)  

 

Европейский институт по стандартизации 
в области электросвязи (www.etsi.org)  

 

Меморандум о взаимопонимании в 
области стандартизации между CEN, 
CENELEC, ETSI и EASC  

 

Международный форум по аккредитации 
(IAF) 

 

Евро-Азиатское сотрудничество 
государственных метрологических учреждений 
(COOMET) 

 

Региональная стандартизация — стандартизация, участие в которой 
открыто для соответствующих органов стран только одного географического 
или экономического региона мира. Региональный стандарт — стандарт, 
принятый региональной организацией по стандартизации. 

Региональные организации 

http://www.cenorm.be/
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.easc.org.by/russian/docs/cce-memorandum.pdf?PHPSESSID=vyfhpvec
http://www.easc.org.by/russian/docs/cce-memorandum.pdf?PHPSESSID=vyfhpvec
http://www.easc.org.by/russian/docs/cce-memorandum.pdf?PHPSESSID=vyfhpvec
http://www.iaf.nu/
http://www.easc.org.by/russian/docs/coomet-2.pdf?PHPSESSID=vyfhpvec
http://www.cenorm.be/
http://www.cenelec.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.iaf.nu/
http://www.coomet.org/
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Межгосударственный совет СНГ (МГС / EASC) 

Полное наименование — Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) Содружества 
Независисых Государств  

МГС является межправительственным органом СНГ по формированию 
и проведению согласованной политики по стандартизации, метрологии и 
сертификации. Рабочим органом МГС является Бюро по стандартам в составе 
группы экспертов и регионального Информационного центра. При Совете 
создано 270 межгосударственных технических комитетов по стандартизации. 
МГС признан Международной организацией по стандартизации (ISO) — 
Региональной Организацией по стандартизации как Евро-Азийский Совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (EASC) (Резолюция Совета ISO 
26/1996). 

К основным стандартам системы стандартизации в Российской 
Федерации относятся:  

 ГОСТ Р 1.0-2004 – Стандартизация в Российской 
Федерации.Основные положения; 

 ГОСТ 1.1-2002 - Межгосударственная система 
стандартизации. Термины и определения;  

 ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 
утверждения, обновления и отмены;  

 ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения; 

 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения;  

 ГОСТ Р 1.8-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской 
Федерации работ по разработке, применению, обновлению и 
прекращению применения;  

 ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. 
Изображение. Порядок применения;  

 ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Термины и определения. 
 

Методы стандартизации 
Метод стандартизации — это прием или совокупность приемов, с 

помощью которых достигаются цели стандартизации. 
Методы стандартизации: 

1) Унификация (от лат. unio – единство и  facare – делать, т. е. 
приведение чего – либо к единообразию, к единой форме или системе) – 
это приведение объектов одинакового функционального назначения к 
единообразию (например, к оптимальной конструкции) по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
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установленному признаку и рациональное сокращение числа этих 
объектов на основе данных об их эффективной применяемости. 

2) Типизация – метод стандартизации, заключающийся в 
установлении типовых объектов для данной совокупности, применяемых 
за основу (базу) при создании других объектов, близких по 
функциональному назначению. 

3) Селекция объектов стандартизации — деятельность, 
заключающаяся в отборе таких конкретных объектов, которые 
признаются целесообразными для дальнейшего производства и 
применения в общественном производстве. 

4) Систематизация объектов стандартизации заключается в 
научно обоснованном, последовательном классифицировании и 
ранжировании совокупности конкретных объектов стандартизации. 

5) Оптимизация объектов стандартизации заключается в 
нахождении оптимальных главных параметров (параметров назначения), 
а также значений всех других показателей качества и экономичности. 

Средства стандартизации 
Средства стандартизации. Нормативные документы: понятие, виды  их 

определение. Правовая и нормативная база НД. Основы технического 
регулирования в РФ. Порядок разработки, согласования, принятия, учета и 
применения стандартов разных категорий. Требования к структуре и 
содержанию стандартов разных категорий. Технические условия.  

Системы стандартизации: понятие, назначение, классификация. 
Государственная система стандартизации России. Межгосударственная 
система стандартизации. Основные виды межгосударственных стандартов, их 
назначение. Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены 
межгосударственных стандартов. Межотраслевые системы стандартизации. 
Единые системы, их краткая характеристика. 

Государственная система стандартизации (ГСС) 
     В России действует государственная система стандартизации (ГСС), 

объединяющая и упорядочивающая работы по стандартизации в масштабе 
всей страны, на всех уровнях производства и управления на основе комплекса 
государственных стандартов. ГСС включает в себя стандарты, содержащие 
совокупность взаимосвязанных правил и положений, определяющих 
основные понятия, цели и задачи стандартизации; организацию и методику 
планирования и проведения работ по стандартизации; порядок разработки, 
внедрения и обращения стандартов и других нормативно-технических 
документов по стандартизации; порядок внесения в них изменений; контроль 
за внедрением и соблюдением стандартов; правила построения, изложения, 
оформления и содержания стандартов и др. 

ГСС РФ начала формироваться в 1992 г. в связи со становлением 
государственной самостоятельности России. Основой ГСС является фонд 
законов, подзаконных актов, нормативных документов по стандартизации. 
Указанный фонд представляет четырех уровневую систему, включающую: 

1. техническое законодательство; 
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2. государственные стандарты, общероссийские классификаторы 
технико-экономической и социальной информации; 

3. стандарты отрасли и стандарты общественных организаций; 
4. стандарты предприятий и технические условия. 
Главная цель Государственной системы стандартизации (ГСС) - с 

помощью стандартов, устанавливающих показатели, нормы и требования, 
соответствующие передовому уровню отечественной и зарубежной науки, 
техники и производства, содействовать обеспечению пропорционального 
развития всех отраслей народного хозяйства страны. 

Правовая и экономическая база стандартизации 
 Фиксирование работ по стандартизации. Правовая база стандартизации. 

Уровни НД, обеспечивающие правовую базу стандартизации. Структура и 
требования Закона РФ «О стандартизации». Федеральные законы и 
подзаконные акты в области стандартизации. Правила и нормы, 
регламентируемые действующими законами. Ответственность за нарушение 
действующего законодательства 

Правовые основы стандартизации в РФ установлены законом «О 
стандартизации». Положение закона обязательны к выполнению всеми 
госорганами управления субъектами хозяйственной деятельности независимо 
от форм \росммсобственности общественных объединений. Закон определяет 
меры госзащиты интересов потребителя и государства через требования, 
правила, нормы, вносимые в госстандарты при их разработке и госконтроль 
выполнении обязательных требований стандартов при их применении. 
Сущность стандартизации в РФ закон трактует как деятельность, 
направленную на определение норм, правил, требований, 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 
оборонным и мобилизационным способностям страны. Закон «О 
стандартизации» регламентирует:  

1. Организацию работ по стандартизации 
2. Содержание и применение нормативных элементов по 

Стандартизации 
3. Информационное обеспечение работ по Стандартизации 
4. Организацию и правила проведения государственного контроля и 

надзора за соблюдение гостребований за соблюдением 
5. Финансирование работ госстандартизации госконтролю и надзору 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ.  
ОЦЕНКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях 
удостоверения соответствия объектов технического регулирования 
техническим регламентам, стандартам, условиям договоров, а также 
содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ и услуг.  

Подтверждение соответствия должно способствовать повышению 
конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и 
международном рынках, создания условий для обеспечения свободного 
перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для 
осуществления международного экономического, научно-технического 
сотрудничества и международной торговли. 

Подтверждение соответствия может носить добровольный или 
обязательный характер.  

• Добровольное подтверждение соответствия осуществляется 
в форме добровольной сертификации. 

• Обязательное подтверждение соответствия осуществляется 
в формах: принятия декларации о соответствии (декларирование 
соответствия) или обязательной сертификации. 

«сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 
подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров; 

Основные цели сертификации : 
− создание условий для деятельности организаций и предпринимателей 

на едином товарном рынке РФ, а также для участия в международном 
экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной 
торговле; 

− содействие потребителям в компетентном выборе продукции; защита 
потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); 

− контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 
здоровья и имущества; 

− подтверждение показателей качества продукции, заявленных 
изготовителем. 

Участниками процесса сертификации являются: 
- центральные органы систем сертификации; 
- органы по сертификации; 
- юридические лица, образовавшие системы добровольной 

сертификации ( или юридические лица, взявшие на себя функцию органа по 
добровольной сертификации на условиях договора с другим юридическим 
лицом, образовавшим систему добровольной сертификации); 

- испытательные лаборатории (центры); 
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- изготовители (исполнители, продавцы) продукции. 
 
Объекты сертификации – продукция, процессы или услуги. В области 

сертификации продукция или услуга рассматривается как объект, который 
подлежит испытанию для подтверждения стандартом. 

Субъекты сертификации – это изготовители продукции, исполнители 
услуг, заказчики-продавцы, а также третья сторона, независимая от первой или 
второй сторон. 

Средствами подтверждения соответствия служат стандарты трех видов: 
1. стандарты на методы контроля (испытаний, анализа, 

измерений); 
2. стандарты на продукцию или услуги; 
3. стандарты на процессы, содержащие требования к 

маркировке, упаковке, транспортированию, использованию продукции 
по прямому назначению. 
Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. marking — 

отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, 
графических знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей 
идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик. 

Правила проведения сертификации и декларации о соответствии товаров и 
услуг 

Правила проведения сертификации и декларации о соответствии в РФ.  
Формы и порядок проведения сертификации. Основания для выдачи 
сертификатов и деклараций о соответствии. Схемы сертификации. Правила 
заполнения бланков. Порядок приостановления, продления срока действия, 
аннулирования сертификатов 

Правила проведения сертификации продукции, работ, услуг, систем 
качества утверждаются Госстандартом России. Например, Правила 
сертификации работ и услуг в РФ были утверждены Постановлением 
Госстандарта России от 5 августа 1997 г. № 17. Сертификация включает 
следующие основные этапы: 

1. Подача заявки на сертификацию в орган по сертификации в 
соответствии с его областью аккредитации. 

2. Рассмотрение и принятие решения по заявке. Орган по 
сертификации рассматривает заявку и направляет заявителю решение по 
ней, содержащее основные условия сертификации. 

3. Проверка качества товара, качества выполнения работ и 
оказания услуг по определенной схеме. Это может быть оценка 
мастерства исполнителя работ и услуг, оценка процесса выполнения 
работ и услуг, анализ состояния производства и т.п. Итоги проверки и 
испытаний отражаются в протоколах. 

4. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата. 
Орган по сертификации на основе анализа актов, протоколов и других 
документов, подтверждающих соответствие работ и услуг 
установленным требованиям, принимает решение о выдаче 
сертификата, оформляет его и регистрирует. Сертификат может иметь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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приложение, содержащее перечень конкретных однородных работ и 
услуг, на которые распространяется его действие. Сертификат 
соответствия представляет собой документ, выданный по правилам 
системы сертификации для подтверждения соответствия 
сертифицированных продукции, работ, услуг установленным 
требованиям. Срок действия сертификата определяется органом по 
сертификации с учетом итогов сертификации, сроков действия 
нормативных документов на работы и услуги, но не может быть более 
чем три года. Держатель сертификата обязан указывать в документации 
(техническом паспорте, на этикетке, в наряд-заказе, в описании работы 
или услуги и др.) сведения о проведении обязательной сертификации 
(номер сертификата, срок его действия, выдавший его орган). 
Соответствие некоторых видов продукции и услуг установленным 

требованиям может подтверждаться декларацией о соответствии. Декларация 
о соответствии - документ, а котором изготовитель, продавец или исполнитель 
удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им продукция или оказываемая 
услуга соответствует требованиям, предусмотренным для обязательной 
сертификации. Декларация о соответствии принимается в отношении 
продукции, включенной в перечень, утверждаемый Правительством РФ (см. 
Постановление Правительства РФ от 7 июля 1999 г. N° 766 "Об утверждении 
перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено 
декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и 
ее регистрации", с изм. от 24 мая 2000 г.). Изготовитель (продавец, 
исполнитель) принимает декларацию о соответствии на основании 
документов, подтверждающих соответствие продукции установленным 
требованиям (протоколов испытаний, сертификатов и т.п.). Декларация 
принимается на срок, установленный изготовителем, заполняется но 
установленной форме и подписывается руководителем организации или 
индивидуальным предпринимателем. Принятая декларация подлежит 
регистрации в органе по сертификации путем присвоения ей 
регистрационного номера и порядкового номера по реестру. В реестр, который 
ведет орган по сертификации, заносятся наименование организации (фамилия, 
инициалы индивидуального предпринимателя), ее адрес, регистрационный 
номер, срок действия и вид продукции, соответствие которой подтверждено. 
Декларация о соответствии, принятая и установленном порядке и 
зарегистрированная органом по сертификации, имеет юридическую силу 
наравне со сертификатом соответствия. 5. Выдача лицензии на применение 
знака соответствия. При обязательной сертификации продукции (работ, услуг) 
применяется знак соответствия. Знак соответствия - это зарегистрированный 
в установленном порядке знак, который по правилам, установленным в данной 
системе сертификации, подтверждает соответствие маркированной им 
продукции (работы, услуги) установленным требованиям. Перечень товаров, 
подлежащих обязательному маркированию знаками соответствия, 
утверждается Правительством РФ. Реализация на территории Российской 
Федерации товаров, указанных в перечне, без наличия знаков не допускается. 
С 1 апреля 1999 г. на территории РФ введены знаки соответствия с учетной 
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информацией к ним, защищенные от подделок. Применением знака 
соответствия считается маркирование им непосредственно продукции, ее 
упаковки, тары, сопроводительной технической документации, использование 
знака соответствия в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и 
вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, иное 
введение в хозяйственный оборот. Право на применение знака соответствия 
при обязательной сертификации удостоверяется лицензией. Лицензия 
выдается изготовителю (продавцу, исполнителю) на основании сертификата 
соответствия вместе с последним на срок не более срока действия 
сертификата. Орган, выдавший лицензии, ведет их реестр. 

Кодирование информации о товаре 

Идея штрихового кодирования зародилась в 30-е гг. в Гарвардской 
школе бизнеса (США). Первое практическое использование система получила 
в США для проведения идентификации железнодорожных вагонов. 

За рубежом наличие штрихового кода на упаковке товара стало 
обязательным требованием, без выполнения которого торговые организации 
могут отказаться от товаров. 

Штриховой код состоит из чередующихся темных (штрихов) и светлых 
(пробелов) полос различной ширины. Размеры полос стандартизированы. 
Штриховые коды предназначены для считывания специальными оптическими 
устройствами-сканерами. Сканеры декодируют штрихи в цифровой код и 
вводят информацию о товаре в компьютер. 

Наиболее часто применяются два кода EAN (European Article 
Numbering): 13-разрядный и 8-разрядный. Они включают в себя коды: страны 
(50 – Великобритания, 400–440 Германия, 460–469 Россия), изготовителя 
товара. 

Код предприятия-изготовителя составляется в каждой стране 
соответствующим национальным органом (включает 5 цифр). 

Код товара составляет непосредственно изготовитель (5 цифр). 
Расшифровка кода не является универсальной и может отражать некоторые 
характеристики (признаки) товара. 

Контрольное число предназначено для проверки правильности 
считывания сканером кода. 

Код EAN-8 предназначен для небольших упаковок, на которых 
затруднительно разместить более длинный код EAN-13. 

Цифровой ряд не считывается сканером и предназначен для покупателя. 
Полный же штриховой код позволяет иметь четкие реквизиты происхождения 
товара и иметь возможности для предъявления претензий по качеству, 
безопасности и другим параметрам. 

В России вопросами штрихового кодирования занимается 
Внешнеэкономическая ассоциация по проблемам автоматической 
идентификации (ЮНИСКАН). 
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Сертификация услуг розничной торговли 
Порядок проведения сертификации услуг. Схемы сертификации. 

Нормативные документы для целей сертификации. Основания для выдачи 
сертификатов. Номенклатура розничной торговли, подлежащих обязательной 
сертификации и требований к их качеству. Требования к обслуживающему 
персоналу 

По "Правилами сертификации услуг розничной торговли" объектом 
добровольной сертификации являются услуги розничной торговли. При 
наличии у юридических лиц филиалов, сертификации подлежат услуги, 
оказываемые каждым филиалом.  

Порядок процедуры сертификации 

• подача заявки на сертификацию  
• рассмотрение и принятие решения по заявке  
• оценка соответствия услуг установленным требованиям, 

включая: анализ документов, проверку организации технологического 
процесса и оказания услуги на месте  

• принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 
соответствия  

• выдача сертификата соответствия и разрешения на 
применение знака соответствия  

• инспекционный контроль за сертифицированными 
услугами.  
При сертификации проверяются характеристики услуг и используются 

методы проверок, позволяющие:  
• провести идентификацию услуги, в том числе проверить её 

принадлежность к классификационной группировке в соответствии 
нормативными и техническими документами  

• полно и достоверно подтвердить соответствие услуги 
требованиям, направленным на обеспечение её качества и безопасности 
для жизни, здоровья и имущества потребителя, окружающей среды, 
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установленным в нормативных документах, регламентирующих эту 
услугу.  

Перечень основных документов для сертификации 

1. Устав (копия)  
2. Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц МНС 

(копия)  
3. Свидетельство о регистрации ИНН в МНС (копия)  
4. Справка Госкомстата (копия)  
5. Договор аренды (субаренды) или на право собственности 

(копия)  
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид 

деятельности (к опия)  
7. Ассортимент реализуемых товаров (копия)  
8. Заключение органа Госпожнадзора на объект сертификации 

(копия)  
9. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции  
10. Сертификаты соответствия, декларации о соответствии, 

санитарно-эпидемические заключения на поступающие товары 
(выборочно копии)  

11. Договоры с обслуживающими организациями (на 
предоставление коммунальных услуг, вывоз мусора, дезобработку, 
ремонт оборудования)  

12. Технические документы организации (копии)  
13. Список оборудования, в т.ч. средств измерения, ККМ  
14. Список обслуживающего персонала  

В системе ГОСТ Р схемы сертификации — это определенный порядок 
действий, соответствии с которым проводится процедура подтверждения 
качества.  
Конечно же выбор схемы оговаривается с заявителем, т.к. сертификация 
продукции проводится в первую очередь по инициативе производителя или 
импортера продукции. Сертификаты оформляются на контракт, на партию или 
на серийный выпуск. Теперь немного подробнее о тех схемах, которые 
установлены законодательством. 
Схема сертификации 1 - проводится испытание в аккредитованной 
испытательной лаборатории типа, то есть, типового образца. Данная схема 
применяется для изделий сложной конструкции. 

Схема сертификации 1 предназначена для ограниченного объема 
выпуска отечественной продукции и поставляемой по контракту 
импортируемой продукции. Схема 1а включает дополнение к схеме 1 — это 
анализ состояния производства. 

Схема сертификации 2 - проводится испытание образцов продукции, 
после чего заявитель уже может оформить сертификат соответствия. 

В данной схеме сертификации предусмотрен инспекционный контроль. 
Для этого образец продукции отбирается в торговых организациях, 

http://www.rospromtest.ru/
http://www.rospromtest.ru/
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реализующих данный товар, и подвергается испытаниям в аккредитованной 
испытательной лаборатории.  

Схема 2а включает дополнение к схеме 2 — анализ состояния 
производства до выдачи сертификата. 

Схемы сертификации продукции 2 и 2а рекомендуются для 
импортируемой продукции, поставляемой на постоянной основе.  

Схема сертификации 3 предусматривает испытания образца , но без 
анализа производства, а после выдачи сертификата - инспекционный контроль 
путем испытания образца продукции перед отправкой потребителю. Образец 
испытывается в аккредитованной испытательной лаборатории.  

Схема сертификации За предусматривает обязательное испытание 
образца продукции и анализ состояния производства, а также инспекционный 
контроль в такой же форме.  

Схемы сертификации продукции 3 и 3а подходят для продукции, 
стабильность качества которой соблюдается в течение длительного периода 
времени. 

Схема сертификации 4 заключается в испытании типового образца, как 
в предыдущих схемах, с несколько иным инспекционным контролем: образцы 
для испытаний отбираются как со склада изготовителя, так и у продавца. 
Модифицированная схема 4а в дополнение к схеме 4 включает анализ 
состояния производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию. 

Данную схему сертификации используют в случаях, когда 
нецелесообразно не проводить инспекционный контроль. 

Схема сертификации 5 — это испытания образца продукции, анализ 
производства путем подтверждения соответствия системы обеспечения 
качества или самого производства, а также проведение инспекционного 
контроля: испытание образцов продукции, отобранных у продавца и у 
изготовителя, и в дополнение проверка стабильности условий производства и 
действующей системы управления качеством. 

Схема сертификации 6 заключается в контроле на предприятии системы 
качества, но если сертификат системы качества предприятие уже имеет, ему 
достаточно представить заявление-декларацию.  

Это обычно установлено в правилах системы сертификации однородной 
продукции. 

Схема сертификации 7 подразумевает обязательное проведений 
испытаний. Это значит, что в партии продукции, отбирается образец по 
установленным правилам, который проходит испытания в аккредитованной 
лаборатории с последующей процедурой выдачи сертификата соответствия. 

Инспекционный контроль не предусмотрен. 
Схема сертификации 8 - проведение испытания каждого образца 

продукции, изготовленного предприятием, в аккредитованной испытательной 
лаборатории и выдача сертификата соответствия в случае положительных 
результатов испытаний. 

Схемы сертификации 9-10а, которые опираются на заявление 
изготовителя с последующим инспекционным контролем продукции. Данные 
схемы подходят для партии товаров, выпускаемых малыми партиями. 
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Схема сертификации 9 предназначена для продукции, выпускаемой 
непостоянно. Это может быть продукция отечественного производства.  

Схемы сертификации 10 и 10а применяются для оценки качества 
продукции, производимой ограниченными партиями, но в течение 
продолжительного периода времени. 

 Функции, права и обязанности обслуживающего персонала должны 
быть изложены в должностных инструкциях, которые утверждает 
руководитель предприятия. 

     Обслуживающий персонал торгового предприятия должен 
выполнять следующие требования: 

1. Обеспечивать безопасность оказываемых услуг торговли и 
технологических процессов для жизни и здоровья покупателей, сохранность 
их имущества и охрану окружающей среды; 

2. Иметь профессиональную подготовку и соответствовать 
квалификационным требованиям, установленным для данной профессии; 

3. Знать и соблюдать действующие законы, нормативные правовые акты, 
которые касаются профессиональной деятельности персонала, должностные 
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и 
распоряжения администрации предприятия; 

4. Знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила (в 
соответствии с СП 2.3.6.1066-01); 

5. При поступлении на работу и в период работы на предприятиях 
продовольственной торговли персонал обязан проходить предварительные и 
периодические медицинские осмотры (в соответствии с СП 2.3.6.1066-01); 

6. Обеспечивать безопасную совместимость материала упаковки с 
реализуемым товаром и взаимозаменяемость упаковки; 

7. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, охраны труда и 
техники безопасности и своевременно проходить инструктаж по технике 
безопасности; 

8. Иметь навыки к руководству (для заведующего отделом, секцией и 
т.п.); 

9.Если персонал торговых предприятий, обслуживает иностранных 
граждан, то он обязан знать в пределах разговорного минимума иностранный 
язык международного общения и профессиональную терминологию на 
иностранном языке. 

Также обслуживающий персонал должен: 
1. Обеспечивать надлежащее качество торгового обслуживания 

покупателей в соответствии с обязательными требованиями стандартов и 
условиями договора, а также доступность, достаточность и достоверность 
информации о продаваемых товарах и оказываемых услугах; 

2.Соблюдать требования к маркировке, упаковке и оформлению 
ценников и товарных чеков; 

3.Соблюдать правила продажи товаров и культуры торгового 
обслуживания покупателей. 

http://www.znaytovar.ru/s/Tajnyj-pokupatel.html
http://www.znaytovar.ru/new2459.html
http://www.znaytovar.ru/new2881.html
http://www.znaytovar.ru/new2800.html
http://www.znaytovar.ru/new564.html
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     Обслуживающий персонал на рабочих местах должен носить 
санитарную или форменную одежду и обувь установленного для данного 
предприятия образца, находящуюся в опрятном и исправном состоянии. 

Испытания и контроль качества товаров 
Испытания: понятие, виды испытаний, объекты, субъекты, средства, 

методы испытаний. Контроль качества: понятие, классификация контроля по 
разным признакам. Общность и различия испытаний, контроля и 
сертификации. Государственный контроль качества товаров и услуг: 
организация контроля качества, нормативная база. Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля» 

Испытания — техническая операция, заключающаяся в определении 
одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги 
в соответствии с установленной процедурой. 

Целью испытаний является оценка продукции благодаря выявлению 
количественных и качественных характеристик. 

Предметом испытаний является продукция, подлежащая испытанию. 
Различают следующие виды испытаний: 
1) исследовательские испытания выполняют для исследования 

объекта при том или ином внешнем воздействии; 
2) добавочные испытания проводят для оценки воздействия 

изменений, которые были внесены в техническую документацию для 
обеспечения достижения нужных значений показателей качества продукции; 

3) приемочные испытания проводят для установления вероятности 
поставки на производство той или иной продукции; 

4) квалифицированные испытания проводятся для оценивания 
готовности предприятия к изготовлению серийной продукции. Испытанию 
подлежат первые образцы продукции, выпущенной по лицензии; 

5) приемосдаточные испытания проводятся для установления 
пригодности продукции к ее использованию. Испытанию подлежит 
произведенная единица продукции или выборка из партии. Служба 
технического контроля изготовителя проводит эти испытания; 

6) периодические испытания проводят для: 
а) периодической проверки качества выпускаемой продукции; 
б) доказательства качества продукции, выпущенной в период контроля; 
в) подтверждения результативности методов испытания, используемых 

при приемочном контроле. 
Испытанию подлежит продукция установившегося массового 

производства. 
Типовые испытания проводят для оценки вносимых изменений в 

технологический процесс. Образцы выпущенной продукции, в изготовление 
которых внесены изменения, подлежат сертификации. 

Инспекционные испытания проводят с целью проверки неизменности 
качества продукции. Испытания ведут органы государственного и 
вневедомственного надзора. 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/GN_21671398_Orientirovochnye_b.html
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Сертификационные испытания назначают с целью установления 
соответствия продукции требованиям стандартов. Проведением 
сертификационных испытаний занимаются испытательные центры. 

Подконтрольную эксплуатацию проводят с целью доказательства 
соответствия продукции во время условий ее применения. Испытанию 
подлежат образцы, для которых создают условия, соответствующие 
эксплуатационным. 

Эксплутационные периодические испытания проводят для 
обеспечения возможности эксплуатации продукции в дальнейшем, если 
изменения ее свойств может создать угрозу безопасности здоровья, или 
уменьшение эффективности ее применения. Для испытания берут единицу 
эксплуатируемой продукции через определенные интервалы наработки. 
Испытания проводятся органами государственного надзора. 

Оценка качества товара по существу — это установление соответствия 
товара общественным потребностям. Существует некоторая иерархическая 
связь между оценкой уровня качества, оценкой качества и контролем качества. 

Контроль качества представляет собой проверку соответствия 
показателей качества конкретного товара требованиям, установленным 
стандартами, техническими условиями, а также требованиям, определенным в 
договоре поставки. Целью контроля качества является проверка 
ограниченного числа показателей и установление сорта изделия. 

Оценка качества — это более широкое понятие, чем контроль качества. 
При проведении оценки качества привлекается большее количество 
показателей качества. 

Оценка уровня качества — это совокупность операций, включающая 
выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, 
определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми. 
Уровень качества — это относительная характеристика качества продукции, 
основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемого товара 
с базовыми значениями соответствующих показателей. Оценка уровня 
качества имеет более широкий смысл, чем оценка качества и контроль 
качества. Оценку уровня качества проводят при решении вопроса о 
постановке продукции на производство, выборе лучшего товара для 
реализации, анализе динамики уровня качества, планировании показателей 
качества товаров и пр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
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