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Возрождение и развитие экономики России неразрывно связано с по-

вышением конкурентоспособности отечественных предприятий, на-

сыщением потребительского рынка товарами высокого качества. Со-

ответственно решение этой проблемы требует квалифицированных

кадров, способных организовать работу в области управления каче-

ством и конкурентоспособностью на отечественных предприятиях.

Управление качеством представляет собой научное направление,

изучающее теорию и практику управления применительно к области

качества. Предмет его исследования — совокупность теоретических,

методических и практических вопросов управления качеством про-

дукции (услуг). Особое внимание уделяется управлению качеством

как важнейшему элементу обеспечения конкурентоспособности про-

дукции и предприятия. Это связано с тем, что в условиях рыночной

экономики конкурентоспособность продукции, услуг, предприятий

находится в прямой зависимости от качества производимой про-

дукции и оказываемых услуг, управление которым является ключе-

вой проблемой стабилизации обеспечения экономического развития

страны. Соответственно вопросы научно-методических и законода-

тельно-правовых основ управления качеством, как и подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов в этой области, приоритет-

ны в реализации национальной экономической политики.

В учебном пособии рассматриваются понятия «качество» и «кон-

курентоспособность» применительно к различным объектам управ-

ления (продукции, товару, предприятию, стране) и методические

подходы к их оценке. Особая роль отводится квалиметрии как науке

об измерении качества продукции и услуг.Исследуются организаци-

онно-экономические условия обеспечения качества на макро- и мик-

роэкономических уровнях управления. Уделяется внимание системе

государственного регулирования качества, основанной на законода-

тельно-правовых нормах в области защиты прав потребителей, тех-

ническом регулировании и метрологии.



В учебном пособии качество рассматривается как объект управ-

ления, исследуются исторические аспекты управления качеством, раз-

личные системы, методы и средства управления качеством.

Особая роль отводится организации управления качеством на пред-

приятии (в организации). Значительное внимание уделено экономи-

ке качества, включающей аспекты экономического управления каче-

ством на предприятии и экономическую эффективность улучшения

качества продукции.

Исследуется значение нематериальных ресурсов в обеспечении

качества и конкурентоспособности. Детально изложены разделы, по-

священные патентной частоте продукции, товарным знакам, штри-

ховому кодированию и маркировке товаров.

Автор выражает благодарность рецензентам учебного пособия

д. э. н., проф. Т. А. Салимовой и д. э. н. Л. Е. Скрипко за ценные заме-

чания и конструктивные предложения, которые были учтены в про-

цессе работы над книгой.

Данное учебное пособие подготовлено с учетом современных тре-

бований к экономическому образованию, включает в себя ситуации

и примеры, иллюстрирующие рассматриваемые положения.

Для более углубленного изучения проблем качества и конкурен-

тоспособности приводится список литературы, как наиболее прием-

лемой в учебно-методическом отношении, так и просто доступной

для читателей.





Первым исследователем категории качества считается греческий фи-

лософ Аристотель. Еще в IV в. до н. э. в своем труде «Метафизика»

он дал определение качества: «Качеством, с одной стороны, называ-

ется видовое отличие сущности, как, например, человек есть некото-

рое качественно определенное животное, потому что это животное

двуногое, а конь — четвероногое; и круг — некоторая качественно

определенная фигура, ибо эта фигура без углов, так что качеством

является относящееся к сущности видовое отличие»1.

Качество представляет собой сложную категорию, которую мож-

но рассматривать с различных позиций: философской, социальной,

технической, правовой, экономической (табл. 1.1.1).

Можно выделить несколько периодов в развитии подходов к со-

держанию понятия качества, ориентированных на рассмотрение этой

категории с тех или иных позиций:

� 1920–1950-е гг. — качество продукции понимается как соответ-

ствие требованиям стандартов, а главными методами его дости-

жения являются методы контроля (ориентация на технические

и правовые аспекты);

� 1950–1970-е гг. — качество продукции связывается с удовлетво-

рением требований потребителей по соответствующим парамет-

рам (ориентация на экономические и правовые аспекты);

� 1970–1980-е гг. — качество трактуется как полное удовлетворе-

ние потребителей не только с точки зрения повышения показате-

1
Аристотель. Соч.: В 4 т. Метафизика. М., 1975. Т. 1.



лей качества, но и с точки зрения снижения стоимостных пара-

метров (ориентация на экономические аспекты);

� 1980–1990-е гг. — понятие качества включает не только полное

удовлетворение потребностей, но и ориентацию на латентные

(скрытые) требования потребителя, связанные с его ожиданиями

и находящие воплощение в товарах рыночной новизны конкурен-

тоспособного качества (ориентация на экономические и социаль-

ные аспекты);

� 1990-е гг. — настоящее время — понятие качества охватывает не

только восприятие производителем (продавцом) удовлетворения

требований потребителя, но и восприятие потребителями степе-

ни выполнения их требований. В свою очередь, требование опре-

деляется как потребность или ожидание, которое установлено,

обычно предполагается или является обязательным (ориентация

на экономические и социальные аспекты).



Эти подходы нашли непосредственное отражение в определениях

принятых в различных версиях международных стандартов (МС)

ИСО серии 9000, которые формируют требования к системам ме-

неджмента качества на предприятиях (в организациях)1. В соответ-

ствии с МС ИСО 8602-94 было принято следующее определение

качества: «Качество — совокупность характеристик объекта, относя-

щихся к его способности удовлетворять установленные и предпола-

гаемые потребности». В новой версии МС ИСО серии 9000:2005 ка-

чество определяется как степень, с которой совокупность прису-

щих характеристик соответствует требованиям. Требование, в свою

очередь, трактуется как потребность или ожидание, которое установ-

лено, обычно предполагается или является обязательным. Кроме то-

го, отмечается, что термин «качество» может применяться с прилага-

тельными «плохое», «хорошее» или «отличное». На рис. 1.1.1 пока-

зано графическое представление понятий, относящихся к качеству,

в соответствии с МС ИСО 9000:2005.

1
Подробно МС ИСО серии 9000 рассмотрены в § 6.1.



В этих понятиях содержатся основополагающие элементы, опре-

деляющие качество как экономическую категорию применительно

к различным объектам. К числу данных элементов можно отнести:

� ориентацию на удовлетворение потенциальных и реальных тре-

бований потребителя;

� комплексное восприятие категории качества с точки зрения по-

требителя;

� существование градации в определении качества (плохое, хорошее

или отличное), выражаемой степенью выполнения требований.

Качество продукции— важнейший составляющий элемент ее конку-

рентоспособности. Зарубежные специалисты по управлению счита-

ют, что конкурентоспособность продукции на 70–80% зависит от ее

качества.

В экономической литературе термин «конкурентоспособность»

используется применительно к различным объектам. С экономиче-

ской точки зрения наиболее важными представляются конкуренто-

способность продукции, товара, предприятия (организации, фирмы),

отрасли и страны.

Само слово «конкурентоспособность», применительно к какому

бы предмету оно ни рассматривалось, означает способность данно-

го предмета (потенциальную и/или реальную) выдержать конку-

ренцию.

Применительно к продукции конкурентоспособность представ-

ляет собой потенциальную возможность продукции быть успешно

реализованной на рынке. Продукция может обладать лишь потенци-

альной конкурентоспособностью, о реальной конкурентоспособности

следует говорить применительно к товару. Таким образом, конку-

рентоспособность продукции может проявиться только при ее реа-

лизации в условиях конкурентного рынка, выступая при этом в виде

конкурентоспособности товара. Следовательно, конкурентоспособ-

ность товара — более широкое понятие, чем конкурентоспособность

продукции, включающее наряду с факторами, образующими конку-

рентоспособность продукции, также ряд факторов, связанных с реа-

лизацией этой продукции на рынке.



Целью обеспечения конкурентоспособности продукции и конку-

рентоспособности товара является получение прибыли в результате

успешной реализации данной продукции на рынке. В свою очередь,

товар может быть реализован на рынке только при условии его соот-

ветствия требованиям конкретного потребителя. При совершении

покупок каждый покупатель осуществляет выбор необходимого ему

изделия среди целого ряда аналогичных, предлагаемых на рынке,

и приобретает то из них, которое в наибольшей степени удовлетво-

ряет его потребности.

Проводя сравнение товаров, предназначенных для удовлетво-

рения одной и той же потребности, покупатель учитывает их потре-

бительские свойства, выясняет степень соответствия собственным

потребностям. При этом он стремится добиться оптимального соот-

ношения между уровнем потребительских свойств изделия и расхо-

дами по его приобретению и использованию, т. е. получить макси-

мум потребительского эффекта на единицу затрат.

По отношению к конкретной потребности указанное соотноше-

ние может быть достигнуто целым рядом различных товаров благо-

даря наличию у них аналогичных свойств. Соответственно все они

будут обладать способностью удовлетворять данную потребность и

по отношению к ней могут рассматриваться как взаимозаменяемые

(например, потребность человека в передвижении может быть удо-

влетворена путем использования автомобиля, мотоцикла, велосипе-

да, поезда и т. д.).

В этом направлении просматривается взаимосвязь конкуренто-

способности продукции, конкурентоспособности товара и форм кон-

куренции: предметной и функциональной.

Предметная форма конкуренции предполагает конкурентную

борьбу между товарами-аналогами, предназначенными для удовле-

творения одной и той же потребности, но различающимися по цене,

уровню качества. В основе этой формы лежит явление дифферен-

циации продукции. В частности, фирмы-изготовители стремятся ка-

ждый из выпускаемых предметов потребления поставить на рынок

в разных вариантах исполнения, основываясь на вкусах, запросах

и финансовых возможностях потребителей. Следует отметить, что

дифференциация охватывает не только продукцию потребительско-

го назначения, но и средства производства, что достигается углуб-

лением специализации, повышением доли мелкосерийного произ-

водства.



Связь между предметной формой конкуренции и конкурентоспо-

собностью продукции, конкурентоспособностью товара имеет явный

характер. Выходя на конкурентный рынок со своей продукцией, про-

изводитель (продавец) предполагает наличие на рынке товаров-ана-

логов и соответственно учитывает это в процессе обеспечения кон-

курентоспособности своей продукции.

Взаимосвязь функциональной формы конкуренции и конкурен-

тоспособности продукции имеет в определенной степени скрытый

характер. При функциональной форме конкуренции в конкурент-

ную борьбу включаются товары различных отраслей, удовлетво-

ряющие различные потребности. В данном случае речь идет о взаи-

мозаменяемых товарах, которые могут быть функционально одно-

родными, т. е. предназначенными дня выполнения определенных

работ или получения определенного потребительского эффекта, или

функционально разнородными, предназначенными для выполнения

различных работ или получения различных потребительских эффек-

тов, но способными заменять друг друга в отдельных областях при-

менения. Кроме того, при снижении платежеспособного спроса по-

купателей и высоких ценах конкуренция может возникнуть среди

функционально разнородных товаров, не являющихся взаимозаме-

няемыми, что связано с желанием потребителя максимизировать по-

лезность при ограниченном доходе. Последняя разновидность функ-

циональной формы конкуренции наблюдается на российском рынке

товаров и услуг.

Таким образом, выходя на рынок, продавец должен предполагать,

что его продукция столкнется с конкуренцией не только со стороны

товаров-аналогов, но и со стороны как функционально однородных,

так и функционально разнородных групп товаров.

Исходя из того, что конкурентоспособность продукции, товара

определяется ее способностью выдерживать конкуренцию, состав-

ляющие элементы конкурентоспособности непосредственно вытека-

ют из методов конкуренции: ценовых и неценовых.

Ценовая конкуренция предполагает продажу товаров по более

низким ценам, чем у конкурентов. Ценовая конкуренция имеет мно-

гоцелевое назначение: низкая цена может служить инструментом

проникновения на новые рынки; низкая цена используется фирмой

как барьер против выхода на рынок конкурентов; в ряде случаев

фирмы проводят снижение цен как ответ на действия конкурентов.

В конечном счете ценовая конкуренция направлена на повышение



конкурентоспособности товара на рынке, т. е. цена выступает состав-

ляющим элементом конкурентоспособности товара. Причем следует

отметить, что покупателя интересуют полные затраты на приобрете-

ние и эксплуатацию (или потребление) данного изделия.

Однако существует ряд товаров, конкуренция на которые воз-

можна и необходима лишь в мирное для страны время. К таким това-

рам, например, относятся хлеб, топливо, питьевая вода и др.

Неценовая конкуренция базируется на отличительных особен-

ностях товаров по сравнению с товарами конкурентов. Эти отличи-

тельные особенности могут быть непосредственно связаны: с качест-



вом самой продукции; с условиями предложения товара на рынке

(конкурентоспособностью предложения); с фирмой — производите-

лем данного товара (конкурентоспособностью фирмы); с конкурент-

ными преимуществами отрасли (конкурентоспособностью отрасли);

с конкурентными преимуществами региона, территории (конкурен-

тоспособностью отрасли, территории) и даже со страной, в которой

изготовлен данный товар (конкурентоспособностью страны).

На рис. 1.2.1 представлена схема, характеризующая системообра-

зующие факторы и составляющие элементы конкурентоспособности

продукции и товара.

Рассматривая качество продукции как составляющий элемент ее

конкурентоспособности, необходимо принимать во внимание те свой-

ства продукции и уровень параметров, их определяющий, которые

представляют интерес для покупателя (потребителя) и обеспечива-

ют удовлетворение его потребностей.

В условиях конкуренции качество продукции должно исследо-

ваться прежде всего с точки зрения обеспечения конкурентоспособ-



ности продукции, и поэтому производителя должны интересовать,

в первую очередь те свойства продукции и уровень параметров, их

определяющий, которые представляют интерес для покупателя и обес-

печивают удовлетворение его потребностей.

В маркетинговых исследованиях применяется термин «прицель-

ное качество», обозначающий тот уровень качественных параметров,

который в наибольшей степени соответствует потребностям и воз-

можностям потребителей соответствующего сегмента рынка. Тесно

связан с «прицельным качеством» так называемый процесс индиви-

дуализации товара, который направлен на максимальное его приспо-

собление к требованиям конкретного потребителя.

Иллюстрацией «прицельного качества» может служить модель

Нориаки Кано (Япония), отражающая восприятие качества потреби-

телем и показывающая взаимосвязь качества продукции и его пара-

метров (рис. 1.2.2).



Н. Кано в своей теории привлекательного качества выделяет три

составляющие профиля качества:

� базовое (основное) качество, соответствующее «определяющим»

характеристикам продукции;

� требуемое (ожидаемое) качество, соответствующее «обязатель-

ным» характеристикам продукции;

� привлекательное (опережающее) качество, соответствующее «сюр-

призным» характеристикам продукции, вызывающим восхищение.

Потребитель формирует в своем сознании некоторое «ожидаемое

качество», которое, по его мнению, должно быть достигнуто в про-

цессе покупки и использования товара. Производителю и продавцу

продукции необходимо понять взаимосвязи и взаимозависимости

реального качества продукции и «ожидаемого качества», которое

сформировано в сознании потребителя. Данные взаимосвязи могут

быть достаточно противоречивы, и для того, чтобы достичь в этом

направлении соответствующего консенсуса производителя и потре-

бителя продукции, необходимо, с одной стороны, исследовать и сфор-

мировать ожидаемые потребности, а с другой — обеспечить их удо-

влетворение.



В настоящее время в мире основным подходом к обеспечению ка-

чества является удовлетворение требований потребителя, которое

может выражаться как качество для потребителя.

В условиях рыночной экономики потребитель заинтересован не

только в качестве самой продукции, но и в предоставлении ему высо-

кокачественных дополнительных услуг, связанных с этой продукци-

ей. В связи с этим важным приемом конкурентной борьбы выступает

глобализация товара, которая предполагает переход от системы «по-

требитель—товар» к системе «проблема, волнующая потребителя, —

глобальное решение проблемы». Глобализация может предполагать

не только обеспечение «прицельного качества» товара, но и предо-

ставление сопутствующих товаров и услуг, дающих потребителю ряд

дополнительных удобств, а также предоставление сервисного обслу-

живания.

Качество для потребителя может быть определено следующим

выражением:

Qc = f(Qp; Qstg; Qs), (1)

где Qс — качество для потребителя; Q р — качество продукции; Qstg —

качество сопутствующих товаров и услуг; Qs — качество сервисного

обслуживания.

Соответственно термин «качество» может применяться не только

к продукции, но и к другим объектам (например, деятельности или

процессу, системе, организации и т. д.).

Под конкурентоспособностью продукции понимается ее способ-

ность удовлетворять требования конкретного потребителя в услови-

ях определенного рынка и периода времени по показателям качества

и затратам потребителя на приобретение и эксплуатацию (или по-

требление) данной продукции.

Что же касается конкурентоспособности товара, то, как видно из

схемы, представленной на рис. 1.2.1, важными характеристиками для

ее определения выступают также конкурентоспособность предложе-

ния товара на рынке, конкурентоспособность предприятия (фирмы),

конкурентоспособность отрасли, конкурентоспособность региона (тер-

ритории) и конкурентоспособность страны (национальная конкурен-

тоспособность).

Конкурентоспособность предложения товара на рынке характе-

ризует организационно-коммерческие условия его реализации, к ко-



торым можно отнести способы продвижения продукции на рынке,

условия контракта, каналы сбыта, сервисное обслуживание и т. д.

Значительная часть организационно-коммерческих условий фикси-

руется договором или контрактом купли-продажи товара. В этих до-

кументах кроме определения товара и его цены указываются также:

обязанности продавца и покупателя по доставке товара (в практи-

ке внешнеторговых организаций это базисные условия поставки);

сроки поставки товаров; условия платежей; упаковка и маркиров-

ка товаров; гарантии продавцов; штрафные санкции и возмещение

убытков; страхование; форс-мажорные обстоятельства; судебные раз-

бирательства споров и т. д. Так, в контрактах обычно содержится

подробное изложение условий платежей. В практике международ-

ных расчетов используются различные формы: платежи наличными,

расчет чеками, расчет банковскими переводами, аккредитивная, ин-

кассовая, кредитная и другие формы расчетов. Каждая из этих форм

взаимных расчетов в зависимости от степени выгодности для поку-

пателя в той или иной степени оказывает влияние на конкуренто-

способность товара. Значительное влияние на повышение конку-

рентоспособности товара оказывает кредитная форма расчетов.

Основными формами коммерческого кредита являются финансо-

вый и товарный кредит. Финансовые кредиты предоставляются поку-

пателям в виде денежных займов на оплату приобретаемых товаров.

Товарные кредиты предусматривают для покупателей предоставле-

ние рассрочек платежей на предоставляемые товары. Для повыше-

ния конкурентоспособности товара при товарном кредите выплачи-

ваемые годовые проценты могут устанавливаться ниже текущих

банковских ставок. Кроме того, покупателям может предоставляться

беспроцентная рассрочка платежей. Также условиями контрактов на

поставку промышленного оборудования покупателям могут предо-

ставляться льготные условия платежей, включающие отсрочку нача-

ла погашения кредита до пуска оборудования в эксплуатацию. Тем

самым покупатели имеют возможность расплатиться за оборудова-

ние из прибыли от реализации продукции, производимой на приоб-

ретенном оборудовании.

В контрактах указываются сроки поставок, определяется право

продавцов на досрочную поставку. Удовлетворение требований по-

купателей по срокам поставок товаров рассматривается в качест-

ве важнейшего условия обеспечения конкурентоспособности товара.

Импортеры продукции, ужесточая сроки поставок товаров, получа-



ют дополнительную экономию от снижения затрат на сооружение

складских помещений, уменьшают срок оборачиваемости оборотных

средств, что соответственно приносит дополнительную прибыль.

Определенное влияние на конкурентоспособность товара оказы-

вают его упаковка и маркировка. Вид упаковки может определять-

ся базисными условиями поставок, которые предусматривают не-

обходимость обеспечения физической сохранности товаров при их

транспортировке. Кроме того, на вид упаковки могут оказывать влия-

ние специальные требования, которые выдвигаются покупателем в

зависимости от специфики конкретного товара и перспектив его

дальнейшего использования. Так, например, покупатель может тре-

бовать специальную расфасовку товара с тем, чтобы осуществлять

его дальнейшую реализацию потребителям без дополнительной пе-

реупаковки.

Маркировка товаров выполняется в соответствии с общеприня-

тыми международными требованиями, определяющими обязатель-

ные реквизиты маркировки. Может применяться рекламная марки-

ровка, если это не противоречит условиям контракта.

Особое значение упаковка и маркировка имеют для повышения

конкурентоспособности потребительских товаров, так как первое впе-

чатление о товаре покупатель часто формирует на основе качества

их упаковки и маркировки.

В большинстве контрактов содержатся коммерческие гарантии

качества, которые определяют обязательства продавца предоставить

покупателю товар, обладающий в течение установленного (гаран-

тийного) периода определенными свойствами. В случае несоответст-

вия свойств товара гарантийным характеристикам покупатель имеет

право предъявить продавцу претензию в течение установленного га-

рантийного срока. При рассмотрении претензий покупателю может

быть предоставлена возможность потребовать от продавца устранить

дефекты, заменить дефектное изделие, провести уценку товаров,

предоставить возможность отказаться от товара и возвратить выпла-

ченные деньги.

С целью повышения конкурентоспособности предложения това-

ра на рынке в контракте может предусматриваться проверка качест-

ва либо приемка товаров на предприятиях поставщиков, что даст

возможность своевременно обнаружить дефекты. Проверка может

производиться привлеченными независимыми фирмами или специа-

листами покупателей. Проверка ведется выборочно и не лишает по-



купателей права предъявлять претензии по дефектам, обнаружен-

ным в течение гарантии. Приемка товаров на заводах поставщиков

осуществляется в случаях, когда невозможно ее сделать после полу-

чения товара, и проводится специалистами покупателей или привле-

ченными контролирующими фирмами. Приемка товаров лишает по-

купателей права предъявлять претензии продавцам за исключением

случаев обнаружения скрытых дефектов.

Процесс урегулирования претензий по качеству в определенной

мере зависит от остроты конкуренции на рынке, от желания продав-

ца повысить уровень конкурентоспособности своих товаров на рын-

ке. В связи с этим продавец ищет взаимоприемлемые решения по

удовлетворению претензий покупателя даже за пределами гарантий-

ного срока.

Контракты предусматривают также материальную ответствен-

ность сторон за неисполнение или ненадлежащее их исполнение.

Материальная ответственность может быть предусмотрена в виде

штрафных санкций и возмещения убытков.

Штрафные санкции к продавцам могут быть предусмотрены за

просрочки в поставках товаров, за поставки товаров низкого качест-

ва, некомплектные поставки и др. Покупатели обычно штрафуются

за нарушение платежных обязательств.

Кроме штрафных санкций в контрактах может быть предусмотре-

но возмещение убытков за причиненный моральный ущерб, вызван-

ный нарушением договорных обязательств. Причем подобные взы-

скания не освобождают от выполнения обязательств по поставкам.

Определенное влияние на конкурентоспособность товара оказы-

вают: условия доставки товара и варианты страхования от транс-

портных рисков; фиксирование в контрактах обстоятельств непреодо-

лимой силы (форс-мажорные обстоятельства) и действий продавца

и покупателя по выполнению взаимных контрактных обязательств

в случае наступления подобных обстоятельств; порядок разрешения

споров, которые могут возникнуть между сторонами в процессе ре-

ализации контракта.

Оказывая непосредственное влияние на конкурентоспособность

товара, организационно-коммерческие условия в основном опреде-

ляют эффективность деятельности поставщика на рынке. Поэтому

при оценке этих факторов можно сделать вывод о том, в какой мере

поставщик способен обеспечить сбыт своей продукции в соответст-

вии с требованиями покупателей.



С понятиями конкурентоспособности продукции и конкуренто-

способности товара тесно связана категория конкурентоспособность

предприятия (фирмы, организации), представляющая собой потен-

циальную возможность эффективной деятельности предприятия на

рынке для достижения конкурентных преимуществ.

В теории конкурентных преимуществ, разработанной в исследо-

ваниях известного американского ученого М. Портера, выделяются

два основных типа конкурентного преимущества предприятия: низ-

кие издержки и дифференциация товаров.Низкие издержки отража-

ют способность фирмы производить товар с меньшими затратами,

чем конкуренты. Дифференциация представляет собой способность

предприятия обеспечить покупателя уникальной и большей ценно-

стью в виде высокого качества товаров, товаров рыночной новизны,

высокого качества послепродажного обслуживания и т. д.

Конкурентное преимущество любого типа дает более высокую

эффективность, чем у конкурентов. Фирмы с низкими издержками

при равных с конкурентами ценах на сравнимые товары имеют воз-

можность получить большую прибыль. Соответственно у фирм с

дифференцированной продукцией прибыль с единицы продукции

будет выше, так как дифференциация позволяет фирме устанавли-

вать высокие цены, что при равных с конкурентами издержках дает

большую прибыль.

Рыночные отношения диктуют предприятию четкие ориентиры

в конкурентной борьбе: максимальное удовлетворение требований

потребителя и эффективность производственно-экономической дея-

тельности. Реализация последних состоит в поиске и использовании

конкурентных преимуществ предприятия, обеспечивающих дости-

жение прочных конкурентных позиций на рынке.

Конкурентоспособность предприятия определяется действием

комплекса факторов внешней и внутренней среды его жизнедеятель-

ности. К факторам внешней среды могут быть отнесены:

� конкурентоспособность отрасли;

� конкурентоспособность региона (территории);

� конкурентоспособность страны обитания предприятия;

� организация входных материальных, финансовых и информаци-

онных потоков предприятия;

� факторы, определяющие конкурентный рынок (состояние и струк-

тура рынка, емкость рынка, требования потребителя к продук-



ции, условия предложения товаров на рынке, уровень развития

конкуренции).

К факторам внутренней среды относятся составляющие элемен-

ты экономического потенциала предприятия, который определяется

совокупностью ресурсов предприятия и эффективностью их исполь-

зования.

Возможности непосредственного воздействия предприятия на фак-

торы внешней среды достаточно ограниченны, поскольку они пре-

имущественно действуют объективно по отношению к предприятию.

Реальные возможности обеспечения конкурентоспособности пред-

приятия находятся в сфере факторов внутренней среды.Однако воз-

действовать на эти факторы можно с разной степенью эффективно-

сти. Так, как правило, значительных капиталовложений и длитель-

ного срока окупаемости требуют инновационные изменения техни-

ко-технологических условии работы.Между тем при существующем в

мире высоком уровне развития научно-технического прогресса про-

изводственный потенциал предприятий, который составляет значи-

тельную часть экономического потенциала, практически определя-

ется используемыми в производстве современными технологиями.

Применяемые на предприятии технологии формируют требова-

ния к количественному и качественному составу основных произ-

водственных фондов, системе коммуникаций, составу и квалифи-

кации промышленно-производственного персонала, используемым

природным ресурсам (вода, топливо и т. п.), системе обработки ин-

формации. В свою очередь, вышеназванные требования определяют

производственную мощность предприятия, количество и качество

оборотных средств, необходимых для реализации производственно-

го процесса.

Вместе с тем для обеспечения конкурентоспособности предпри-

ятия при всей важности создания современных технико-технологи-

ческих условий производства необходимо также уделять внимание

формированию адекватной данным условиям системы менеджмента

на предприятии.

Конкурентоспособность фирмы на товарном рынке проявляется

через ее имидж, т. е. представление покупателей (потребителей) об

этой фирме, основанное на ее деловой репутации в качестве произво-

дителя и поставщика.Соответственно имидж фирмы оказывает влия-

ние на конкурентоспособность товаров в процессе их реализации.



В отличие от категорий конкурентоспособности продукции, то-

вара, предприятия, относящихся к сфере микроэкономики, конку-

рентоспособность отрасли, региона (территории) имеет мезоэконо-

мический характер, а конкурентоспособность страны (национальная

конкурентоспособность) — макроэкономический характер.

Под конкурентоспособностью отрасли понимается степень ее

готовности к конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках

страны. Конкурентоспособность отрасли наряду с традиционными

показателями эффективности характеризуется степенью ее динамич-

ности и жизнеспособности при различных вариантах прогноза эко-

номического развития страны и мировой экономики.

Конкурентоспособность региона (территории) определяется спо-

собностью региона создавать условия для долгосрочного экономиче-

ского роста предприятий и эффективного использования ресурсов

с целью обеспечения качества жизни населения.

Конкурентоспособность страны может рассматриваться с пози-

ций внешнего и внутреннего рынков. Различают глобальную конку-

рентоспособность страны на мировых рынках (международная кон-

курентоспособность), конкурентоспособность страны на националь-

ном рынке (национальную конкурентоспособность).

Международная конкурентоспособность страны характеризует

способность страны в условиях открытости и конкуренции обеспе-



чить сравнительно высокую результативность своей экономической

системы, выражающуюся в достижении высоких и стабильных тем-

пов роста доходов населения, эффективности и производительности,

а также расширении мирохозяйственных позиций.

Исторически концепция международной конкурентоспособности

основана на теории использования в международном разделении

труда сравнительных преимуществ национальных экономик. Среди

них прежде всего богатые природные ресурсы, благоприятные гео-

графические, климатические, инфраструктурные факторы, дешевая

рабочая сила.

Обладая определенными сравнительными преимуществами, стра-

на имеет возможность экспорта своей продукции в те страны, где та-

ких преимуществ нет, и импорта продукции из тех стран, которые

обладают определенными преимуществами по сравнению с нацио-

нальной экономикой страны-импортера (например, торговля сырье-

выми ресурсами).

Между тем сравнительные преимущества зачастую достаточно

объективны, существуют изначально и поэтому статичны, зачастую

невоспроизводимы (запасы полезных ископаемых). Однако по мере

развития индустриального общества в странах с развитой рыночной

экономикой постепенно формируются конкурентные преимущества,

основанные на научно-технических достижениях. Наиболее устой-

чивыми из них являются конкурентные преимущества, связанные

с инновациями. Соответственно интеграция сравнительных и конку-

рентных преимуществ в одной стране усиливает ее конкурентоспо-

собность в глобальном экономическом пространстве.

Национальная конкурентоспособность определяется способно-

стью страны использовать свои конкурентные преимущества и со-

здавать условия для долгосрочного роста экономики и эффективного

использования ресурсов с целью обеспечения качества жизни насе-

ления.

� Качество

� Градация

� Удовлетворенность потребителей

� Конкурентоспособность продукции

� Конкурентоспособность предприятия



� Конкурентоспособность отрасли

� Конкурентоспособность региона (территории)

� Международная конкурентоспособность страны

� Национальная конкурентоспособность

Что понимается под категорией качества с философских, социаль-

ных, технических, правовых и экономических позиций?

Назовите основные периоды в развитии подходов к содержанию ка-

тегории качества.

Что понимается под термином «качество» в международном стан-

дарте ИСО 9000:2005?

Какова роль качества в формировании конкурентоспособности про-

дукции?

Назовите основные системообразующие факторы и составляющие

элементы конкурентоспособности продукции и товара.

Что понимается под конкурентоспособностью предложения товара

на рынке и какими условиями оно характеризуется?

Действием каких факторов определяется конкурентоспособность

предприятия?



Квалиметрия— это наука об измерении качества продукции и услуг.

Термин «квалиметрия» произошел от латинского слова qualitas —

качество и греческого metreo — измеряю. Квалиметрия объединяет

количественные методы оценки качества.

Различают следующие виды квалиметрии:

1) общую квалиметрию, которая включает в себя разработку и изу-

чение общетеоретических проблем понятийного аппарата измере-

ния, оценки;

2) специальные квалиметрии, которые классифицируются по видам

методов и моделей оценки качества (например, экспертная ква-

лиметрия, вероятностно-статистическая квалиметрия);

3) предметные квалиметрии, которые дифференцированы по видам

объектов оценивания (квалиметрия продукции, квалиметрия про-

цессов, квалиметрия услуг).

Объектами квалиметрии являются:

1. Производственный процесс, технологический процесс, техноло-

гическая система или ее элементы.

� Производственный процесс — совокупность всех действий лю-

дей, орудий труда, необходимых на данном предприятии для

изготовления и ремонта продукции.

� Технологический процесс — часть производственного процесса,

содержащая целенаправленные действия по изменению и/или

определению состояния предмета труда.

� Технологическая система— совокупность функционально взаи-

мосвязанных средств технологического оснащения, предметов



производства и исполнителей для выполнения в регламенти-

рованных условиях производства заданных технологических

процессов или операций.

2. Продукция:

� изделия (машиностроения, легкой промышленности и др.);

� материал;

� продукт (химический, биологический и т. п.).

3. Услуга, работа.

4. Интеллектуальный продукт:

� технологический метод, программный продукт;

� научный продукт (концепция, методика и т. п.);

� прочие нематериальные продукты (организационная система,

схема, карта и т. п.).

Для проведения квалиметрической оценки различных объектов

должны быть построены системы показателей, определяющие их ка-

чество.

Оценки качества в значительной степени зависят от показате-

лей, характеризующих свойства продукции, совокупность которых и

образует модель качества оцениваемого объекта. Эта зависимость

настолько велика, что вполне возможна следующая ситуация: при

одном наборе показателей объект А будет лучше по качеству, чем

объект Б; при другом наборе может быть наоборот: Б лучше А. В свя-

зи с этим система показателей, по которой оценивается качество,

должна быть однозначно представлена, а также упорядочена (деком-

позирована) в иерархическую структуру (дерево свойств).

При этом необходимо учитывать в дереве свойств не только основ-

ные, но и второстепенные показатели, поскольку суммарная важ-

ность всех свойств может быть весьма значительной, серьезно увели-

чивающей погрешность итоговой оценки качества.

Показатель качества изделия — это количественное выражение од-

ного или нескольких свойств изделия применительно к определен-

ным условиям создания и эксплуатации этого изделия.



По количеству характеризуемых свойств показатели качества

делятся на единичные, комплексные (групповые) и интегральные.

Единичные показатели качества характеризуют одно свойство

продукции и определяются как процентное соотношение величины

параметра оцениваемого изделия к величине параметра базового об-

разца.

Комплексный показатель качества характеризует совокупность

нескольких свойств продукции и рассчитывается на основе единич-

ных показателей как сводный параметрический индекс методом сред-

невзвешенного.

Интегральный показатель качества определяется как соотно-

шение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потреб-

ления продукции к суммарным затратам на приобретение и исполь-

зование этой продукции.

В основе оценки и анализа качества продукции лежат единичные

показатели (рис. 2.2.1), которые можно подразделить на две группы:

эксплуатационные (показатели технического уровня) и производст-

венно-технологические (показатели технологичности).

К эксплуатационным показателям относятся:

� показатели назначения; характеризуют свойства продукции, опре-

деляющие основные функции, для выполнения которых она пред-

назначена, и обусловливают область ее применения;



� показатели надежности; определяют свойства продукции сохра-

нять в заданном интервале времени, в установленных пределах

значения всех параметров продукции, характеризующих способ-

ность выполнять основные функции.Надежность оценивается по-

казателями безотказности, долговечности, ремонтопригодности,

сохраняемости;

� эргономические показатели; характеризуют систему «человек —

изделие— среда» и учитывают комплекс гигиенических, антропо-

метрических, физиологических, психологических свойств чело-

века, проявляющихся при взаимодействии с изделием в произ-

водственных и бытовых условиях;

� эстетические показатели; характеризуют целостность композиции,

информационную выразительность, рациональность форм, цвето-

вое исполнение, совершенство производственного исполнения и т. п.;

� показатели транспортабельности; определяют приспособлен-

ность продукции к ее перемещению в пространстве (транспорти-

рованию), не сопровождающемуся при этом ее эксплуатацией или

потреблением;

� показатели безопасности; характеризуют особенности продукции,

обусловливающие при ее эксплуатации или потреблении без-

опасность человека;

� показатели экологичности; характеризуют особенности продук-

ции, определяющие уровень вредных воздействий на окружа-

ющую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении

продукции (например, содержание вредных примесей, выбрасы-

ваемых в окружающую среду при эксплуатации продукции; веро-

ятность вредных выбросов, излучений и др.);

� патентно-правовые показатели; характеризуют патентную защи-

ту и патентную чистоту. Патентная защита выражает степень за-

щиты авторскими свидетельствами и патентами продукции в

странах предполагаемого экспорта или продажи лицензий на оте-

чественные изобретения. Патентная чистота оценивает свойство

изделия, заключающееся в том, что оно может быть свободно ис-

пользовано в стране без опасности нарушения действующих на ее

территории охранных документов исключительного права.

К производственно-технологическим показателям относятся:

� показатели материалоемкости и трудоемкости; соответственно

служат для определения количества материалов, труда, затрачи-



ваемого на изготовление единицы продукции (или выполнение

единицы работы, услуги);

� показатели энергоемкости; характеризуют затраты энергии на про-

изводство единицы продукции;

� показатели блочности (сборности); характеризуют долю специ-

фицированных составных частей в общем количестве составных

частей единицы изделия. Блочность изделия характеризует про-

стоту ее монтажа;

� показатели унификации и стандартизации; характеризуют насы-

щенность изделий стандартизированными и унифицированными

узлами и деталями, а также уровень унификации с другими изде-

лиями.

Анализ и оценка уровня качества продукции проводятся на основе

единичных показателей качества. При этом единичные показатели

качества подразделяют на классификационные и оценочные.

Классификационные показатели характеризуют назначение и об-

ласть применения данного вида продукции. Значения этих показа-

телей позволяют отнести образцы, имеющиеся на мировом рынке,

к группе аналогов оцениваемой продукции. Для последующего со-

поставления оцениваемого и базового образцов они не использу-

ются.

Оценочные параметры характеризуют функциональные, ресур-

сосберегающие, природоохранные и другие свойства продукции. Эти

показатели используются непосредственно для сопоставления оце-

ниваемого изделия и базовых образцов. В зависимости от специфи-

ческих особенностей продукции и условий ее применения система

используемых оценочных показателей может дополняться или со-

кращаться. Кроме того, исходя из характера решаемой задачи часть

указанных показателей может использоваться при оценке в качестве

ограничений, например, в числе нормативных параметров.

Методы определения численных значений показателей качества

продукции подразделяются на две группы (рис. 2.3.1):

1) по способам получения информации (инструментальный, расчет-

ный, органолептический, регистрационный);



2) по источникам получения информации (традиционный, эксперт-

ный, социологический).

Инструментальный (измерительный) метод определения пока-

зателей качества продукции основан на информации, получаемой

при использовании технических средств измерений. Этим методом

определяется большинство показателей качества (например, ско-

рость транспортных средств, масса изделия и т. д.).

Расчетный метод основан на использовании теоретических и эм-

пирических зависимостей для определения численных показателей

качества изделий. Обычно используется для определения надежно-

сти, производительности, трудоемкости и др.

Органолептический метод основан на использовании информа-

ции, получаемой в результате анализа ощущений и восприятия от

органов чувств человека (эксперта): зрения, слуха, обоняния и др.

Численные значения показателей при этом методе выражаются в

баллах. Используется для определения эргономических и эстетиче-

ских показателей качества.



Регистрационный метод основан на использовании информации,

полученной путем регистрации и подсчета определенных событий,

предметов и т. д. Этим методом определяются, например, показатели

долговечности, безотказности.

Традиционный метод предполагает получение информации о ко-

личественной оценке показателей качества из традиционных источ-

ников информации на предприятии (в организации): лабораторий,

ОТК и т. п.

Экспертный метод предполагает использование экспертных оце-

нок при определении значений показателей качества.Метод основан

на применении опыта и интуиции специалистов-экспертов и обоб-

щении их мнения.Применяется в случаях, когда те или иные показа-

тели качества не могут быть определены другими, более объектив-

ными методами.

Социологический (маркетинговый) метод основывается на сборе

и анализе мнений реальных и/или потенциальных потребителей.
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В квалиметрической оценке качества продукции численные зна-

чения показателей качества используются для определения уровня

качества продукции.

Уровень качества продукции представляет собой относительную

характеристику качества продукции, основанную на сравнении сово-

купности показателей ее качества с соответствующей совокупностью

базовых показателей.

Применительно к техническим изделиям используется понятие

технического уровня продукции, под которым понимается относи-

тельная характеристика качества продукции, основанная на сопо-

ставлении значений показателей, характеризующих техническое со-

вершенство оцениваемой продукции, с базовыми значениями соот-

ветствующих показателей.

При оценке уровня качества продукции (технического уровня про-

дукции) могут быть использованы дифференциальный, комплекс-

ный, смешанный, интегральный методы оценки.

Дифференциальный метод основан на использовании единичных

показателей качества продукции. При дифференциальном методе

строятся параметрические индексы по формулам:
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где qi— параметрический индекс i-го параметра; Pi— значение i-го по-

казателя качества; Pio — базовое значение i-го показателя качества;

n — количество показателей.

Из формул (2), (3) выбирают ту, при которой увеличению отно-

сительного значения показателя отвечает улучшение качества про-

дукции; например, относительное значение срока службы вычисля-

ют по формуле (2), а материалоемкость — по формуле (3).

По результатам расчетов и анализа параметрических индексов

показателей качества делают следующие выводы:

� уровень качества оцениваемой продукции выше или равен уров-

ню базового образца, если все значения параметрических индек-

сов соответственно больше или равны единице;

� уровень качества оцениваемой продукции ниже уровня базового

образца, если все значения параметрических индексов меньше

единицы;

� если часть параметрических индексов больше или равна единице,

а другая часть меньше единицы, то для оценки уровня качества

используют следующую методику. Все параметрические индексы

делятся на две группы. В первую группу (основную) включаются

параметрические индексы показателей качества, характеризую-

щие наиболее существенные свойства продукции, во вторую —

второстепенные. Если в основной группе все параметрические

индексы больше или равны единице, то уровень качества оцени-

ваемого изделия признается выше или равным уровню качества

базового образца.

Кроме того, для определения уровня качества на основе единич-

ных показателей качества оцениваемого изделия и базового образца

может быть построена циклограмма («паутина качества») (рис. 2.3.2).

Алгоритм построения циклограммы:

1) выбираются основные показатели качества изделия, которые пред-

ставляются в виде лучей (1–8);



2) на лучах циклограммы откладываются значения показателей ка-

чества для оцениваемого изделия (точка 0) и базового изделия

(точка б);

3) на основе соединения точек образуют многоугольники и рассчи-

тывают их площадь.

Для определения уровня качества оцениваемого изделия пло-

щадь его многоугольника сравнивается с площадью многоугольника

базового образца.Соответственно большая площадь многоугольника

свидетельствует о более высоком уровне качества изделия.

Комплексный метод оценки уровня качества основывается на при-

менении комплексных (обобщающих) показателей качества.

Комплексный показатель рассчитывается как сводный парамет-

рический индекс по формуле

Q
i
= a q

i i� � , (4)

где ai — вес i-го параметра.

При расчете сводного параметрического индекса сложной зада-

чей представляется определение веса параметров (коэффициентов).

Наиболее распространен экспертный метод определения весовых

коэффициентов. Кроме того, используются статистические и мате-

матические методы.



Смешанный метод оценки уровня качества основывается на со-

вместном применении единичных и комплексных показателей. При

этом проводятся следующие мероприятия:

� наиболее важные показатели используются как единичные;

� остальные единичные показатели объединяются в группы, для

каждой из которых определяются групповые показатели;

� на основе полученной совокупности групповых и единичных по-

казателей качества оценивается уровень качества дифференци-

альным методом.

Интегральный метод оценки уровня качества базируется на соот-

ношении интегральных показателей уровня качества оцениваемого

изделия и базового изделия.

Интегральный показатель уровня качества определяется по фор-

муле

Q
int.
=
E

P

u

c

, (5)

где Qint. — интегральный показатель уровня качества; Eu — полезный

эффект, т. е. количество единиц произведенной продукции или вы-

полненной изделием работы за весь срок эксплуатации изделия; Pc—

цена потребления продукции.

При оценке уровня качества продукции могут быть также приме-

нены методы сравнения на основе экспертных оценок.

Среди методов сравнения следует выделить построение:

� шкалы уровня;

� шкалы порядка;

� шкалы отношений.

При использовании шкалы уровней с принятой величиной уровняQ

сравниваются все остальные величины Qi, по принципу Qi = �Q.

Например, температура таяния льда Q = 0 °С, температура объ-

екта i Qi = 20 °С, то 20 – 0 = �Q = 20 °С.

При измерениях по шкале порядка проводится ранжирование

объекта в соответствии с рангами, определенными экспертами. При

этом применяется метод попарного сравнения (пример в табл. 2.3.1).

Предпочтение одного объекта перед другим обозначено 1, обрат-

ная ситуация — 0. Ранжированный ряд — шкала порядка Q4 � Q5 �

� Q6 � Q2 � Q1 � Q3. Можно использовать более совершенные крите-



рии, например определить лучшее качество оценкой 1, худшее —

оценкой –1, а равноценное — 0.

В экспертных оценках используют также шкалу порядка, фикси-

руя в ней опорные точки (баллы); например, пятибалльную шкалу

оценки знаний.

Важна также согласованность мнений экспертов, которую можно

определить по коэффициенту конкордации, рассчитанному по фор-

муле, предложенной Кендалом:

W =
12

2 3

S

n m m( )

,

�
(6)

где S — сумма квадратов отклонения оценок рангов каждого объекта

экспертизы от среднего значения; n — число экспертов; m — число

объектов экспертизы (0 <W < 1: 0 — полная несогласованность экс-

пертов; 1 — полное единодушие экспертов).

Данные для оценки согласованности мнений пяти экспертов пред-

ставлены в табл. 2.3.2.

Оцениваем среднее арифметическое число рангов:

Q ср. =
21 15 9 18 7 25 35

7

� � � � � �
= 20.

Затем оцениваем сумму квадратов отклонений от среднего:

� = 630.



Определяем величину коэффициента конкордации:

W =
12 630

25 343 7

�

� �( )
= 0,9.

Вывод: мнения экспертов хорошо согласованы.

Шкала отношений применяется для измерения физических вели-

чин (масса, длина, мощность и т. п.).

q =
Q

Q

i , (7)

где Qi — измеряемая величина; Q — эталонная величина.

�

Во многих отечественных и зарубежных методиках оценивания

качества применяется не цифровая, а вербальная технология выра-

жения градаций значений абсолютных показателей свойств.

Например, часто используется вербальная шкала с пятью града-

циями: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно, очень неудовлетворительно.Иногда используют эквивалент-

ную ей цифровую пятибалльную шкалу. Но уже за счет подобного

небольшого числа градаций относительная погрешность увеличива-

ется до ±20%.



Чтобы уменьшить величину относительной погрешности, нужно

при прочих равных условиях увеличить число градаций.Но не в лю-

бых (т. е. максимальных) размерах, а в тех, которые соответствуют

психологическим возможностям человека. А эти возможности пре-

допределяют, что оптимальное число градаций должно быть в рам-

ках 10–12, т. е. должна использоваться знакомая всем пятибалльная

шкала, дополненная промежуточными значениями «+» или «–».

Сходных результатов можно добиться, если использовать не пя-

тибалльную (с «+» и «–»), а 100%-ную шкалу с градациями через

10% (кроме начала и конца шкалы, где возможны и более мелкие

градации). Разумеется, все сказанное относится к тем свойствам, для

показателей которых или очень трудно или по каким-то причинам

нежелательно использовать для выражения их значений обычные

физические единицы измерения.

� Квалиметрия

� Показатель качества

� Уровень качества продукции

� Технический уровень продукции

Назовите виды и объекты квалиметрии и раскройте их сущность.

Назовите единичные показатели качества и покажите их значение

для оценки качества продукции.

Что понимается под циклограммой («паутиной качества») и каков

алгоритм ее построения?

Какие методы используются в квалиметрии? Приведите примеры

применения методов квалиметрии.



Оценка конкурентоспособности является исходным элементом для

производственно-хозяйственной деятельности предприятий в усло-

виях рыночной экономики. При этом систематической оценке долж-

на подвергаться не только конкурентоспособность производимой

предприятием продукции, но и конкурентоспособность самого пред-

приятия.

Важность такой оценки обусловлена целым рядом обстоятельств,

среди которых:

� необходимость разработки мероприятий по повышению конку-

рентоспособности продукции;

� выбор предприятием партнера для организации совместного вы-

пуска продукции;

� привлечение средств инвестора для организации конкурентоспо-

собного производства;

� составление маркетинговых программ для выхода предприятия

на новые рынки сбыта;

� своевременное принятие решения об оптимальных изменениях

товарного ассортимента, разработке и производстве новых и мо-

дернизированных изделий, расширении и создании производст-

венных мощностей и др.

Оценка конкурентоспособности продукции может проводиться

с алгоритмом, приведенным на рис. 3.1.1.

На первом этапе должны быть определены цели анализа и оценки

конкурентоспособности продукции.Оценка конкурентоспособности

продукции может проводиться на различных стадиях жизненного



цикла продукта (разработка, изготовление, продажа и эксплуатация),

соответственно цели оценки конкурентоспособности могут быть

определены исходя из стадии жизненного цикла продукта.

Важнейший этап оценки конкурентоспособности продукции —

проведение маркетинговых исследований по изучению рынка, вклю-



чающих изучение рыночного потенциала (емкости рынка), анализ

рыночной сегментации, исследование фирменной структуры рынка

и позиций конкурентов, изучение информации о покупателях.

На основании маркетинговых исследований формулируются тре-

бования к изделию. Основными критериями при этом выступают:

� технический уровень и уровень качества продукции;

� стандарты, документы законодательных органов страны-импор-

тера и специфические требования потребителя;

� соответствие уровня качества продукции требованиям норматив-

но-технической документации;

� затраты потребителя на приобретение продукции, оплату тамо-

женных сборов, налоги, транспортирование, монтаж, наладку, оп-

лату запчастей, обслуживание и ремонт изделия, оплату материа-

лов, топлива, энергии и т. п.

Сформулированные требования к изделию— это база для опреде-

ления перечня параметров изделия, подлежащих оценке. Параметры

количественно характеризуют свойства продукции. Следует отме-

тить, что конкурентоспособность определяется только теми свойст-

вами, которые представляют интерес для конкретного потребителя,

поэтому все параметры изделия, выходящие за рамки этих свойств,

не должны рассматриваться при оценке конкурентоспособности, как

не имеющие к ней отношения. Такое превышение параметров, с точ-

ки зрения потребителя, представляется бесполезным и даже может

снизить конкурентоспособность товара в случае, если превышение

параметров, характеризующих технический уровень продукции, бу-

дет способствовать повышению цены.

При определении перечня параметров изделия, подлежащих

оценке, анализе нормативных параметров целесообразно руковод-

ствоваться:

� действующими международными (ИСО, МЭК и др.) и региональ-

ными стандартами;

� национальными отечественными и зарубежными стандартами;

� действующими законодательствами, нормативными актами, тех-

ническими регламентами страны-экспортера и страны-импор-

тера, устанавливающими требования к ввозимой в страну про-

дукции;

� документацией на поставку;



� каталогами, проспектами и стандартами фирм — изготовителей

данной продукции;

� патентной и конъюнктурно-экономической документацией и т. п.

Значительная роль в оценке конкурентоспособности продукции

должна отводиться анализу нормативных параметров и условий

конкурентоспособности продукции, классификация которых пред-

ставлена на рис. 3.1.2. Первым шагом на этом этапе является оценка

патентной чистоты продукции, отражающая степень воплощения в

изделии технических решений, не подпадающих под действие патен-

тов, введенных в стране, на рынке которой запланирован сбыт. Если

в продукции имеются составные части, не обладающие патентной

чистотой, то дальнейший анализ конкурентоспособности целесооб-

разно проводить только после разработки и оценки мероприятий,

направленных на обеспечение такой патентной чистоты.

При анализе нормативных параметров и условий следует опреде-

лить принципиальные возможности продаж товара на конкретном

рынке с точки зрения наличия нетарифных ограничений в торговле.

В процессе анализа внешнеторговой политики стран предпола-

гаемого сбыта товара следует установить наличие прямых запретов



(эмбарго) на его импорт, ограничение импорта (квотирование),

а также выявить необходимость и принципиальную возможность по-

лучения лицензий на поставку планируемого количества товара (ли-

цензирование).

Наряду с количественными ограничениями в торговле со страной

предполагаемого импорта рассматриваются технические ограниче-

ния, к которым относятся технические регламенты и стандарты.

Технический регламент — документ, содержащий обязательные

правовые нормы, утвержденный органом власти и устанавливающий

обязательные для применения и исполнения требования к объек-

там технического регулирования (продукции, процессам производ-

ства и т. д.).

Соответствие продукции требованиям национальных технических

регламентов — необходимое условие, обеспечивающее доступ про-

дукции на внутренний рынок страны. Технические регламенты мо-

гут распространяться не на одну, а на несколько стран, т. е. рассмат-

риваться как региональные технические регламенты.

Стандарты в большинстве стран мира — нормативные докумен-

ты, разработанные заинтересованными в этих документах сторонами

(международные, региональные, национальные организации по стан-

дартизации, производители, потребители, торговая сеть и т. п.).

В большинстве стран в качестве необходимого условия допуска

товара на внутренний рынок требуется подтверждение соответствия

этого товара (услуги) техническим регламентам по безопасности

жизни, здоровья и имущества граждан и окружающей среды, т. е.

проведение обязательной сертификации товаров. Во многих странах

приняты законы, охраняющие интересы потребителей и предусмат-

ривающие соответствующие санкции за их нарушение.

Например, в странах ЕС с 1 января 1993 г. введены единые нормы

и требования по безопасности потребительских товаров, продавае-

мых на рынке ЕС. Следует отметить, что, согласно этой директиве,

изготовитель должен информировать покупателя обо всех возмож-

ных рисках, связанных с потреблением его изделий, в инструкциях,

при маркировке, на этикетке. В дополнение в феврале 1993 г. в ЕС

принят специальный документ о контроле за соответствием това-

ров, ввозимых из третьих стран (не стран ЕС), правилам безопасно-

сти.На его основе установлена специальная проверка импорта таких

товаров, осуществляемая на внешних границах ЕС таможенными ор-

ганами.



Большое значение для экспортеров имеет соблюдение экологи-

ческих норм, предъявляемых к импортным товарам в странах-экс-

портерах. Так, например, в большинстве стран Западной Европы

обязательным стало оснащение автомобилей специальным обору-

дованием для очистки выхлопных газов и был запрещен импорт ав-

томобилей без этого оборудования. Ряд западноевропейских стран

при ввозе сельскохозяйственной продукции требуют сертификаты

на соответствие допустимым нормам радиоактивности.

В качестве ограничения на ввоз товаров в страну экспорта может

выступать несоответствие процедур сертификации в стране-экспор-

тере и стране-импортере. Средством устранения такого рода препят-

ствий является гармонизация национальных систем сертификации

путем заключения соглашений.

По отдельным товарам ограничением при их экспорте может стать

требование покупателя о соответствии системы менеджмента каче-

ства предприятия-изготовителя международным стандартам ИСО

серий 9000, 14000 и др. (подробно этот вопрос будет рассмотрен

в главе 6).

Барьером на пути экспорта могут стать и различные обязатель-

ные требования к маркировке и этикетированию товаров. Так, в не-

которых странах обязательно наличие надписи на упаковке на двух

официальных языках, принятых в стране. Например, в Швеции на

упаковке продовольственных и аптекарских товаров необходимо ука-

зывать содержимое на шведском и финском языках, в Канаде — на

английском и французском.

Таким образом, на этапе оценки нормативных параметров конку-

рентоспособности промышленной продукции устанавливается соот-

ветствие параметров изделия обязательным регламентам, стандар-

там и нормам, определяющим уровень и границы этих параметров.

Если хотя бы один из параметров не соответствует обязательному

уровню, который предписан действующими нормами и стандартами,

продукция не может рассматриваться как конкурентоспособная не-

зависимо от результата сравнения по другим параметрам. Поэтому

исследование соответствия стандартам и законодательным нормам,

действующим на рынке конкретной страны, должно проводиться в

первую очередь, и только в случае выявления такого соответствия

оценка конкурентоспособности продукции может быть продолжена.

Методически учет нормативных параметров при оценке конку-

рентоспособности обеспечивается путем введения специального по-



казателя, который может принимать лишь два значения: 1 или 0. Ес-

ли изделие соответствует нормативным параметрам и условиям, то

показатель равен 1, если нет — 0. Групповой показатель по всем нор-

мативным параметрам представляет собой произведение единичных

показателей:

IN = Q
Ni

i

m

	



1

, (8)

где IN — групповой показатель по нормативным параметрам; m — чис-

ло нормативных параметров; QNi — единичный показатель по i-нор-

мативному параметру.

Следующий этап оценки конкурентоспособности продукции —

формирование группы аналогов. Все включаемые в группу аналогов

изделия должны отвечать следующим критериям:

� конкурирующая и оцениваемая продукция должны быть анало-

гичны по назначению и условиям эксплуатации и ориентированы

на одну группу потребителей;

� изделие-конкурент должно отвечать цели оценки конкурентоспо-

собности;

� представительность изделия-конкурента на рынке в момент оцен-

ки и тенденции ее изменения на перспективу должны подтвер-

ждаться достоверной информацией.

В группу аналогов при оценке разрабатываемой продукции могут

входить перспективные образцы, поступление которых на мировой

рынок прогнозируется на период выпуска оцениваемой продукции,

или идеальная потребительская модель, удовлетворяющая перспек-

тивные потребности определенного сегмента рынка на 100%. При

оценке выпускаемой продукции в группу аналогов могут быть вклю-

чены образцы, реализуемые на мировом рынке, либо также может

быть использована идеальная потребительская модель.

В качестве базовых образцов выделяются лучшие из группы ана-

логов на основе метода попарного последовательного сопоставления

всех аналогов по значениям выбранных оценочных показателей. Вы-

деление базовых образцов на основе метода попарного сопоставле-

ния аналогов осуществляется с учетом следующего: 1) аналог не мо-

жет быть признан базовым образцом и исключается из последующих

сопоставлений, если он уступает другому аналогу по совокупности

оценочных показателей, т. е. уступает другому аналогу хотя бы по



одному показателю, не превосходя его ни по каким другим; 2) оба

аналога остаются для дальнейшего сопоставления с другими, если по

одним показателям оказывается лучше первый аналог, а по другим—

второй, при этом значения некоторых показателей у аналогов могут

совпадать. В результате попарного сопоставления в качестве базо-

вых образцов остаются аналоги, каждый из которых не уступает ни

одному из остальных по совокупности оценочных показателей. Ос-

тавшиеся аналоги принимаются в качестве базовых образцов.

Формирование группы аналогов и выбор базовых образцов ори-

ентированы на учет предметной формы конкуренции при оценке

конкурентоспособности продукции. Однако при этом не следует за-

бывать и о функциональной форме конкурентной борьбы. Необхо-

димо также проанализировать изделия — конкуренты оцениваемой

продукции со стороны функционально разнородных групп товаров

в случае, если они предназначены для удовлетворения одной и той

же потребности покупателя и представляют собой взаимозаменяе-

мые изделия.

Кроме того, при оценке конкурентоспособности продукции сле-

дует также принимать во внимание конкуренцию сопутствующих

товаров и услуг и прогнозировать ее возможное влияние на конку-

рентоспособность оцениваемой продукции.

Следующий этап оценки конкурентоспособности продукции —

анализ уровня качества, цены потребления, организационно-коммер-

ческих показателей.

Анализ уровня качества проводится на основе квалиметрической

оценки (см. об этом в главе 2).

Цена потребления характеризует полные затраты покупателя на

приобретение и эксплуатацию (или потребление изделия) и соответ-

ственно рассчитывается на основе экономических показателей, ха-

рактеризующих цену продажи товара и эксплуатационные расходы

на весь срок службы изделия (или потребление изделия). Соответст-

венно цена потребления изделия может быть рассчитана по формуле

Pс = Pq � �
�	

�O
r

exi

t

t

i
1

1

1( )

, (9)

где Pc — цена потребления изделия; Pq — цена продажи изделия;

Oexi — эксплуатационные расходы на i-й год службы;
1

1( )� r i

— коэф-



фициент приведения к современной стоимости; r — норма дисконта;

t — срок службы изделия; i — год приведения.

При анализе качества и цены потребления изделия проводится

расчет параметрических индексов дифференциальным, комплексным

и смешанным методами оценки (подробно рассмотрены в § 2.3).

Интегральный показатель конкурентоспособности продукции

определяется как соотношение суммарного полезного эффекта, рас-

считанного как комплексный показатель по параметрам качества,

и полных затрат на приобретение и использование товара (цены по-

требления), рассчитанных как комплексный показатель по экономи-

ческим параметрам.

Cint =
Q

P
ci

, (10)

где Cint — интегральный показатель конкурентоспособности товара;

Q — сводный параметрический индекс по показателям качества то-

вара; Pci — сводный параметрический индекс по цене потребления

товара.

При Cint � 1 продукция конкурентоспособна на конкретном рынке,

при Cint < 1 продукция неконкурентоспособна на конкретном рынке.

На этапе анализа уровня качества и цены потребления изделия

важны выбор используемых при оценке конкурентоспособности про-

дукции параметров и определение величины их весовых коэффици-

ентов. Чаще всего при этом используются экспертные оценки, однако

они содержат значительную долю субъективизма и требуют высокой

квалификации экспертов, участвующих в оценке.

Кроме того, могут применяться статистические методы. При их

использовании для определения требуемого набора параметров не-

обходимо воспользоваться статистикой по объему продаж конкури-

рующих изделий и сопоставить его с показателями качества и цены

потребления каждого изделия. Рассчитав математическое ожидание

и среднеквадратичное отклонение для каждого параметра, который

предполагается использовать для оценки конкурентоспособности по

большой группе конкурирующих товаров, можно сделать следую-

щие выводы:

� математическое ожидание для параметра будет соответствовать

оптимальному значению этого параметра для данной группы из-

делий;



� величина среднеквадратичного отклонения параметра покажет

значимость этого параметра для оценки конкурентоспособности;

чем больше среднеквадратичное отклонение, тем менее значи-

тельно влияет данный параметр на конкурентоспособность и тем

меньше весовой коэффициент для данного параметра;

� возможно использование математических ожиданий всех пара-

метров как набор базовых величин для оценки конкурентоспо-

собности данной группы изделий;

� анализируя изменение математического ожидания по каждому

параметру за некоторый период времени, можно спрогнозировать

ожидаемую величину этого параметра в будущем; таким образом

проводится анализ конкурентоспособности для проектируемых

изделий.

При оценке конкурентоспособности продукции также должны

приниматься во внимание организационно-коммерческие показате-

ли, отражающие условия (реальные или потенциальные) продажи

этой продукции.Методически в оценке конкурентоспособности про-

дукции эти показатели могут быть оценены путем экспертных оце-

нок или статистических методов.

На основе проведенного расчета интегрального показателя конку-

рентоспособности и анализа организационно-коммерческих показате-

лей делается вывод о конкурентоспособности изделия по сравнению с

базовыми образцами и формируется политика предприятия в отноше-

нии оцениваемого изделия. В случае положительной оценки (показа-

тели оцениваемого изделия превышают показатели базовых образ-

цов) предприятие принимает решение в соответствии с поставленны-

ми целями анализа и оценки конкурентоспособности продукции —

о проектировании, разработке, производстве, выходе на рынок и т. п.

В случае отрицательной оценки происходит выработка технико-эконо-

мических решений по повышению конкурентоспособности продукции.

Оценка конкурентоспособности предприятия может быть проведена

на основе анализа его конкурентного потенциала, который целесооб-

разно рассматривать с позиции ресурсов обеспечения конкуренто-

способности.



Методически показатели оценки конкурентного потенциала пред-

приятия могут быть сгруппированы в соответствии со следующими

критериями:

� имущественного состояния предприятия;

� платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;

� деловой активности;

� эффективности производственной деятельности предприятия;

� эффективности организации сбыта и продвижения товара;

� конкурентоспособности продукции.

Хотя приведенные обобщающие критерии не претендуют на все-

охватывающий анализ производственно-сбытовой деятельности пред-

приятия, тем не менее они дают возможность оценить ресурсное

обеспечение предприятия, взаимодействие ресурсов и их влияние на

эффективность деятельности предприятия, т. е. позволяют дать до-

статочно обоснованную оценку конкурентоспособности предприятия.

Конкретные показатели, входящие в вышеназванные критериаль-

ные группы, достаточно подробно описываются в экономической ли-

тературе. Выбор же необходимых для расчета показателей должен

осуществляться исходя из целей оценки конкурентоспособности

предприятия.

Расчет вышеназванных показателей — это аналитическая база для

оценки конкурентоспособности предприятия. В дальнейшем необхо-

димо провести сравнение рассчитанных показателей с аналогичны-

ми показателями предприятий-конкурентов, среднеотраслевыми по-

казателями, показателями оцениваемого предприятия за прошлые

периоды или с нормативными показателями, характеризующими эта-

лонную (идеальную) модель конкурентоспособности предприятия,

принятую в зависимости от целей оценки.

Для унификации этапов оценки конкурентоспособности предпри-

ятия целесообразно использование методики, построенной на основе

расчета рейтинговых оценок предприятий.

Эталонная модель конкурентоспособности предприятия может

быть сформирована на основе определения нормативных показате-

лей из вышеперечисленных критериальных групп с учетом глобаль-

ной цели оценки конкурентоспособности предприятия и тех ресур-

сов, которыми располагает предприятие для достижения этой цели.

Например, оценка конкурентоспособности предприятия для участия



в тендере на получение государственного заказа может быть по-

строена на основе целей и задач выполнения государственного зака-

за и необходимых для этого ресурсов.

При проведении оценки показатели конкурентоспособности по

анализируемому предприятию сопоставляются с эталонными (нор-

мативными) значениями данных показателей, которые имеют наи-

высшую оценку (ранг), равную 1. Анализируемое предприятие, об-

ладающее более низкими значениями показателей, получает оценки,

отличающиеся от 1 в меньшую сторону. Расчет данных значений

производится путем вычисления процента отклонений значений

сравниваемого показателя от эталонного показателя. В дальнейшем

процентные отклонения должны быть трансформированы в доли

единиц.

В связи с большим количеством и качественным разнообразием

исследуемых показателей для каждой критериальной группы необ-

ходимо экспертным методом установить коэффициент предпочти-

тельности, который будет характеризовать ценность показателей для

целевого назначения оценки конкурентоспособности предприятия.

Соответственно значение коэффициента предпочтительности может

изменяться от 0 до 1 (при этом наивысший ранг — 1). В дальнейшем

необходимо осуществить расчет суммарного коэффициента для каж-

дой критериальной группы показателей и итогового суммарного ко-

эффициента для оценки конкурентоспособности предприятия. Дан-

ные расчеты могут быть проведены по следующим формулам:

Кs = (Кpj � Аj ), (11)

где Кs— суммарный коэффициент для каждой критериальной груп-

пы показателей;Кpj — коэффициент предпочтительности j-го показа-

теля данной группы; Аj — рейтинг j-го показателя.

Кi = К
s� , (12)

где К — итоговый суммарный коэффициент.

Оценка конкурентоспособности, построенная на основе анализа

конкурентного потенциала предприятия, должна быть дополнена

маркетинговыми исследованиями факторов внешней среды пред-

приятия: конкурентоспособности страны обитания предприятия; ор-

ганизации входных материальных, финансовых и информационных

потоков предприятия; факторов, определяющих конкурентный ры-



нок (состояние и структуру рынка, емкость рынка, требования по-

требителя к продукции, условия предложения товаров на рынке),

уровень развития конкуренции. Проведенная таким образом оценка

конкурентоспособности предприятия позволит выбрать и обосно-

вать конкурентную стратегию функционирования и развития пред-

приятия.

Другим подходом к оценке конкурентоспособности предприятия

является бенчмаркинг.

Бенчмаркинг (англ. benchmarking — опорная точка) представляет

собой процесс сопоставления деятельности оцениваемого предпри-

ятия с деятельностью успешно функционирующих предприятий и

определения на этой основе собственных направлений развития и со-

вершенствования.

Основная цель бенчмаркинга— изучение качества и эффективно-

сти бизнеса партнеров и использование их передовых приемов и

практических методов в конкурентной борьбе для достижения ком-

мерческих успехов компании.

Объектом исследования бенчмаркинга может быть не только дея-

тельность предприятия в целом, но и отдельные функциональные

и обеспечивающие подсистемы управления предприятием, а также

определяющие их процессы, методы и подходы.

Бенчмаркинг был разработан Институтом стратегического пла-

нирования в Кембридже (США) в 1972 г. для оценки эффективно-

сти бизнеса.



В настоящее время США являются неоспоримым лидером в ин-

ституциональных схемах бенчмаркинга. В США, Японии и других

странах программы бенчмаркинга развиваются при государственной

поддержке. Считается, что благодаря такому обмену опытом выиг-

рывает экономика страны в целом.



На практике наиболее распространены внутренний, внешний (кон-

курентный), функциональный и общий бенчмаркинг.

Внутренний бенчмаркинг используется в крупных компаниях

для выявления резервов путем сопоставления между собой деятель-

ности дочерних фирм или отделений. При внешнем (конкурент-

ном) бенчмаркинге проводится сравнение предприятия с конкурен-

тами, как правило фирмами-лидерами, в рамках одной отраслевой

направленности. При функциональном бенчмаркинге одна или не-

сколько функций компании (маркетинг, исследования и разработки,

производство, сбыт и т. п.) сопоставляются с аналогичными функ-

циями другой компании, лидирующей в данном функциональном

направлении. Общий бенчмаркинг предполагает сравнение компа-

нии с непрямыми конкурентами по выбранным параметрам.

Процесс бенчмаркинга предусматривает выполнение следующих

действий:

1) определение объектов для сравнения;

2) выбор лидера для сравнения;

3) установление процедур и методов сравнения;

4) сбор и анализ полученных данных;

5) выявление фактического уровня отставания объекта от лучшей

практики;



6) оценивание перспектив внедрения лучшей практики на предпри-

ятии;

7) представление результатов бенчмаркинга руководству предпри-

ятия и получение одобрения;

8) разработка плана (программы) действий по совершенствованию

деятельности;

9) реализация плана и оценивание его результатов.

Реализация основных операций бенчмаркинга должна осущест-

вляться на основе определенных принципов поведения, которым

должна соответствовать компания, проводящая бенчмаркинг. В свя-

зи с этим для российских предприятий представляется целесообраз-

ным опираться на Европейский кодекс поведения при бенчмаркинге.



Европейский кодекс поведения при бенчмаркинге является реко-

мендательным документом, основных принципов которого придер-

живаются преуспевающие европейские компании, проводящие бенч-

маркинговые исследования.

Применение российскими предприятиями вышеизложенных прин-

ципов и методов бенчмаркинга будет способствовать обеспечению луч-

шего взаимопонимания российских и зарубежных фирм, что, в свою

очередь, позволит использовать прогрессивный зарубежный опыт для

совершенствования производственно-хозяйственной деятельности оте-

чественных предприятий.



Оценка конкурентоспособности стран проводится различными зару-

бежными организациями. Одно из наиболее известных исследова-

ний в этой области — оценка конкурентоспособности стран эксперта-

ми Всемирного экономического форума (Would Economic Forum —

WEF). Основы научных разработок в области конкурентоспособно-

сти стран были заложены в 1979 г. председателемWEF профессором

Клаусом Швабом на базе сравнительного изучения экономических

позиций 16 европейских стран, а сам показатель международной

конкурентоспособности впервые использован в 1986 г.

Оценка конкурентоспособности стран, проводимаяWEF, базиру-

ется на соответствующей методике, а результаты оценки конкурен-

тоспособности стран ежегодно публикуются в докладах по конку-

рентоспособности странWEF («The Global Competitiveness Report»).

В соответствии с данной методикой для каждой из стран разраба-

тываются сводные индексы конкурентоспособности, измеряемые на

основе макроэкономических показателей, которые наиболее важны

для экономического роста и коррелируют с ним в среднесрочной

и долгосрочной перспективе.

Для измерения конкурентоспособностиWEF использует индекс-

ный метод, предполагающий расчет сводного индекса на базе агреги-

рования ряда показателей. Так, в отчетах последних пяти лет госу-

дарства ранжировались в соответствии с индексом конкурентоспо-

собности роста, который оценивал макроэкономические факторы,

характеризующие возможности экономики достичь устойчивого рос-

та в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Этот индекс фор-

мировался на основе анализа 35 показателей и состоял из 3 субин-

дексов, включая индекс технологического развития, индекс, разви-

тия социальных институтов и индекс макроэкономической среды.

В 2006 г. методика оценки конкурентоспособности стран была не-

сколько изменена, и в качестве основы для оценки конкурентоспо-

собности WEF применил новый инструмент — глобальный индекс

конкурентоспособности (GCI). Введение GCI связано с тем, что для

комплексной оценки конкурентоспособности в условиях растущей

глобализации необходимо принимать во внимание все большее коли-

чество показателей. Так, для интерпретации темпов экономического



роста сегодня нужно учитывать такие факторы, как структурные ис-

кажения экономики, гибкость рынка труда, свобода перемещения на

внутреннем и региональном рынках. Кроме того, важно знать уро-

вень качества образовательной и здравоохранительной систем, по-

тенциал страны в адаптации современных технологий и многое др.

Глобальный индекс конкурентоспособности (GCI), развивая пре-

дыдущую модель, выводится на основе оценки порядка 90 ключевых

факторов, которые наиболее важны для продуктивности и конкурен-

тоспособности страны.

При этом они агрегируются в девять сводных показателей:

1) институциональное развитие;

2) уровень развития инфраструктуры;

3) макроэкономическая среда;

4) здравоохранение и начальное/среднее образование;

5) высшее и профессиональное образование;

6) эффективность рыночных механизмов;

7) технологическая готовность;

8) уровень сложности и качество бизнес-проектов;

9) инновационное развитие.

В свою очередь, эти сводные показатели группируются в три суб-

индекса.

1. «Базовые требования» (институциональное развитие, уровень раз-

вития инфраструктуры, макроэкономическая среда, здравоохра-

нение и начальное/среднее образование).

2. «Факторы эффективности» (высшее и профессиональное образо-

вание, эффективность рыночных механизмов, технологическая го-

товность).

3. «Инновационные факторы» (уровень сложности и качество биз-

нес-проектов и инновационное развитие).

При этом вклад каждого из субиндексов в итоговый показатель

индекса GCI для конкретной страны зависит от того, на каком этапе

развития она находится. Данный подход позволяет эффективно срав-

нивать динамику изменений в конкурентоспособности таких разных

государств, как, скажем, Ангола и США. Если для Анголы главная

задача — достижение базовых требований (развитие производства

с максимальным вовлечением имеющихся ресурсов), то США уже

давно фокусируются на инновационных факторах.



Еще одним отличием новой методики WEF является то, что все

страны, участвующие в рейтинге, подразделяются на три группы:

1) развивающиеся за счет факторов производства;

2) развивающиеся за счет эффективности использования ресурсов;

3) развивающиеся за счет инновационной деятельности.

В качестве критерия этой градации выступает уровень ВВП на ду-

шу населения, выведенный по паритету покупательской способности.

ЛогикаWEF ясна: конечная цель повышения конкурентоспособности

любого государства — это повышение благосостояния его граждан.

Наряду с макроэкономическими тенденциями развития стран при

оценке их конкурентоспособности используется анализ микроэконо-

мических тенденций. При этом рассчитывается индекс конкуренто-

способности бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI),1 кото-

рый оценивает микроэкономические показатели, определяющие те-

кущий уровень производительности национальной экономики. Для

формирования BCI используются две группы факторов. Первая по-

зволяет оценить качество стратегий и эффективность работы компа-

ний, вторая — выявить качество национального бизнес-климата. По

сути, концептуально используется тот же базовый принцип конку-

рентоспособности: чем интенсивнее страны и фирмы переходят от

использования сравнительных преимуществ конкурентоспособности

к использованию конкурентных преимуществ, тем выше ВВП и ка-

чество жизни населения. Основной вывод экспертов заключается

в том, что микроэкономическая политика так же важна для конку-

рентоспособности страны, как и макроэкономическая.

При составлении рейтинга используются два источника инфор-

мации. Первый из них — обзорная информация (Executive Opinion

Survey) формируется по результатам опроса представителей топ-ме-

неджмента в оцениваемых странах, который проводится WEF со-

вместно с рядом международных институтов. Так, в 2006 г. в нем

участвовали более 11 тыс. руководителей компаний со всего мира.

Вопросы охватывают широкий диапазон показателей, непосредст-

венно взаимосвязанных с деловым климатом и являющихся крити-

ческими детерминантами экономического роста в долгосрочной пер-

спективе. Опрос позволяет оценить такие факторы, как практика

управления, трудовые отношения, коррупция, состояние окружаю-

1
BCI предложен М. Портером на основе кластерного подхода.



щей среды и качество жизни. Второй источник — это достоверные

общедоступные данные (Hard data criteria). Они используются как

дополнение к Executive Opinion Survey и представляют собой набор

статистической информации, включая результаты обзоров МВФ

и Всемирного банка.

Необходимо отметить, что, оценивая конкурентоспособность стра-

ны, нельзя опираться только на итоговое место, ведь высокий сово-

купный результат может быть достигнут за счет значительного «рыв-

ка» в какой-то одной из составляющих индексаGCI.Именно поэтому

в своем отчетеWEF приводит рейтинги стран по отдельным струк-

турным показателям.

Важная часть отчета — детальные обзоры по всем странам-участ-

ницам, в которых наряду с комплексными рекомендациями выделя-

ются наиболее сильные и слабые структурные показатели. Это по-

зволяет руководству каждой из стран корректировать свою экономи-

ческую политику. В целом же сама методика уже является ключевой

схемой для национальных институтов развития при разработке ими

стратегических приоритетов.

В результате многолетних исследований WEF был выведен ряд

основополагающих правил, следуя которым страна может добиться

повышения своей конкурентоспособности:

� стабильное и предсказуемое законодательство;

� гибкая структура экономики;

� инвестиции в технологическую инфраструктуру;

� стимулирование частных сбережений и внутренних инвестиций;

� повышение агрессивности экспорта наряду с привлечение пря-

мых иностранных инвестиций;

� улучшение качества, оперативности и прозрачности управления

и администрирования;

� взаимообусловленность заработной платы, производительности

труда и налогов;

� сокращение разрыва между минимальными и максимальными за-

работками в стране и укрепление среднего класса;

� значительные инвестиции в образование, особенно среднее, а так-

же в непрерывное повышение квалификации кадров;

� баланс преимуществ глобализации экономики и национальных

особенностей и предпочтений.
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1
http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/

gcr2006_rankings.pdf.





� Цена потребления

� Бенчмаркинг

Какие методы можно использовать при оценке конкурентоспособно-

сти предприятия?

Раскройте алгоритм оценки конкурентоспособности продукции.

Какую роль играют нормативные параметры и условия конкуренто-

способности продукции в процессе ее оценки?

Охарактеризуйте уровень конкурентоспособности России, исполь-

зуя методику оценкиWEF.





Под управлением в широком смысле слова понимается общая функ-

ция организационных систем, обеспечивающая сохранение их струк-

туры, поддержание режима деятельности, реализацию их програм-

мы, достижение цели.

Под управлением качеством продукции понимаются действия,

осуществляемые при ее создании, эксплуатации и потреблении, в це-

лях формирования, обеспечения и поддержания заданного уровня

качества продукции.

Механизм управления качеством представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных объектов и субъектов управления, использу-

емых принципов, методов и функций управления на различных эта-

пах жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством.

Объекты управления качеством продукции— это показатели ка-

чества продукции, факторы и условия, определяющие их уровень,

а также процессы формирования качества продукции.

Субъекты управления качеством продукции — это органы управ-

ления и отдельные лица, реализующие функции управления качест-

вом в соответствии с установленными принципами и методами.

К функциям управления качеством продукции на предприятии

относятся:

� прогнозирование и планирование качества продукции;

� оценка и анализ качества продукции;

� контроль качества продукции;

� стимулирование качества продукции и ответственность за него.

1
Глава написана в соавторстве с к. э. н. К. М. Тумановым.



Каждая из функций представляет собой сочетание родственных

или близких по содержанию задач улучшения качества продукции;

задачи дифференцируются по стадиям жизненного цикла продук-

ции и уровням управления, при этом конкретизируются и отражают-

ся их особенности.

Отдельно взятая функция реализуется в соответствующей функ-

циональной подсистеме системы управления качеством продукции.

В зависимости от масштаба системы управления качеством продук-

ции в рамках одной подсистемы могут объединяться задачи разных

функций. Функции реализуются в последовательном осуществле-

нии планирования, организации, контроля, регулирования, активиза-

ции деятельности и стимулирования.

Под методом управления качеством понимается совокупность

приемов и правил воздействия на объекты управления, направлен-

ных на достижение требуемого качества.

Выделяют следующие методы управления качеством:

1) организационные (административные):

а) распорядительные (директивы, приказы и т. д.);

б) регламентирующие (нормы, нормативы, положения);

в) дисциплинарные (ответственность и поощрение);

2) социально-психологические:

а) социальные (воспитание и мотивация);

б) психологические (создание психологического климата в кол-

лективе, психологическое воздействие положительными при-

мерами);

3) технико-технологические:

а) технические методы контроля качества;

б) методы технологического регулирования качества продукции

и процессов;

4) экономические:

а) методы экономического стимулирования и материальной за-

интересованности;

б) ценообразование с учетом уровня качества;

в) финансирование деятельности в области качества.

По отношению к предприятию реализация методов управления

качеством может иметь внутренний (внутрифирменный) и внешний



характер.Методы управления качеством могут быть реализованы на

основе конкретных средств управления качеством. В табл. 4.1.1 пред-

ставлены основные методы управления качеством и приведены при-

меры средств их реализации во внешней и внутренней среде пред-

приятия.

1
Кружки качества — инициативная группа работников предприятия, занимающаяся

изучением проблем в области качества на предприятии и разработкой предложений

по повышению качества и улучшению деятельности предприятия.



Системный подход к управлению качеством предполагает форми-

рование целевой подсистемы управления предприятием, подразуме-

вающей упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих элементов объекта производства, предназначенных для

достижения поставленной цели — создания условий для обеспече-

ния требуемого уровня качества объекта производства при мини-

мальных затратах.

Системный подход к управлению качеством на предприятии пред-

полагает использование следующих принципов:

� целенаправленность — позволяет установить границы управле-

ния и адресность управленческих решений;

� комплексность — охватывает все стадии жизненного цикла про-

дукта, все структурные подразделения, руководство и весь персо-

нал предприятия;

� непрерывность — обеспечивает процесс управления, ориентиро-

ванный на постоянное улучшение системы;

� объективность — ориентирует на использование адекватных ме-

тодов управления, выбор показателей, отражающих действитель-

ное состояние управления качеством, подбор управленческого

персонала соответствующей квалификации;

� оптимальность — предусматривает необходимость обеспечения

результативности и эффективности процессов управления каче-

ством в частности и системы в целом.



Система управления качеством предприятия включает общие, спе-

циальные и обеспечивающие подсистемы.

К общим подсистемам управления качеством относятся:

� прогнозирование и планирование качества продукции;

� учет, анализ и оценка качества продукции;

� стимулирование качества продукции и ответственность за него;

� контроль качества продукции.

К специальным подсистемам управления качеством отно-

сятся:

� стандартизация;

� испытания продукции;

� профилактика брака;

� оценка соответствия и сертификация.

К обеспечивающим подсистемам управления качеством отно-

сятся:

� правовое обеспечение;

� информационное обеспечение;

� материально-техническое обеспечение;

� метрологическое обеспечение;

� кадровое обеспечение;

� организационное обеспечение;

� технологическое обеспечение;

� финансовое обеспечение.

Система управления качеством— часть системы управления пред-

приятием (организацией), которая направлена на достижение вы-

ходных данных (результатов) в соответствии с целями в области ка-

чества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования

заинтересованных сторон.

Цели в области качества дополняют другие цели организации,

связанные с управлением персоналом, инвестиционной и инноваци-

онной деятельностью, производственным менеджментом, окружа-

ющей средой, охраной труда и т. д. Различные части системы управ-

ления организацией могут быть интегрированы вместе с системой

управления качеством в единую систему менеджмента, использую-

щую общие элементы.



Стратегическое управление качеством предполагает формирование

и реализацию на предприятии стратегии качества, под которой по-

нимается совокупность правил и приемов достижения целей в об-

ласти качества.

Для формирования стратегии качества необходимо выделить ее

основные элементы; к таким элементам относятся:

� цели, которые ставит перед собой организация в стратегической

перспективе в области качества;

� направления деятельности организации;

� инструментарий для достижения стратегических целей в области

качества по направлениям деятельности организации.

С понятием стратегии качества тесно связано понятие политики

в области качества.

Под политикой в области качества понимаются общие намере-

ния и направление деятельности организации в области качества,

официально сформулированные руководством1.

Таким образом, стратегия применительно к качеству означает

правила и приемы достижения целей в области качества, тогда как

политика в области качества конкретизирует намерения и направле-

ния деятельности организации по достижению данных целей. Ины-

ми словами, контур стратегического управления в области качества

в организации включает в себя стратегию качества: и определенные

правила принятия решений в данной области, и политику как воз-

можный вариант принятия данных решений.

На основе политики в области качества руководство организации

устанавливает конкретные цели в области качества. В свою очередь,

политика в области качества должна определяться критерием целе-

полагания стратегии качества как функциональной стратегии пред-

приятия, а конкретные цели в области качества должны устанавли-

ваться на основе политики в области качества.

В условиях конкурентного рынка глобальная цель развития ком-

мерческой организации — это преимущественно максимизация при-

были. В связи с этим решение проблем качества за счет реализации

1
МС ИСО 9000:2000.



различных моделей и методов менеджмента качества является не-

разрывно связанным с понятием и путем достижения основной цели

предприятия. Если качество понимать как постоянное удовлетворе-

ние потребностей и ожиданий интересов всех заинтересованных сто-

рон, то основным правилом качества работы предприятия должна

быть постоянная ориентация его деятельности на удовлетворение

всех требований заинтересованных сторон.

Анализ отечественного опыта в вопросах качества свидетельству-

ет об отсутствии должного внимания к вопросам удовлетворения по-

требностей потребителей и персонала. На Западе широко использо-

вался принцип японских специалистов по качеству: «Исполнитель

последующей технологической операции — твой потребитель». Улуч-

шение собственной работы обеспечивается за счет правильного, гра-

мотного руководства, с одной стороны, и сознательного поведения ка-

ждого работника фирмы, его добросовестного отношения к делу —

с другой. В результате в фирме складывается «корпоративная культу-

ра», содержанием которой является ориентация на человеческий фак-

тор, обеспечивающая понимание того, что качество — забота каждого.

В связи с этим главным критерием целеполагания стратегии ка-

чества будет обеспечение баланса удовлетворенности всех заинтере-

сованных сторон, который может быть достигнут на основе создания

системы управления качеством на предприятии.

Система управления качеством предприятия может быть построе-

на на основе различных моделей, методов и средств (технологий и

инструментов) управления качеством, которые должны выбираться

исходя из отраслевых особенностей предприятия и стратегии его

развития.

На рис. 4.3.1 представлена схема, иллюстрирующая контур стра-

тегического управления качеством предприятия, который показыва-

ет взаимосвязь стратегии, политики и целей в области качества пред-

приятия, а также системой управления качеством.

На стратегическое управление качеством на предприятии непо-

средственное влияние оказывают миссия, стратегия развития пред-

приятия, законодательное и нормативно-правовое регулирование,

культура качества организации, а также тактическое (оперативное)

управление качеством.

Определение целей менеджмента качества предполагается осу-

ществлять в зависимости от представления желаемого состояния

(в �идения) компании и уяснения ее миссии. На основе целей каче-



ства формируются и разрабатываются ежегодные планы. За реали-

зацией задач и ежегодных планов ведется постоянное наблюдение.

Полученные данные анализируются, и при необходимости осущест-

вляется корректировка политики, целей и задач в области качества,

а также стратегий для достижения этих целей.

Один из базовых элементов, который следует включать в страте-

гический план, — проводимый по всей компании процесс определе-

ния инициатив улучшения. Если стратегический план компании не

содержит инициатив улучшения, то можно ручаться, что он не полу-

чит должной поддержки руководства и ресурсов, необходимых для

достижения установленных в плане финансовых результатов.

Таким образом, стратегическое управление качеством позволяет

направить ресурсы на выполнение деятельности, необходимой для

ежегодной реализации планов компании, результаты которых могут

проявиться в повышении удовлетворенности потребителя, сокраще-

нии не связанных с деятельностью компании и бесполезных затрат,

а также в повышении ценности компании для инвесторов.



Кроме того, реализация принципов стратегического управления

качеством формирует гибкую систему планирования и выполнения

работ, быстро реагирующую на изменения, поддерживающую взаи-

модействие подразделений. Это, в свою очередь, дает возможность

исключить расточительную деятельность из стратегических планов,

устранить возможность появления потенциально противоречивых

планов финансов, маркетинга, технологии и производства, а также

предполагает наделить руководителей и работников соответствую-

щими полномочиями, необходимыми для выполнения запланиро-

ванной деятельности.

Кроме того, важно понимание необходимости и безотлагательно-

сти внесения изменений в существующую практику менеджмента

качества с точки зрения оценки достоинства и возрастающей ценно-

сти стратегического управления.

Тактическое управление качеством направлено на принятие опе-

ративных управленческих решений на основе использования раз-

личных методов управления качеством, технологий и инструментов

их реализации1. Последнее имеет большое значение с точки зрения

принятия мер предупреждающего и корректирующего характера, на-

правленных на постоянное улучшение в области качества, контроля

за выполнением решений в области качества и т. д.

� Управление качеством продукции

� Методы управления качеством

� Стратегия качества

� Политика в области качества

В чем заключается системный подход к управлению качеством и на

каких основных принципах он базируется?

Что понимается под механизмом управления качеством и какие со-

ставляющие элементы он включает?

Назовите и раскройте функции и методы управления качеством.

Что понимается под стратегическим и тактическим управлением ка-

чеством?

1
Подробнее см. главу 8.



Для понимания роли и места управления качеством в деятельности

предприятия и организации важен анализ этапов эволюции научной

мысли и практических работ по развитию менеджмента качества в

сравнении с тенденциями развития общего менеджмента (рис. 5.1.1).

Рассмотрим эволюцию развития менеджмента качества более под-

робно.

При индивидуальном контроле качества, действовавшем в про-

изводстве до конца XIX в., один работник или небольшая группа ра-

ботников несли ответственность за изготовление изделия, и, следо-

вательно, каждый из них мог полностью контролировать качество

результата своего труда, обеспечивая тем самым качество изделия.

При этом работникам нужно было выполнять работу, определяемую

заданной моделью (чертежом, рисунком, шаблоном и т. п.).Принцип

работы на основе модели означал переход от ремесленнического эта-

па производства к индустриальному, на котором качество определя-

лось уже не только талантом, мастерством и умением работника, но

и его способностью сопоставлять конкретные результаты своей ра-

боты с заданной моделью.

Начало XX в. знаменуется появлением цехового контроля каче-

ства, зарождение которого было обусловлено развитием промыш-

ленного производства и углублением внутрипроизводственного раз-

деления труда. Для этого этапа характерно распределение функций

и ответственности за качество как между отдельными рабочими, так

и между цеховым руководителем или мастером. Цеховой мастер оп-

ределял общие требования к качеству продукции и нес ответствен-

ность за качество выполненной цехом работы.



Цеховой контроль опирался на принципы научного менеджмен-

та, разработанные известным американским специалистом Ф. Тей-

лором (1856–1915). В соответствии с этими принципами при кон-



троле использовались два предела допустимого качества. В чертежи

вводились нижняя и верхняя границы допусков, а у шаблонов поя-

вились два типа калибров: пропускные и непропускные. Главным

в методологии Тейлора было задать допуск на показатель качества

продукции, измерить его значение и разделить продукцию на годную

и дефектную в зависимости от попадания значения показателя в до-

пуск.

Принципы Тейлора предусматривали жесткое административное

и экономическое принуждение исполнителей и беспрекословное со-

блюдение норм качества. При этом понятие «норма качества» и свя-

занные с ним понятия «допуск» и «дефект» относились только к от-

дельным изделиям (узлам и деталям) и не распространялись на

партии (потоки) продукции и технологические процессы.

Накануне Второй мировой войны развитие массового производ-

ства на промышленных предприятиях и увеличение объемов выпус-

каемой продукции привели к обособлению технического контроля

от производственных операций, к его организационному оформле-

нию в самостоятельный профессиональный вид деятельности. На

промышленных предприятиях стали создаваться самостоятельные

службы технического контроля, что положило начало этапу прие-

мочного контроля качества.

Новая организация работ по контролю предопределила постанов-

ку проблемы обеспечения качества производственных процессов.

Решение данной проблемы связано со статистическим контролем

качества. Начало промышленного применения статистических ме-

тодов контроля качества связывается с деятельностью специалистов

американской фирмы Bell Telephone Laboratories.

Ряд специалистов, работавших над этой проблемой, впоследствии

стали широко известными учеными в области качества (У. А. Шу-

харт и Дж.М. Джуран). В середине 1930-х гг. они разработали и при-

менили на практике статистический метод контроля, основанный

на использовании контрольной карты с границами регулирования

(карты Шухарта). Исходя из того что всякий производственный

процесс информативен, У. А. Шухарт разработал простые методы,

посредством которых можно последовательно заносить на специаль-

ную карту средние результаты замеров (например, геометрических

размеров деталей, обрабатываемых на токарном станке). Таким об-

разом, делалась серия графических отображений, которые фиксиро-

вали имеющиеся в процессе изменения. Полученная информация



могла использоваться для определения выхода параметров за преде-

лы статистических контрольных границ и выявления неслучайных

отклонений.

Наиболее существенной характеристикой распространения ста-

тистического контроля качества стал переход от сплошного контро-

ля к выборочному, при котором в процессе производства системати-

чески отбираются в соответствии с заранее составленным планом

контрольные данные для их обработки методом математической ста-

тистики.

Однако область применения статистического контроля качества

ограничивалась производственными рамками и расширялась очень

медленно. Контроль по-прежнему проводился в пределах цеха и, есте-

ственно, не мог решать значительных проблем качества.До 1960-х гг.

требуемое качество продукции достигалось главным образом за счет

использования средств и методов технического контроля. Появив-

шиеся в начале 1960-х гг. новые структуры служб технического кон-

троля были ориентированы на рост объемов выпускаемой продук-

ции и снижение расходов на качество при сохранении высокой

энерго- и материалоемкости. Контроль качества стал областью спе-

циализированной деятельности, направленной на регулирование ка-

чества, анализ причин дефектов, выработку мер по их устранению

и проведение мер профилактического характера. С этой целью на

предприятиях стали создаваться специальные службы управления

качеством, в состав которых наряду с группой (отделом) техническо-

го контроля включались группы, ответственные за: планирование

и координацию работ в области качества всех подразделений пред-

приятия; разработку нормативно-организационных документов по

качеству, работу с поставщиками в области качества, анализ надеж-

ности изделий и причин их дефектов и отказов; разъяснение требо-

ваний к качеству продукции, выработку критериев оценки качества

труда; разработку специальных методов обеспечения качества (вклю-

чая статистические), сбор и анализ информации о качестве продук-

ции от потребителя и др.

Служба качества являлась самостоятельной, независимой от дру-

гих подразделений и подчинялась непосредственно высшему руко-

водителю предприятия, а также была подотчетна в своих действиях

только ему. Ввиду того что проблемы обеспечения качества по своей

природе требуют аналитического подхода для их решения, служ-

бы качества комплектовались квалифицированными специалиста-



ми по стандартизации, математической статистике, теории надежно-

сти и др.

Обострение конкуренции и действие факторов, связанных с уско-

рением темпов научно-технического прогресса, уже в конце 1940-х гг.

стимулировало руководителей промышленных фирм к изменению

отношения к качеству продукции. Переход от традиционного конт-

роля качества к управлению качеством представлял принципиально

новый подход: вместо обнаружения дефектов продукции ставилась

задача их предупреждения.Механизм комплексного управления ка-

чеством1 ориентировал всю систему предпринимаемых мер на дости-

жение заданного уровня качества продукции, при этом комплексное

управление дополняло ранее использовавшиеся статистические ин-

струменты контроля качества методами сбора информации о качест-

ве, мотивации качества, стандартизации, сертификации и многими др.

Комплексное управление качеством, аккумулировавшее элемен-

ты организационного и технического руководства, позволило мно-

гим фирмам добиться значительных результатов в улучшении каче-

ства продукции и снижении расходов на нее.

На базе общей методологии комплексного управления качеством

в 1960–1970-х гг. в разных странах с учетом их национальных и эко-

номических условий были сформулированы специфические органи-

зационные подходы к управлению качеством на уровне фирмы.Наи-

более известными из них стали концепции TQC (Всеобщий конт-

роль качества)2 в США и CWQC (Управление качеством в рамках

всей компании) в Японии.

Концепция TQC основана на построении системы управления

качеством, охватывающей все стороны деятельности фирмы. В соот-

ветствии с этой концепцией решение проблемы качества входит за

рамки ответственности руководства фирмы (менеджмента) и явля-

ется сферой деятельности структурированного административного

1
Понятие «комплексное управление качеством» было введено А. Фейгенбаумом, ко-

торый в 1950-х гг. работал в фирме General Electric в качестве руководителя службы

качества.В 1963 г. он выпустил книгу «Комплексное управление качеством», в кото-

рой впервые была сформулирована новая концепция фирменной организации работ

в области качества.
2
В 1960-е гг. в отечественной переводной литературе выражение «Quality Control»

было переведено как «контроль качества», но при этом было упущено, что данный

англоязычный термин по смысловому значению близок нашему понятию «управле-

ние», поскольку включает в себя не только собственно контроль качества, но и кор-

релирующие действия по его результатам.



подразделения, специализирующегося исключительно на организа-

ции обеспечения качества продукции.

Концепция CWQC предполагает участие в работах по управле-

нию качеством всего персонала фирмы — от президента до рядового

рабочего. В соответствие с данным подходом работники всех уров-

ней управления и всех подразделений фирмы должны быть обучены

методам управления качеством. Концепция CWQC предполагает ши-

рокое использование статистических методов, организацию внутри-

фирменных проверок системы качества, деятельность кружков кон-

троля качества.

Конец 1980-х гг. ознаменовался появлением новой методологии

обеспечения качества продукции на основе международных стандар-

тов ISO серии 9000 (МС ИСО серии 9000). Согласно данной мето-

дологии, создание на предприятии эффективных и результативных

систем менеджмента качества, отвечающих положениям стандартов

ИСО, является гарантией удовлетворенности требований потреби-

телей (§ 6.1).

С 1990-х гг. формируются различные отраслевые версии между-

народных стандартов в области качества, отчасти представляющие

некоторые модификацииМСИСО 9000 (§ 6.3). Кроме того, разраба-

тывается серия ISO серии 14000 (МС ИСО серии 14000), устанав-

ливающая требования к системе экологического менеджмента на

предприятии (§ 6.2). Этот же период характеризуется активизацией

на предприятиях концепции Всеобщего управления качеством

(TQM) (§ 6.5). Основные принципы TQM положены в основу по-

следней действующей версии МС ИСО серии 9000 (версия 2000 г.),

а также в основу модели самооценки деятельности организаций на

соответствие критериям премий по качеству, которые в настоящее

время активно развиваются на национальном, региональном и меж-

дународном уровне (глава 7).

С наступлением XXI в. начала развиваться тенденция форми-

рования интегрированных систем менеджмента, основанных на со-

четаниях различных моделей систем менеджмента на предприятии

(ИСО 9000, ИСО 14000, отраслевые версии международных стан-

дартов в области менеджмента качества) (§ 6.4). Развитие этой тен-

денции в определенной степени свидетельствует об активизации

интеграции системы менеджмента качества в общую систему ме-

неджмента предприятия с целью повышения ее эффективности и ре-

зультативности.



На современную теорию и практику управления качеством серьез-

ное влияние оказали разработки всемирно известных зарубежных

ученых в области качества («гуру в области качества»)1. Среди них

прежде всего можно выделить концептуальные разработки У. Шу-

харта, Э.Деминга, Г. Тагути, Дж.Джурана,Ф.Кросби, А. Фейгенбау-

ма, К. Исикавы, Дж. Ван Эттингера и Дж. Ситтига, представляющие

собой сформированные в теоретическом плане модели управления

качеством, впоследствии получившие широкое практические приме-

нение и развитие.

У. Шухарт (1891–1967) — американский ученый в области мате-

матической статистики. Главной идеей модели управления качест-

вом У. Шухарта было улучшение качества за счет уменьшения из-

менчивости (вариабельности) процессов. У. Шухарт первым указал

на жизненную важность непрерывного и осознанного устранения ва-

риаций из всех процессов производства продукции и услуг.

У. Шухартом разработана концепция производственного контро-

ля. Практическим результатом этой концепции стала разработка карт

статистического контроля качества (контрольных карт Шухарта).

У. Шухартом также было предложено использование статистиче-

ских методов для управления затратами на качество. Новаторские

идеи по использованию статистических методов для снижения за-

1
Понятие «гуру» (учитель, наставник, проповедник)широко используется в управле-

нии качеством как науке. К «гуру в области качества» относят прежде всего тех уче-

ных, которые, генерировав оригинальные идеи и разработав концепции, реализовали

их на практике, оказав тем самым большое влияние на экономики целых стран. Как

правило, в этих концепциях использовали практический опыт различных компаний.

Кроме того, многие «гуру» были наставниками в области качества, постоянно пропа-

гандирующими идеи управления качеством и обучая персонал компаний.



трат на качество позволили многим специалистам считать его осно-

воположником экономического подхода к управлению качеством.

Работы Шухарта оказали большое влияние на У. Э. Деминга

(1901–1993) — всемирно известного ученого в области математиче-

ской статистики и менеджмента. Творчески развив и обогатив идеи

У. Шухарта, Э. Деминг впервые разработал программу менеджмента

качества. В программу менеджмента качества Э. Деминга вошли сле-

дующие разделы:

I. «14 принципов».

II. «7 смертельных болезней».

III. «Трудности и фальстарты».

IV. «Цепная реакция».

V. «Принцип постоянного улучшения (цикл Деминга)».

I. «14 принципов» — основа философии качества по Э. Демингу;

фактически на них в настоящее время строится концепция TQM1.

1
Концепция TQM базируется на восьми принципах Э.Деминга (основные принципы

TQM), которые будут детально изложены в § 6.6.



II. «7 смертельных болезней». В разделе рассматриваются фак-

торы, мешающие успешной реализации программы менеджмента ка-

чества на предприятии.

К ним относятся следующие общие недостатки, которые могут

быть присущи многим компаниям:

1) планирование не ориентирует производство на товары и услуги,

пользующиеся спросом на рынке и способствующие сохранению

бизнеса и обеспечению рабочих мест;



2) ориентация предпринимателя на краткосрочные прибыли, а не на

долгосрочные цели развития и сохранения бизнеса;

3) оценка работы сотрудников по формальным показателям, атте-

стация, ежегодный пересмотр норм;

4) высокий уровень кадровых перестановок в высшем руководстве

и других структурных подразделениях предприятия, ежегодные

изменения в производственной программе и деятельности пред-

приятия;

5) управление на основе только имеющихся цифр, без должного вни-

мания к отсутствующим или не возможным к учету показателям;

6) сверхвысокие социальные затраты;

7) сверхвысокие затраты из-за возврата продукции.

III. «Трудности и фальстарты». В разделе рассматриваются

две категории факторов: трудности, препятствующие внедрению

менеджмента качества на предприятии, которые приводят к тому,

что реальные результаты внедрения не совпадают с ожидаемыми,

и фальстарты, которые приводят к тому, что работу по внедрению

практически приходится начинать сначала.

К трудностям относятся: ожидание результатов от деятельности

в области повышения качества в кратчайшие сроки; позиция, соглас-

но которой механизация, автоматизация и компьютеризация помо-

гут совершить прорыв в области качества продукции; пренебрежение

действиями, необходимыми для успешного выполнения программы

повышения качества.

Фальстарты возникают постоянно, когда стараются как можно

быстрее достигнуть успеха (например, при внедрении только одной

части программы менеджмента качества; при внедрении системы и

недостаточной ясности взаимосвязи 14 пунктов программы менедж-

мента или недооценке этой взаимосвязи; при внедрении системы ме-

неджмента качества начали с неправильных шагов).

IV. «Цепная реакция». Цель раздела — показать руководству

и персоналу предприятия взаимосвязь качества труда, эффективно-

сти производства и стабильности положения работников предпри-

ятия. Эта взаимосвязь представлена в виде диаграммы (рис. 5.2.1),

в которой показано, что повышение качества в конечном счете приво-

дит к сохранению рабочих мест, что улучшает мотивацию работни-

ков и, в свою очередь, приводит к дальнейшему повышению качества.



V. «Принцип постоянного улучшения (цикл Деминга)» приоб-

рел широкую известность в менеджменте качества.Именно по циклу

Деминга осуществляется управление и обеспечение требуемого ка-

чества и дальнейшее его улучшение.

Цикл Деминга (РДСА) включает четыре этапа работ в области

менеджмента качества (рис. 5.2.2):

� планирование — план (Plan);

� выполнение работ — выполнение (Dо);

� проверка результатов — контроль (Check);

� корректирующие действия — действие (Action).



С именем Э. Деминга в определенной степени связаны возрожде-

ние и развитие экономики Японии. В конце 1940-х гг. экономика

Японии находилась в кризисном состоянии. Производимые япон-

скими предприятиями товары отличались дешевизной и низким

качеством. Однако в руководстве нескольких крупных компаний в

1948–1949 гг. обратили внимание на то, что повышение качества ес-

тественно и неизбежно вызывает повышение производительности.

Наблюдение это было результатом работы групп японских инже-

неров, изучавших американскую литературу по контролю и управ-

лению качеством, которые стали организаторами Японского союза

ученых и инженеров (Union of Japanese Scientists and Engineers —

JUSE). По инициативе JUSE и при поддержке правительства Япо-

нии в 1950 г. для чтения лекций был приглашен Э. Деминг, который

впоследствии еще несколько раз приезжал в Японию для чтения

лекций.

Методы статистического контроля качества, проповедуемые Э.Де-

мингом, были быстро и с энтузиазмом восприняты японскими инже-

нерами, особенно на уровне производственных предприятий.

Японское правительство высоко оценило вклад Э. Деминга в раз-

витие промышленности Японии. В 1960 г. император Японии награ-

дил его орденом Священного Сокровища второй степени— наиболее

почетной для иностранцев японской императорской наградой.

В 1951 г. в Японии была учреждена премия им. Деминга (De-

ming’s Prize) за качество и надежность продукции для японских

предприятий, которая выплачивалась из доходов от издания его кни-

ги, основанной на лекциях, прочитанных в 1950 г. Премия им. Де-

минга стала одной из наивысших наград в промышленности страны.

Многие компании и специалисты стремятся получить эту почитае-

мую награду в области качества. Сегодня Э. Деминга за его вклад

в японское качество считают национальным героем Японии.



Э. Деминг получил и другие многочисленные награды, включая

медаль Шухарта (Shewhart Medal) от Американского общества по

качеству (American Society for Quality — ASQ) в 1956 г. и награду

Самуэля Уилкса (Samuel S. Wilks Award) от Американской ассоциа-

ции статистики (American Statistical Association) в 1983 г. В том же

году он был избран в Национальную инженерную академию Соеди-

ненныхШтатов (US National Academy of Engineering) и стал почет-

ным доктором различных американских университетов.

Среди американских специалистов, приглашенных для чтения

лекций и консалтинга в Японию, также был известный американ-

ский специалист в области управления качеством Джозеф М. Джу-

ран (род. 1904).

Дж. Джуран первым обосновал необходимость перехода от конт-

роля качества к управлению качеством. Дж. Джураном разработана

знаменитая «спираль качества» («спираль Джурана») — вневремен-

ная пространственная модель, определившая основные стадии не-

прерывно развивающихся работ по управлению качеством (рис. 5.2.3)

и ставшая прообразом многих появившихся позже моделей управле-

ния качеством.



Дж. Джуран — автор концепции AQI (Annual Quality Improve-

ment), концепции ежегодного улучшения качества. В философии ме-

неджмента качества непрерывное улучшение подразумевает, что на

смену политике стабильности приходит политика изменений. В кон-

цепции AQI основное внимание сосредоточено на стратегических ре-

шениях, более высокой конкурентоспособности и долгосрочных ре-

зультатах. Этот ученый впервые сформулировал подход к обеспече-

нию качества, классифицировав затраты на обеспечение качества,

выделив четыре основные категории затрат: затраты на предупреж-

дение дефектности, затраты на оценку качества, издержки вследст-

вие внутренних отказов и издержки из-за внешних отказов. В 1979 г.

Дж. Джуран организовал в США Институт качества, который пре-

доставляет широкий круг услуг, включая обучение специалистов.

Каору Исикава (1915–1990) — известный японский ученый в об-

ласти управления качеством, с именем которого также связывают

возрождение и развитие японской экономики.

К. Исикава ввел в мировую практику новый оригинальный прак-

тический метод анализа причинно-следственных связей, получив-

ший название диаграммы Исикавы («Рыбья кость Исикавы») и во-

шедший в состав семи инструментов контроля качества (глава 8).

К. Исикава — автор японского варианта концепции управления

качеством, в основе которой: всеобщее участие работников в управ-

лении качеством, введение регулярных внутренних проверок функ-

ционирования системы качества, непрерывное обучение кадров, ши-

рокое внедрение статистических методов контроля.



Начиная с 1962 г. по инициативе К. Исикавы начали развиваться

кружки качества. Это небольшие группы (до 10 человек), объединя-

ющие рабочих одного производственного участка или отдела. Круж-

ки качества собираются, как правило, раз в неделю и в течение часа

обсуждают такие производственные проблемы как качество работы,

производительность труда, обеспечение безопасности и т. д.

Опыт эффективного функционирования кружков качества ока-

зался достаточно привлекательным и способствовал распростране-

нию этой формы организации производства. Более чем в 50 странах,

где широко использовалась данная форма участия рабочих и служа-

щих в улучшении качества выпускаемой продукции, действуют та-

кие кружки.



Вместе с тем следует отметить, что во многих странах кружки ка-

чества не были столь эффективны и практически перестали сущест-

вовать.

По оценкам экспертов, на 80% успехи японских фирм в использо-

вании кружков качества связаны с тремя основными факторами: не-

обычайно высокой активностью рабочих; духом сотрудничества в

японских фирмах (идеи патернализма; «все — как одна семья»); по-

стоянным поиском путей повышения качества.

Генити Тагути (род. 1924) — известный японский ученый в об-

ласти статистики, лауреат самых престижных наград в области каче-

ства в мире (только премия Деминга присуждалась ему четыре раза).

Г. Тагути развил идеи математической статистики, относящиеся

к статистическим методам планирования эксперимента и контроля

качества. Методы Тагути («инжиниринг качества») представляют

собой один из принципиально новых подходов к повышению качест-

ва. Основная идея — это повышение качества с одновременным сни-

жением расходов. Оба фактора связаны общей характеристикой, на-

зываемой функцией потерь. Методология Тагути основывается на

признании фактора неравноценности значений показателя внутри

допуска. Функция потерь качества является параболой с вершиной

(потери равны нулю) в точке наилучшего значения (номинала), при

удалении от номинала потери возрастают и на границе поля достига-

ют своего максимального значения — потери от замены изделия.

При анализе рассматриваются потери как со стороны потребителя,

так и со стороны производителя. Методы Тагути позволяют проек-

тировать изделия и процессы, не чувствительные к влиянию так на-



зываемых шумов, т. е. переменных факторов, вызывающих разброс

значений параметров, которые трудно, невозможно или дорого из-

менить. С экономической точки зрения любые, даже самые малые,

«шумы» уменьшают прибыль, поскольку при этом растут производ-

ственные издержки и затраты на гарантийное обслуживание. Такую

устойчивость принято называть робастностью (от англ. robust— креп-

кий, устойчивый). Тагути акцентирует внимание на этапах, предше-

ствующих проектированию изделия, поскольку именно на них реша-

ется задача достижения робастности.

В 1960-е гг. значительный вклад в развитие системного подхода

в области качества внес один из признанных в мире американских

специалистов в области качества Филипп Кросби (1926–2001).

В 1964 г.Кросби предложил программу «ZD» («Нуль дефектов»)1,

базирующуюся на следующих концептуальных положениях:

� ориентация на предупреждение появления дефектов, а не на их

обнаружение и исправление;

� направленность усилий на сокращение уровня дефектности в про-

изводстве;

1
По мнению некоторых американских специалистов, программа «ZD» использует под-

ходы Системы бездефектного изготовления продукции (БИП), разработанной в Со-

ветском Союзе в 1955 г. (§ 5.3).



� осознание того, что потребитель нуждается в бездефектной про-

дукции и что производитель может и должен обеспечить выпуск

такой продукции;

� необходимость для руководства предприятия ясно сформулиро-

вать долгосрочные цели в области повышения качества;

� понимание того, что качество работы компании определяется не

только качеством производственных процессов, но и качеством

деятельности непроизводственных подразделений (деятельность

таких подразделений рассматривается как оказание услуг);

� признание необходимости финансового анализа деятельности

в области обеспечения качества.

Основой успеха программы «ZD» стал принцип недопустимости

изначального установления какого-либо приемлемого уровня дефект-

ности (уровень дефектности нулевой).

Кросби предложил понятие «цена несоответствия», характери-

зующее все расходы, связанные с исправлением брака.



Изучая вопросы стоимостной оценки качества, Кросби сформули-

ровал знаменитый афоризм: «За качество не платят». Из этого сле-

дует, что изготовителю приходится платить не за качество, а за его

отсутствие, и именно это должно быть предметом постоянного конт-

роля и анализа. По мнению Кросби, повышение качества не требует

больших затрат, так как одновременно повышается производитель-

ность вследствие снижения многих статей затрат, связанных с устра-

нением выявленных дефектов, с переработкой некачественной про-

дукции, с предотвращением возврата продукции потребителем и т. д.

Кросби предложен метод оценки степени зрелости предприятия

в области качества, основанный на определении следующих пара-

метров:

1) отношение руководства предприятия к проблемам качества;

2) статус отдела качества на предприятии;

3) средства и методы исследования проблемы качества;

4) уровень расходов на качество в процентах от общего оборота пред-

приятия;

5) меры по повышению качества;

6) реальное положение с качеством на предприятии.

Для проведения оценки разработана таблица нормативных оценок

каждого параметра в баллах в зависимости от ряда критериев, харак-

теризующих его состояние. Чем ближе фактическое значение уста-

новленных параметров к нормативному уровню, тем выше степень

зрелости предприятия в области качества. Ф. Кросби также является

автором модели оценки лидера и степени зрелости руководителей

разного уровня.Один из способов этой оценки— составление «моде-

ли эффективного лидера», которая учитывает показатели «оператив-

ной зрелости» (умение выполнять поставленные задачи) и «психоло-

гической зрелости» (умение контактировать и руководить людьми).

Арманд В. Фейгенбаум (род. 1920) — всемирно известный аме-

риканский специалист в области управления качеством, почетный

член и бывший президент Американского общества по контролю

качества. В 1960-х гг. широкую известность приобрела концепция

комплексного управления качеством, разработанная А. Фейгенбау-

мом, ставшая в 1970-е гг. новой философией в области управления

предприятием.

Главное положение этой концепции — идея об управлении каче-

ством, которое должно охватывать все стадии создания продукции



и все уровни управленческой иерархии предприятия при реализации

технических, экономических, организационных и социально-психо-

логических мероприятий. Требования к выполнению работ при ком-

плексном управлении целесообразно устанавливать в фирменных

стандартах. Качество должно планироваться, и на предприятии не-

обходимо организовать учет затрат на качество. Комплексное управ-

ление качеством— это стиль руководства, порождающий новую куль-

туру управления предприятием.

Графическое изображение модели системы управления качест-

вом А. Фейгенбаума представлено на рис. 5.2.4.

Среди моделей управления качеством, разработанных в 1950-е гг.,

следует отметить модель Дж. Ван Эттингера и Дж. Ситтига (модель

Эттингера— Ситтига), которая графически представлена в виде кру-

га, разделенного на сектора, в соответствии с функциями качества

(рис. 5.2.5).

Рассматривая развитие идей по обеспечению качества в мировой

науке, вклад в нее выдающихся специалистов по качеству, необходи-

мо обратиться к отечественному опыту.Следует отметить, что в быв-





шем СССР системному управлению качеством уделялось большое

внимание. Среди систем управления качеством, получивших широ-

кое распространение на предприятиях бывшего СССР, следует пре-

жде всего назвать саратовскую систему бездефектного изготовления

продукции (БИП), львовскую систему бездефектного труда (СБТ),

горьковскую систему «Качество, надежность, ресурс с первых изде-

лий» (КАНАРСПИ), ярославскую систему научной организации ра-

бот по повышению моторесурса (НОРМ), львовскую комплексную

систему управления качеством продукции (КСУКП) и другие, основ-

ные характеристики которых приведены в табл. 5.3.1.

В СССР начало деятельности в области формирования систем

управления качеством было положено созданием Системы безде-

фектного изготовления продукции (БИП). Разработанная на ма-

шиностроительных предприятиях Саратовской области в середине

1950-х гг., система БИП была направлена на создание условий, обес-

печивающих изготовление продукции без отклонений от техниче-

ских условий. Система БИП основана на количественной оценке

труда рабочих, которая характеризуется процентом сдачи продукции

с первого предъявления за отчетный период. Введение впервые в ми-

ровой практике количественного показателя качества труда создало

возможность непрерывно контролировать изменение этого показате-

ля и применять оперативные меры при тенденции к ухудшению, т. е.

управлять качеством труда отдельного исполнителя, бригады, участ-

ка, цеха. Соответственно в зависимости от значения коэффициента

качества труда (ККТ) устанавливался размер материального стиму-

лирования (премии) и морального поощрения. Коэффициент каче-

ства труда ККТ (БИП) определялся по следующей формуле:

KКТ (БИП) =
n

N

, (13)

где N — изделия или партии изделий, предъявленные ОТК на кон-

троль, шт.; n— изделия или партии изделий, принятые ОТК с перво-

го предъявления, шт.

В табл. 5.3.2 приведен пример построения системы материально-

го стимулирования рабочих за качество труда в зависимости от уров-

ня ККТ.

Система БИП предусматривала не только материальное, но и мо-

ральное стимулирование за высокое качество работы исполнителей.

Работникам, в течение длительного времени имеющим высокий ККТ,









присваивались почетные звания «Мастер золотые руки», «Отличник

качества». Таким работникам решением специальной комиссии пред-

приятия могло быть предоставлено право личного клеймения про-

дукции без предъявления ОТК.

Развитием системы БИП стала львовская Система бездефектно-

го труда (СБТ), разработанная в 1970-х гг.

В системе СБТ принцип оценки качества труда, применяемый

в системе БИП для рабочих, распространен на инженерно-техниче-

ских работников и служащих. При этом в основу стимулирования

был положен коэффициент качества труда (ККТ (СБТ)), который

рассчитывался по следующей формуле:

KКТ (СБТ) = 1 � �� �� �
i j i j
n m , (14)

где �1 … �i— коэффициенты снижения; n1 ... nj— количество соответ-

ствующих дефектов в работе; �1 ... �j — коэффициенты повышения;

m1 ...mj— количество соответствующих факторов повышения качест-

ва труда.

Соответственно размер материального вознаграждения (или штра-

фа) определялся в зависимости от ККТ (СБТ) на основе разработан-

ных шкал, аналогичных представленной в табл. 5.3.2.

Система СБТ предусматривала материальное стимулирование,

размер которого зависел от ККТ.

В табл. 5.3.3 и 5.3.4 приведены примеры коэффициентов сниже-

ния и повышения ККТ (СБТ) для технического персонала службы

ремонта оборудования машиностроительного предприятия.

Система КАНАРСПИ («Качество, надежность, ресурс с первых

изделий») была разработана на Горьковском авиационном заводе.



КАНАРСПИ использовала основные принципы БИП и СБТ, но яв-

лялась дальнейшим развитием этих систем, так как объектом управ-

ления в системе было не только качество изделия, качество труда

одного работника, но и качество работы всего коллектива. Главное

в системе — тщательная отработка элементов изделия и технологи-

ческого процесса при подготовке и производстве продукции. Систе-

ма предусматривала проведение испытаний элементов конструкции

и элементов технологического процесса и последующую доработку

изделия и технологического процесса по результатам испытаний.На

предприятии создавались службы надежности, координирующие ра-

боты по повышению надежности выпускаемой продукции, сбору и

обработке материалов по отказам изделий в производстве и эксплуа-

тации.



Система научной организации работ по повышению моторесурса

(НОРМ) была разработана наЯрославском моторном заводе. Главным

элементом этой системы была организация анализа причин, огра-

ничивающих ресурс двигателя, с последующей разработкой и вне-

дрением мер, направленных на устранение этих причин.

Система определяла последовательность и содержание работ по-

вышения моторесурса при определении его фактического значения,

разработке и проверке инженерных рекомендаций по обеспечению

планируемого уровня моторесурса, разработке и реализации ком-

плексного плана конструкторских и технологических мер по освое-

нию двигателя с новым увеличенным ресурсом.

Эти работы проводились на основе результатов испытаний дви-

гателей на заводе-изготовителе, систематического изучения работы

двигателей в течение всего срока службы в различных эксплуатаци-

онных условиях у потребителей, анализе материалов ремонтных за-

водов. Для обеспечения этой работы на предприятии были созданы

специальные подразделения:

� эксплуатационно-исследовательские бюро при отделе главного

конструктора для проведения аналитической работы с базовыми

автохозяйствами и ремонтными заводами;

� рекламационно-исследовательское бюро при ОТК и его подраз-

деления в районах наибольшей концентрации машин в регионах;

� специальные группы надежности в технологических структурах,

занимающихся организацией и координацией проводимых работ

по повышению надежности выпускаемой продукции.

Комплексная система управления качеством продукции (КС

УКП)1 базируется на научно-методических разработках сотрудни-

ков ВНИИС (в то время — ВНИИ стандартизации), которые прово-

дились в конце 1960-х гг. при поддержке Госстандарта СССР.

Разработки ученых были проверены в широкомасштабном произ-

водственном эксперименте на Украине в Львовской области. На ос-

нове результатов, полученных в ходе промышленного эксперимента,

опыт по созданию комплексных систем управления качеством про-

дукции был рекомендован к широкому внедрению.

1
В основе изложенного материала поКСУКПлежит глава книги д. э. н., проф. А.В. Гли-

чева «Основы управления качеством продукции» (М.: РИА «Стандарты и качество»,

2001).



КС УКП аккумулировала в себе позитивный опыт предшествую-

щих систем: саратовской БИП, горьковской КАНАРСПИ, ярослав-

ской НОРМ и др., а также использовала и зарубежные разработки,

известные отечественным специалистам.

В основу КС УКП были положены принципы общей теории

управления и разработанная к тому времени национальная концеп-

ция управления качеством продукции. КС УКП базировалась на

принципах системно-комплексного подхода, основанного на стан-

дартизации.

КС УКП отличалась следующими характеристиками:

1) была сформулирована главная цель системы — обеспечение по-

стоянного роста качества и технического уровня выпускаемой

продукции в соответствии с плановыми заданиями, запросами

потребителей и требованиями стандартов;

2) все действия в рамках системы были сгруппированы в специаль-

ные функции;

3) предусматривалась многоуровневая организация управления (на

уровнях предприятия, службы, цеха, участка, рабочего места);

4) стандарты предприятия были использованы в качестве организа-

ционно-технической основы системы;

5) при создании системы, ее внедрении и развитии использовались

во взаимосвязи общая теория управления, методы системного

подхода и проблемно-целевого управления, меры материального

и морального стимулирования повышения качества продукции.

Основными направлениями достижения главной цели системы

были:

� создание и освоение новых высококачественных видов продук-

ции, соответствующих лучшим мировым образцам;

� повышение удельного веса продукции высшей категории качест-

ва в общем объеме производства;

� улучшение показателей качества путем модернизации выпускае-

мой продукции;

� своевременное снятие с производства или замена морально ста-

реющей продукции;

� обеспечение выпуска изделий в строгом соответствии с требова-

ниями нормативных документов;



� внедрение в производство новейших достижений науки и техни-

ки, передового опыта;

� совершенствование и развитие форм и методов управления каче-

ством продукции.

КС УКП была первой системой управления качеством продукции,

в которой организационно-технической основой управления стали

стандарты. Это чрезвычайно важное, принципиальное достижение

отечественных специалистов в совершенствовании методов управле-

ния качеством продукции. Утвержденные к началу разработки КС

УКП стандарты Государственной системы стандартизации (ГСС)

первого поколения узаконили применение такого документа, как

стандарт предприятия (СТП), который впоследствии стал основным

документом по стандартизации систем менеджмента качества и про-

должает оставаться таковым на многих российских предприятиях.

С конца 1970-х гг. в промышленности СССР в соответствии с ре-

шением ЦК КПСС работа по созданию на предприятиях комплекс-

ных систем управления качеством продукции велась очень активно.

В нее включились тысячи предприятий.

Общее научно-методическое руководство разработкой и внедре-

нием КС УКП на предприятиях страны осуществляли Госстандарт

СССР и его головная научно-исследовательская организация ВНИИС.

Госстандарт утверждал и издавал нормативные и методические до-

кументы (государственные стандарты, рекомендации, методические

указания, инструкции и др.), устанавливающие общие для всех от-

раслей положения по построению и функционированию систем, по

организации разработки и внедрения, осуществлял контроль, вел ра-

боту по пропаганде и распространению передового опыта.

С 1980-х гг. стали появляться первые результаты внедрения КС

УКП на отечественных предприятиях: номенклатура и ассортимент

выпускаемой продукции чаще обновлялись, повышалась ее надеж-

ность, улучшались эстетические показатели продукции. Сервисное

обслуживание стало признаваться как существенный и необходимый

элемент удовлетворения запросов потребителя.Одновременно обна-

руживались недостатки, большинство из которых было связано с

компанейским подходом, стремлением руководителей предприятий

не заниматься работой в области управления качеством, а быстрее

отрапортовать начальству. В связи с этим КС УКП на ряде предпри-

ятий внедрялась формально и соответственно не была эффективна.



В 1978 г. Госстандартом были принятыОсновные принципы Еди-

ной системы государственного управления качеством продукции

(ЕСГУКП). Это свидетельствовало о том, что в стране системы

управления качеством получили дальнейшее развитие, вышли на

более высокий уровень (отраслевой, региональный, государствен-

ный) на базе разработки программ «качество», стали включаться

в народно-хозяйственные планы. Для осуществления единой техни-

ко-экономической политики в области повышения качества на пред-

приятиях, в объединениях, в отраслях разрабатывались и внедря-

лись системы управления качеством, учитывающие положения Еди-

ной системы (ЕСГУКП).

Главной целью ЕСГУКП было планомерное обеспечение всемер-

ного использования научно-технических, производственных и соци-

ально-экономических возможностей для достижения постоянных вы-

соких темпов улучшения качества всех видов продукции в интересах

повышения эффективности общественного производства и экспорта.

ЕСГУКП представляла собой совокупность мероприятий, методов

и средств, обеспечивающих координированные действия органов

управления для достижения главной цели системы. Данная система

была реализована на всех уровнях управления (межотраслевом, от-

раслевом, объединения или предприятия), а также в территориаль-

ном разрезе и на всех стадиях жизненного цикла продукции. Система

ЕСГУКП была направлена на обеспечение единства и взаимосвязи

технических, экономических, социальных и организационных под-

систем, обеспечивающих повышение качества продукции. В рамках

Единой системы реализовывался большой круг специальных функ-

ций управления — от прогнозирования потребностей, планирования

повышения качества продукции, организации разработки, подготов-

ки и обеспечения производства всеми видами ресурсов до стимули-

рования повышения качества продукции и государственного надзо-

ра за ее внедрением.

Между тем эффективная реализация этой системы предполагала

централизованное управление и планирование, что в условиях пере-

хода к рыночной экономике практически потеряло свою актуальность.

В 1986 г. институтам Госстандарта и его организациям в админи-

стративном порядке было запрещено заниматься проблематикой

управления качеством и оказанием предприятиям какой-либо помо-

щи в разработке, внедрении и совершенствовании комплексных си-

стем управления качеством продукции. Таким образом, отечествен-



ные разработки и накопленный опыт управления были практически

отвергнуты. Начавшийся процесс широкого движения за улучшение

качества отечественной продукции на основе прогрессивной передо-

вой методологии стал затухать и в начале 1990-х гг. практически

прекратился.

Парадокс заключается в том, что именно в этот период ИСО раз-

работала и опубликовала стандарты по управлению качеством ИСО

серии 9000.Причем инициатива разработки этих стандартов принад-

лежала СССР.

Назовите основные этапы развития менеджмента качества.

Что понимается под циклом Деминга и каковы его этапы?

Что понимается под концепцией ежегодного улучшения качества

Дж. Джурана и на каких принципах она основывается?

Что такое кружок качества? Какова роль кружков качества в повы-

шении качества работы на предприятии?

На каких основных положениях базируются методы Тагути?

Раскройте основное содержание программы «ZD» Ф. Кросби.

Какова роль А. Фейгенбаума в формировании системного подхода

к управлению качеством?

Раскройте содержание основных национальных концепций управле-

ния качеством (БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КС УКП).



Современные организационные основы формирования механизма

менеджмента качества заложены в международных стандартах ISO

(ИСО) серии 9000, определяющих требования к системам менедж-

мента качества (СМК) на предприятиях. МС ИСО серии 9000 раз-

работаны и утверждены в 1987 г. международной организацией по

стандартизации ИСО (International Standart Organization, ISO).Идея

создания этих стандартов изначально принадлежала Европейской

организации по качеству (EOQ). В основу был положен стандарт Ве-

ликобритании на обеспечение качества BS 5750:1979. Кроме того, во

внимание были приняты стандарты на системы качества для обо-

ронной промышленности США (ML-Q-9858,ML-I-45208), а также

стандарты на системы управления качеством других стран, в том

числе СССР (КС УКП). В 1994 г. была осуществлена работа по пе-

ресмотру МС ИСО серии 9000 с учетом накопленного опыта по их

применению и прогноза мировых тенденций развития проблем каче-

ства к 2000 г. В настоящее время утверждена и действует версия МС

ИСО серии 9000:2000 (рис. 6.1.1).

В соответствии с терминологией МС ИСО «система менеджмен-

та качества — это система менеджмента для руководства и управле-

ния организацией применительно к качеству».

В настоящее время 176 стран признали МС ИСО 9000 в качестве

национальных или гармонизировали в соответствии с ними нацио-

нальные стандарты в этой области1.

1
Данные на конец 2006 г.



Мировая тенденция сертификации СМК представлена на рис. 6.1.2.

В РоссийскойФедерации МС ИСО 9000 приняты для их прямо-

го использования в виде ГОСТ Р 9001–2001 «Системы менеджмента

качества. Требования»; ГОСТ Р 9004–2001 «Системы менеджмента

качества. Рекомендации по улучшению».



Кроме того, комплекс стандартов ИСО, регламентирующих тре-

бования к системам менеджмента качества предприятий, включает

еще ряд стандартов:

� ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь»;

� ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем ме-

неджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;

� ИСО 10012 «Системы менеджмента качества. Требования к про-

цессам измерения и измерительному оборудованию»;

� ИСО 10015 «Менеджмент качества. Основные направления под-

готовки персонала».

Применение отечественными предприятиямиМСИСО серии 9000,

с одной стороны, обеспечивает основу для формирования систем

управления качеством на предприятии, а с другой — является важ-

нейшим фактором, подтверждающим потенциальные возможности

предприятия по выпуску продукции высокого качества, которое мо-

жет быть достигнуто путем проведения сертификации систем ме-

неджмента качества и производств.

МСИСО 9001 устанавливает требования к системе менеджмента

качества, которые могут использоваться как для внутреннего приме-

нения организациями, так и в целях сертификации или заключения

контракта. Этот стандарт направлен на обеспечение результативно-

сти системы менеджмента качества при выполнении требований по-

требителей.

Структура стандарта МС ИСО 9001 включает следующие разделы.

1. Область применения. Требования к СМК. Стандарт охватывает

все стадии жизненного цикла продукции, при необходимости от-

1
По данным на конец 2005 г.



дельные положения стандарта можно исключить (например, для

торговых предприятий — стадию производства продукции).

2. Нормативные ссылки (например, стандарты ИСО серии 9000).

3. Термины и определения. Ссылка на ИСО 9000.

4. Система менеджмента качества. Общие требования к системе,

требования к документации, использование принципов TQM.

5. Ответственность руководства (обязательства руководства, ори-

ентация на потребителя, политика в области качества, ответст-

венность, полномочия и обмен информацией, анализ со стороны

руководства).

6. Менеджмент ресурсов. К ресурсам СМК относятся: нормативная

и методическая документация; человеческие ресурсы; инфраструк-

тура.

7. Процессы жизненного цикла продукции (планирование процессов

жизненного цикла продукции, процессы, связанные с потребите-

лями, проектирование и разработка, закупки, производство и об-

служивание, управление устройствами для мониторинга и изме-

рений).

8. Измерение, анализ и улучшение (удовлетворенность потребителей,

внутренние аудиты, управление несоответствующей продукцией,

анализ данных, улучшение, корректирующие и предупреждаю-

щие действия).

МС ИСО 9004 содержит рекомендации по более широкому спек-

тру целей системы менеджмента качества, чем МС ИСО 9001, осо-

бенно в области постоянного совершенствования деятельности пред-

приятия, а также обеспечения не только результативности системы,

но и ее эффективности. Этот стандарт рекомендуется для предпри-

ятий, руководство которых преследует цель непрерывного улучше-

ния качества и желает выйти за рамки МС ИСО 9001. Для облег-

чения применения структура данногоМСИСО 9004:2000 гармонизи-

рована со структурой стандарта ИСО 9001:2000. Однако МС ИСО

9004 не предназначен для целей сертификации или заключения кон-

тракта.

МС ИСО 9000: 2005 содержит основные термины и определения

в области менеджмента качества. На рис. 6.1.3 представлены поня-

тия, относящиеся к менеджменту и их взаимосвязи в трактовке МС

ИСО 9000:2005. Как видно из представленной схемы, управление



качеством наряду с планированием, обеспечением качества и улуч-

шением качества рассматривается в МС ИСО 9000 как часть ме-

неджмента качества.

В МС ИСО 9000 введен ряд новых терминов, например «валида-

ция» и «верификация».

Валидация — это подтверждение на основе представления объ-

ективных свидетельств того, что требования, предназначенные для



конкретного использования или применения, выполнены. Иными

словами, валидация — это процедура сопоставления того, что заду-

мано сделать, с тем, что необходимо потребителю для конкретного

применения. Фактически валидация предусматривает сопоставление

планируемого результата деятельности с текущими выходными тре-

бованиями («взгляд вперед»).

Верификация — это подтверждение на основе представления объ-

ективных свидетельств того, что установленные требования были

выполнены. Иными словами, верификация — это процедура сопо-

ставления того, что сделано, с тем, что было задумано (предписано)

сделать. Фактически верификация — это сопоставление законченно-

го результата с выходными требованиями — («взгляд назад»).

В основеМСИСО серии 9000 лежат восемь основных принципов

TQM1.

Таким образом, внедрение МС ИСО серии 9000 может рассмат-

риваться как основа для реализации TQM на предприятии, посколь-

ку эти стандарты устанавливают определенный минимум требова-

ний, который должен быть соблюден для обеспечения качества и

регулирования отношений между производителем и потребителем.

Модель системы менеджмента качества предприятия, предлагае-

мая МС ИСО 9000, базируется на процессном подходе (рис. 6.1.4).

Принципиальное отличие процессного подхода от функциональ-

ного заключается в том, что основное внимание обращается не на

вертикальные (иерархические) связи в организационной структуре,

которые традиционно достаточно хорошо отлажены на предприяти-

ях, а на горизонтальные связи, т. е. связи между функциональными

подразделениями.

Применительно к системе менеджмента качества процессный под-

ход предполагает выделение и управление процессами, функциони-

рующими на предприятии, а также их взаимодействием.

Согласно ИСО 9000, «процесс — совокупность взаимосвязанных

и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы

и выходы». Соответственно входы и выходы процесса, определя-

ющие его границы, должны соответствовать установленным требо-

ваниям.

Для обеспечения эффективности и управляемости процесса не-

обходимо определить владельца и руководителя процесса. Владелец

1
Подробно рассматриваются в § 6.5.



процесса— должностное лицо предприятия, несущее ответственность

за результативность и эффективность процесса, а также за выделе-

ние необходимых ресурсов для планирования и ведения процесса.

Руководитель процесса — должностное лицо, несущее ответствен-

ность за текущее управление процессом с целью достижения запла-

нированных результатов.

Процессы в системе менеджмента качества подразделяются на

следующие виды:

� базовые (основные) процессы; их непосредственный результат —

выпуск продукции или оказание услуг;

� обеспечивающие (вспомогательные) процессы; их результат —

формирование необходимых условий для осуществления основ-

ных процессов;

� процессы менеджмента; их результат — повышение результатив-

ности и эффективности базовых и обеспечивающих процессов.



Формирование системы менеджмента качества на предприятии

предполагает идентификацию процессов (выделение процессов), их

развертывание (определение их характеристик), документирование

процессов (их описание в процедурах или стандартах предприятия),

определение последовательности и взаимодействия процессов (со-

ставление матрицы ответственности по процессам и цепочек взаимо-

связи процессов). Следует подчеркнуть, что удовлетворению требо-

ваний потребителей в данной версии стандартов ИСО уделяется

значительно большее внимание, что четко прослеживается в модели

системы менеджмента качества (см. рис. 6.1.4).

Следует выделить внешние и внутренние предпосылки, стимули-

рующие предприятия к внедрению систем менеджмента качества,

соответствующих МС ИСО серии 9000 (рис. 6.1.5).



Внешние предпосылки внедрения систем менеджмента качест-

ва на предприятиях.

� Формирование государственной системы обязательного лицен-

зирования отдельных видов деятельности, производств, продук-

ции и услуг (например, разработка и производство вооружения и

военной техники, средств связи и других стратегически важных

видов продукции) в зависимости от наличия сертифицированной

системы менеджмента качества.

� Законодательство ряда стран (а с 2000 г. и российское) во всех

спорных ситуациях, связанных с качеством и безопасностью про-

дукции и услуг, требует подтверждение соответствия поставляемо-

го на рынок продукта современному научно-техническому уровню.

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества мо-

жет быть признано таким подтверждением.

� Наличие на предприятии поставщика сертифицированной систе-

мы менеджмента качества позволяет ему без дополнительных фи-

нансовых, временных и организационных издержек преодолеть

ряд устанавливаемых нетарифных (технических) барьеров в тор-

говле.

� В ряде стран получение госзаказа связывается прежде всего с на-

личием на предприятии сертифицированной системы менедж-

мента качества. В России в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 113 «О некоторых мерах,

направленных на совершенствование систем обеспечения качест-

ва продукции и услуг» также установлено в качестве обязатель-

ного условия получения предприятием заказа на изготовление

продукции для государственных нужд наличие сертификата на

систему менеджмента качества.

� Получение предприятием субподрядов как от зарубежных заказ-

чиков, так и от российских предприятий, работающих на экспорт,

часто также зависит от наличия на предприятии системы менедж-

мента качества.

� Проведение тендеров и других конкурсных форм размещения

заказов на поставки продукции как на внешнем, так и на внут-

реннем рынке в России и во многих других странах в качестве

условия зачастую включает требования к наличию у поставщика

сертифицированной системы менеджмента качества. Например,

поставки продукции для топливно-энергетического комплекса,



для предприятий химической промышленности и других отрас-

лей осуществляется в России с учетом наличия системы менедж-

мента качества у поставщика.

� Сертификация системы менеджмента качества обеспечивает пред-

приятию необходимый уровень доверия на рынке и повышает его

деловую репутацию, так как сертификат на систему менеджмента

качества— общепринятая гарантия качества. Соответственно для

малоизвестного на рынке товаропроизводителя сертификат, если

он выдан известным органом по сертификации, — это своеобраз-

ное рекомендательное письмо экспертной организации, считаю-

щейся признанным авторитетом в данной области.

� Возможности страхования, факторинга, кредитования и некото-

рые другие виды поддержки финансовыми институтами сделок на

поставку продукции и услуг на внешний и нередко на внутренний

рынок требуют подтверждения стабильности фирмы, прежде все-

го в части рисков, связанных с качеством и безопасностью про-

дукции. Это также в определенной мере может быть подтвержде-

но наличием сертифицированной системы менеджмента качества.

� Перспективы создания предприятий с иностранным капиталом

все более зависят от наличия сертифицированной системы ме-

неджмента качества у предприятий-партнеров. Так, по мнению

потенциальных инвесторов, при отсутствии системы менеджмен-

та качества нет гарантий состоятельности системы менеджмента

предприятия в области качества, что, в свою очередь, вызывает

определенные затруднения для возможного выхода на новые рын-

ки сбыта.

Внутренние предпосылки внедрения систем менеджмента каче-

ства на предприятиях.

� Один из важнейших этапов в создании на предприятии современ-

ной системы управления— внедрение системы менеджмента каче-

ства, так как значительная часть основных функций управления

любым предприятием в той или иной мере связана с качеством.

� Наличие системы менеджмента качества на предприятии повы-

шает качество управления на предприятии в целом.Оптимальное

сочетание управленческих функций и объема делегируемых пол-

номочий, матрицы ответственности и другие инструменты, пред-

лагаемые стандартами серии ИСО для систем менеджмента ка-

чества, позволяют значительно улучшить качество менеджмента



в целом и изменить роль высшего руководства, сосредоточив его

внимание главным образом на стратегическом управлении.

� Функционирование системы менеджмента качества на предпри-

ятии позволяет предупредить претензии и жалобы потребителей,

так как значительно сокращается уровень брака. Конструктивные

принципы международных стандартов ориентируют предприятие

на формирование четкого механизма предупреждающих и кор-

ректирующих мер в области качества продукции.

� Система менеджмента качества на предприятии позволяет значи-

тельно сократить затраты на исправление брака и соответственно

снизить себестоимость продукции. Так называемое скрытое про-

изводство (т. е. исправление брака), которое на многих предпри-

ятиях составляет от 30 до 40% трудозатрат производства, при вне-

дрении системы менеджмента качества значительно сокращается.

� Функционирование системы менеджмента качества предполагает

участие всего персонала в обеспечении качества на всех этапах

жизненного цикла продукции (от анализа спроса до технического

обслуживания), что значительно повышает ответственность за ка-

чество труда.

� Наличие системы менеджмента качества на предприятии способ-

ствует росту активов предприятий. Нематериальные активы пред-

приятия могут возрастать за счет повышения стоимости торговой

марки производителя, стабильно выпускающего высококачествен-

ную продукцию. Финансовые активы соответственно могут по-

вышаться за счет капитализации дохода, вызванной ростом обо-

рота (рост цены высококачественной продукции, освоение новых

рынков сбыта и т. д.).После сертификации системы менеджмента

качества авторитетным органом по сертификации нередко повы-

шается курс акций акционерных компаний.



В практике международной стандартизации стандарты ИСО серии

9000 были первыми, устанавливающими требования к системам управ-

ления качеством на предприятиях.Между тем с 1990-х гг. значитель-

но активизировалось влияние общества на предприятия, а предпри-

ятия стали все больше учитывать интересы общества, при этом осо-

бое внимание стало уделяться проблеме защиты окружающей среды и

безопасности продукции. Соответственно ИСО приняты междуна-

родные стандарты серии 14000 «Управление качеством окружаю-

щей среды», которые на современном этапе не менее популярны,

чем МС ИСО серии 9000.

До МС ИСО 14000 уже были разработаны национальные стан-

дарты по системе экологического менеджмента в ряде стран (BS

7750, EMAS), но ИСО 14001 — первый международный стандарт

в данной области.

Система управления качеством окружающей среды (система эко-

логического менеджмента) рассматривается в МС ИСО серии 14000

как составная часть общей системы административного управления

предприятием. Базовыми стандартами ИСО серии 14000 являются:

� ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требо-

вания и руководство по применению»;

� ИСО 14004:2004 «Системы экологического менеджмента. Руко-

водящие указания по принципам, системам и применяемым ме-

тодам».

На основе МС ИСО серии 14000 на предприятии формируется

система экологического менеджмента, позволяющая обеспечивать

рациональное использование природных ресурсов в процессе произ-

водственной деятельности предприятия и оценивать его способность

не наносить при этом ущерба окружающей среде.



На рис. 6.2.1 представлена мировая тенденция по сертификации

систем экологического менеджмента на соответствие МС ИСО се-

рии 14000.

В настоящее время из 138 стран, в которых сертифицированы

системы на соответствие ИСО 14000, на первом месте по количе-

ству выданных сертификатов — Япония (23 466), на втором — Ки-

тай (12 683), на третьем — Испания (8620). Россия находится на

48-м месте, опережая при этом ряд стран, ранее принадлежавших к

социалистическому лагерю (Азербайджан, Болгария, Казахстан, Лат-

вия, Украина, Белоруссия,Югославия).

На современном этапе значительно активизировалась работа по

сертификации систем на соответствие МС ИСО серии 14000, в соот-

ветствии с которой выдаются экосертификаты.Например, компании

General Motors и Ford объявили, что они будут требовать от своих по-

ставщиков соответствия их продукции требованиям ИСО 14000.

Российские предприятия проявляют значительный интерес к МС

ИСО 14000, которые приняты в России как национальные стандарты.

ИСО 14001 предназначен для целей сертификации систем эколо-

гического менеджмента, определяющей качество окружающей среды

предприятий и организаций. Стандарт содержит требования к систе-

ме, модель которой показана на рис. 6.2.2.



Основными требованиями ИСО 14001 являются:

� активное участие в работах по созданию системы руководства

предприятия;

� разработка экологической политики, доведение ее до персонала

предприятия и общественности;

� формирование фонда законодательных, правовых и других требо-

ваний к охране окружающей среды, которые должны соблюдать-

ся предприятием;

� установление целей и задач предприятия в области охраны окру-

жающей среды, разработка и реализация программы (программ)

для достижения целей экологического менеджмента;

� создание, внедрение и обеспечение функционирования системы

менеджмента качества окружающей среды, включая обучение

персонала, документальное оформление, контроль за процессами

и подготовку мер на случай аварийных ситуаций;

� проведение мониторинга и измерений результатов воздействия

производственной деятельности на окружающую среду;

� разработка процедур, обеспечивающих предупреждение и исправ-

ление любых потенциальных несоответствий в рамках системы;

� периодическое проведение экологического аудита системы;

� анализ системы со стороны руководства предприятия.

� ИСО 14004 имеет рекомендательный характер и предназначен

для внутреннего менеджмента качества окружающей среды. Стан-

дарт описывает элементы системы менеджмента качества окру-



жающей среды и дает практические указания по их внедрению.

Стандарт также содержит рекомендации предприятиям в области

повышения эффективности разработки, совершенствования и ус-

тойчивого функционирования системы.

ИСО 14004 устанавливает, что менеджмент качества окружаю-

щей среды — это составная часть общей системы менеджмента пред-

приятия. Проектирование системы экологического менеджмента —

непрерывный и интерактивный процесс. Структура, ответственность,

практические методы, процедуры, процессы и ресурсы для внедре-

ния экологической политики, ее целей и задач могут координиро-

ваться с работами в других областях, таких как производственная

деятельность, финансы, качество продукции, охрана здоровья насе-

ления и техника безопасности.

Применение стандартов ИСО серии 14000 на российских пред-

приятиях представляется исключительно важной и актуальной про-

блемой.

Говоря о целесообразности освоения стандартов ИСО по эколо-

гическому менеджменту, необходимо отметить, что подобная рабо-

та не является абсолютно новой для отечественных предприятий.



В 1976 г. в Советском Союзе была введена система государственных

стандартов охраны окружающей среды и улучшения использования

природных ресурсов. Основополагающим стандартом этой системы

ГОСТ 17.0.0.01-76 предусматривалось, что общий комплекс докумен-

тов этой системы должен быть подразделен по следующим направле-

ниям охраны окружающей среды: вода, атмосфера, биологические

ресурсы, почвы, земли, флора, ландшафт и недра. В начале 1990-х гг.

на предприятиях России были введены экологические паспорта.

Внедрение МС ИСО серии 14000 на предприятиях может прово-

диться в соответствии со схемой, представленной на рис. 6.2.3.



Оценка потребностей в повышении качества охраны окружаю-

щей среды включает:

� идентификацию законодательной и нормативно-правовой доку-

ментации, регулирующей деятельность предприятия в области

охраны окружающей среды;

� идентификацию деятельности предприятия (технологических про-

цессов), в наибольшей степени оказывающей отрицательное воз-

действие на окружающую среду (при этом выделяются процес-

сы, связанные с выбросами вредных веществ в атмосферу, сли-

вами в воду, образованием твердых отходов, за загрязнением

почвы);

� анализ характера и уровня воздействия на окружающую среду

продукции предприятия;

� анализ характеристик используемых сырьевых материалов, энер-

гетических ресурсов и других с позиций их воздействия на окру-

жающую среду;

� анализ соответствия экологических показателей деятельности

предприятия требованиям законодательных и нормативно-право-

вых документов;

� анализ причин допущенных отклонений и мер по их предотвра-

щению;

� идентификацию возможных аварийных ситуаций, связанных с на-

несением ущерба окружающей среде;

� анализ интересов общественности, акционеров, органов власти

и других в экологическом оздоровлении предприятия;

� анализ существующей на предприятии практики менеджмента ка-

чества окружающей среды.

Результаты оценки оформляются отчетом, который представля-

ется на рассмотрение руководителю предприятия.

У предприятия может быть четыре варианта использования МС

ИСО серии 14000:

1) полностью или частично использовать ИСО серии 14000 для со-

здания системы менеджмента качества окружающей среды;

2) использовать рекомендации ИСО 14004 или требования ИСО се-

рии 14001 для признания системы второй стороной при заключе-

нии контрактов между сторонами;



3) использовать требования ИСО 14001 для целей сертификации

системы третьей стороной или заявлений-деклараций;

4) использовать отдельные документы стандартов ИСО серии 14000.

Система менеджмента качества окружающей среды (СМК ОС)

строится на следующих принципах.

1. Обязательства и экологическая политика. Предприятие должно

определить экономическую политику и обеспечить формирова-

ние требований к системе управления качеством окружающей

среды.

2. Планирование. Предприятие должно сформировать план по ре-

ализации экологической политики.

3. Внедрение. Для эффективного внедрения системы предприятие

должно разработать возможный и необходимый механизм дости-

жения целей и задач экологической политики.

4. Измерения и оценки. Предприятие должно измерять, контроли-

ровать и оценивать характеристики экологичности окружающей

среды.

5. Анализ состояния и совершенствование системы. Предприятие

должно постоянно анализировать свою систему в соответствии

с поставленными целями по улучшению общих характеристик

окружающей среды.

Разработанная система менеджмента качества окружающей сре-

ды готовится к сертификации на основе требований ИСО 14001. Как

и в системе менеджмента качества, все процедуры в системе менедж-

мента качества окружающей среды документируются.

Сертификацию системы менеджмента качества окружающей

среды проводят аккредитованные органы по сертификации. Сер-

тификация системы и ее регистрация в соответствующем реест-

ре — наиболее действенное средство демонстрации возможностей

предприятия в эффективном менеджменте качества окружающей

среды.



Наряду с тенденцией развития международной стандартизации в об-

ласти управления качеством в направлении создания стандартов об-

щего характера для предприятий и организаций различных отраслей

наблюдается также тенденция развития стандартизации в области

управления качеством, ориентированной на особенности конкрет-

ных отраслей экономики.

При этом следует отметить, что разработкой таких стандар-

тов преимущественно занимаются ассоциации, группы предприятий,

функционирующие на национальном уровне. Впоследствии эти стан-

дарты получают поддержку на региональном или международном

уровне.Например, можно выделить следующие системы отраслевых

стандартов в области менеджмента качества: ТL 9000 (в сфере теле-

коммуникаций), АS 9100 (в аэрокосмической области), ИСО 13485:

2003 (медицинские изделия), НАССР (пищевые продукты), GMP

(фармацевтическая промышленность).

ТL 9000 разработан в рамках форума «Высокое качество для по-

ставщиков в области телекоммуникаций» («Quality Excellence for

Supplies of Telecommunications») и представляет собой расширенную

версию МС ИСО 9001 для телекоммуникационной отрасли. Основ-

ными целями создания этого стандарта стали:

� содействие созданию эффективных систем менеджмента качества

на основе общих требований к системам менеджмента качества

применительно к телекоммуникационным продуктам: техниче-

ским средствам связи (аппаратуре), программному обеспечению

и телекоммуникационным услугам;

� сокращение числа стандартов для систем менеджмента качества

в области телекоммуникаций;

� создание единых метрик для оценки эффективности использова-

ния систем качества;

� обеспечение непрерывного улучшения качества продукции на те-

лекоммуникационном рынке;

� содействие эффективности взаимоотношений поставщиков и по-

купателей.

Модель стандарта TL 9000 показана на рис. 6.3.1.



Стандарт TL 9000 состоит из двух частей:

1) TL 9000 «Требования к системам качества»;

2) TL 9000 «Метрики системы качества».

Структуры МС ИСО 9001 и TL 9000 согласованы между собой.

Однако в TL 9000 ряд разделов ИСО 9001 дополнен и расширен.

Преимущественно эти дополнения касаются: повышения качест-

ва удовлетворенности требований потребителей; планирования ка-

чества; обучения персонала; документального оформления СМК; вве-

дения специальных положений, связанных с особенностями пред-

приятий телекоммуникационной отрасли и выпускаемой ими про-

дукции (например, разделы 7.5.3.Т1 «Идентификация средств связи»

и 7.5.5.Т1 «Защита от статического электричества»).



AS 9100 — серия стандартов, ориентированных на системы каче-

ства в аэрокосмической области. Эти стандарты были разработаны

на основе объединения стандарта AS 9100, разработанного Амери-

канской аэрокосмической группой качества, с проектом европейско-

го стандарта EN 9000-1.

В настоящее время в международной практике стандартамAS 9000

уделяется значительное внимание. Например, такие известные ком-

пании, как General Electric, Honeywell, требуют от своих аэрокосмиче-

ских поставщиков соответствия стандартам AS 9100.

Международный стандарт ИСО 13485:2003 «Изделия медицин-

ские. Системы менеджмента качества. Системные требования для

целей регулирования» направлен на обеспечение содействия внедре-

нию в системы менеджмента качества гармонизированных требова-



ний к медицинским изделиям. Требования данного стандарта явля-

ются автономными, но основываются на базовых положениях МС

ИСО 9001:2000. К основному отличию МС ИСО 13485:2003 от МС

ИСО 9001:2000 относится дополнение принципа постоянного улуч-

шения постоянным поддержанием результативности системы. По-

мимо удовлетворенности потребителя для компании, согласно МС

ИСО 13485, также важна удовлетворенность регулирующего органа,

т. е. выполнение всех предписывающих процедур, как связанных с

системами управления, так и с соответствием качества выпускаемого

оборудования установленным нормативам. Кроме того, число обяза-

тельных документированных процедур в МС ИСО 13485 значитель-

но больше, чем в МС ИСО 9001:2000 (соответственно 20 и 6 доку-

ментируемых процедур).

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ

рисков и критические контрольные точки) — система, направленная

на обеспечение безопасности продукции в процессе ее производства

и основанная на систематической идентификации опасных факто-

ров, существенно влияющих на безопасность продукции, их оценке

и управлении.

Официально требования к системам НАССР (ХАССП) были

установлены Директивой Совета ЕЭС в 1993 г., потребовавшей от

предприятий пищевой промышленности проведения анализа рисков,

выявления в технологическом процессе тех параметров, которые при-

знаются критическими для обеспечения безопасности изготавливае-

мой продукции и проведения мониторинга в определенных критиче-

ских точках техпроцесса. Принципы ХАССП сформулированы в до-

полнении к Приложению III Codex Alimentarius ALINORM 95/13.

1. Выявление потенциальных рисков и опасностей, связанных с про-

изводством пищевых продуктов на всех стадиях, начиная с выра-

щивания, обработки, производства и распределения и до потреб-

ления. Оценка вероятности возникновения опасностей и опреде-

ление предупреждающих действий для их контроля.

2. Определение точек, процедур, этапов процессов, которые необхо-

димо контролировать для предотвращения или сведения к мини-

муму вероятности их протекания.

3. Необходимость установления критических пределов, которые сле-

дует соблюдать, чтобы критическая контрольная точка находи-

лась под контролем.



4. Создание систем для проверки контроля критических контроль-

ных точек при помощи запланированных испытаний и измерений.

5. Необходимость разработки корректирующих действий, которые

следует предпринимать, когда в результате мониторинга установ-

лено, что конкретная критическая контрольная точка не контро-

лируется.

6. Разработка процедур проверки с включением в них дополнитель-

ных испытаний и процедур для подтверждения эффективной ра-

боты ХАССП.

7. Необходимость разработки документации по всем процедурам

и отчетам, относящимся к данным принципам и их применению.

В России деятельность по внедрению систем HACCP стала актив-

но развиваться после утверждения и опубликования ГОСТ Р 51705.1-

2001 «Системы качества.Управление качеством пищевых продуктов

на основе принципов ХАССП. Общие требования».

Госстандартом России была создана Система добровольной сер-

тификации ХАССП.

Внедрение и сертификация систем качества ХАССП направлены

на достижение четырех целей:

1) повышение уверенности в безопасности пищевой продукции

и продовольственного сырья за счет того, что внедрение системы

ХАССП снижает до приемлемого уровня или полностью риск

возникновения опасности для жизни и здоровья потребителей;

2) повышение стабильности качества пищевой продукции и продо-

вольственного сырья за счет упорядочения и координации работ

по управлению рисками при производстве, транспортировании,

хранении и реализации на основе принципов ХАССП;

3) содействие международной торговле, особенно с теми странами,

где система ХАССП обязательна;

4) содействие проведению государственного контроля и надзора за

соблюдением обязательных требований стандартов в процессе

производства путем установления обоснованной номенклатуры

контрольных точек в технологическом процессе и системы их мо-

ниторинга.

Основная проблема при внедрении системы ХАССП — совмеще-

ние системы мониторинга с действующей на предприятии системой

производственного контроля, входного контроля испытаний и т. д.



Следует отметить, что создание системы ХАССП— достаточно слож-

ный и трудоемкий процесс.На рис. 6.3.2 представлен алгоритм внед-

рения системы ХАССП на предприятиях пищевой промышленности.

Для фармацевтических предприятий отраслевой версией стандар-

та в области управления качеством являются Правила GMP (Good

Manufacturing Practic — надлежащая производственная практика)

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Правила GMP

предназначены для обеспечения безопасности и снижения риска от

использования фармацевтической продукции.



Впервые требованияGMP были сформулированы в 1963 г. в США.

Впоследствии получили развитие в ряде других стран: в 1968 г. —

в Италии и Канаде, в 1969 г. — в Сингапуре иШвеции, в 1971 г. —

в Австралии, Великобритании, Норвегии, Польше, в 1974 г. — на

Филиппинах.

Этому в значительной степени содействовала ВОЗ, которая уже

в 1967 г. сформулировала, а в 1969 г. рекомендовала всем странам

принять и применять международные правила организации произ-

водства и контроля качества ЛС1. В дальнейшем эти правила были

включены в дополнение ко второму изданию Международной фар-

макопеи2. Существенную поддержку развитию концепцииGMP ока-

зала также Международная федерация ассоциаций производителей

лекарств (IFPMA), организовавшая в 1971 г. Первый Международ-

ный симпозиум по GMP3. В настоящее время около 140 государств

присоединились к Системе Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) удостоверения (сертификации) качества медикаментов

в международной торговле, основанной на стандартах GMP.

Стандарты GMP базируются на необходимости устранения нега-

тивных моментов в производственном процессе в результате учета

тех факторов, которые могут нанести ущерб готовой продукции.

Кроме того, в основе концепции GMP лежит понимание ограничен-

ных возможностей контроля качества лекарственных средств путем

лабораторных испытаний образцов готовой продукции. Подобные

испытания рассматриваются лишь в качестве составной части общей

системы гарантий качества лекарственных средств, обеспечиваемой

в их производстве комплексом правил GMP.

Правила GMP носят системный и предупреждающий характер.

В сфере производства и общего управления фирмой требованияGMP

сводятся к положению, согласно которому производство лекарствен-

ных средств должно иметь все необходимые условия, включая: ква-

лифицированный персонал; достаточные и пригодные для работы

помещения; соответствующее оборудование; надлежащие исходные

материалы; утвержденные технологические регламенты и инструк-

1
Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ 22.50 «Контроль качества

лекарств», май 1969 г.
2
Правила организации производства и контроля качества лекарственных препаратов.

Международная фармакопея. 2-е изд. ВОЗ. Женева, 1973.
3
Goodmanufacturing practice in the pharmaceutical industry. Proceedings of a symposium

held in Geneva, Switzerland, 1971, September.



ции; подходящие условия складирования и транспорт; достаточные

возможности и ресурсы для проведения контроля качества. При этом

ключевые стадии производственных процессов четко определены

и описаны.

Система GMP требует четкого ведения документации. Так, все

производственные операции протоколируются по мере их выполне-

ния. Протоколы производственных операций и все данные по от-

грузке сохраняются таким образом, чтобы можно было проследить

движение каждой серии лекарственных средств. Предусматривается

также необходимость анализа жалоб и рекламаций в отношении про-

данных лекарственных средств с целью принятия мер корректирую-

щего характера.

В России действует ОСТ 42-510-98 «Правила организации про-

изводства и контроля качества лекарственных средств (GMP)», раз-

работанный Минздравом России в 1998 г. и рекомендованный к вне-

дрению на отечественных фармацевтических предприятиях.

Активизация использования в мировой практике международных

стандартов ИСО серии 9000, 14000, развитие отраслевых версий

стандартов в области управления качеством создают предпосылки

для формирования интегрированной системы менеджмента (ИСМ)

на предприятиях.

Наряду с вышеназванными международными стандартами в об-

ласти менеджмента качества на региональных и международном

уровне создаются стандарты, направленные на обеспечение здоровья

и безопасности (стандарт OHSAS (Occupational Health and Safety

Assessment Series) 18001-99 «Система менеджмента в области про-

мышленной безопасности и охраны труда. Требования»), социаль-

ной ответственности (SA (Social Accountability) 8000:2001 «Система

социального и этического менеджмента»), которые также могут быть

включены в формирование ИСМ.

OHSAS 18001-99 разработан в 1999 г. при участии национальных

органов по стандартизации ряда стран (Великобритании, Японии,

ЮАР, Ирландии), а также фирм и исследовательских организаций на

основе британского стандарта BS 8800-96 «Руководство по системам



управления окружающей средой, здоровья и безопасностью персона-

ла». OHSAS 18001 ориентирован на создание системы управления

охраной труда организации и устанавливает обязательные требова-

ния к обеспечению здоровья и безопасности на производстве.Основ-

ная цель OHSAS 18000 — обеспечение контроля факторов риска на

производстве, которые представляют опасность для персонала пред-

приятия. В России принят национальный стандарт Российской Фе-

дерации ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности

труда. Общие требования к управлению охраной труда в организа-

ции», гармонизированный с международным стандартом OHSAS

18001-99.

SA 8000:2001 «Система социального и этического менеджмента»

разработан в 1997 г. Цель стандарта SA 8000:1997— улучшение усло-

вий труда и жизненного уровня работников. Соответственно идеоло-

гия SA 8000 основывается на конвенциях ООН по правам ребенка и

исключению всех форм дискриминации в отношении женщин, Де-

кларации прав человека ООН, на ряде конвенций Международной

организации труда (профессиональное здоровье и безопасность, рав-

ное вознаграждение за мужской и женский труд и др.). Данный стан-

дарт устанавливает критерии для оценки следующих аспектов:

1) детский труд;

2) принудительный труд;

3) здоровье и техника безопасности;

4) свобода профессиональных объединений и право на переговоры

между нанимателем и профсоюзами о заключении коллективного

договора;

5) дискриминация;

6) дисциплинарные взыскания;

7) рабочее время;

8) компенсация;

9) системы управления.

На рис. 6.4.1 показаны области возможной синергии систем ме-

неджмента предприятия (организации).

Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) понимает-

ся система менеджмента организации, построенная на основе соот-

ветствия требованиям двух или более международных стандартов на

системы менеджмента.



К основным преимуществам ИСМ относятся следующие:

1) интегрированная система обеспечивает большую согласованность

действий внутри организации;

2) интегрированная система минимизирует функциональную разоб-

щенность в организации, возникающую при разработке автоном-

ных систем менеджмента;

3) создание интегрированной системы менее трудоемко, чем несколь-

ких параллельных систем;

4) число внутренних и внешних связей в интегрированной системе

меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах;

5) объем документов в интегрированной системе меньше, чем сум-

марный объем документов в нескольких параллельных системах;

6) в интегрированной системе достигается более высокая степень

вовлеченности персонала в улучшение деятельности органи-

зации;

7) затраты на разработку, функционирование и сертификацию ин-

тегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при не-

скольких системах менеджмента.



При выборе модели интеграции следует задаться следующими

вопросами:

� Какой уровень интегрированности приемлем для организации на

данном этапе развития нашей системы менеджмента?

� Как и что с минимальным риском для бюджета и целостности

системы менеджмента можно сделать в целях повышения уровня

интеграции различных аспектов управления?

� Какую модель ИСМ принять за основу?

Единого международного стандарта построения ИСМ не сущест-

вует.Между тем необходимость гармонизации существующих стан-

дартов, выбора модели стандарта, адекватной потребностям органи-

зации, потребовала разработки соответствующего рекомендательно-

го документа. С этой целью ИСО разработано руководство ИСО

72:2001 «Руководящие указания по обоснованию и разработке стан-

дартов системы менеджмента» (ISO Guide 72:2001 — «Guidelines for

the justification and development of management system standards»),

в котором описываются терминология, структура, общие элементы

стандартов на разработку систем менеджмента. Разработчикам стан-

дартов рекомендуется использовать широко известную модель Де-

минга — Шухарта PDCA, а также придерживаться модели процесс-

ного подхода, на основе которого построен ИСО 9001:2000.

Существуют следующие варианты формирования ИСМ на прак-

тике1:

1) формирование аддитивной (от лат. additio — прибавление) моде-

ли ИСМ, когда к основной модели системы менеджмента (напри-

мер, СМК на соответствие МС ИСО 9001 или система управ-

ления качеством, соответствующая отраслевым стандартам) до-

бавляются система экологического менеджмента (СЭМ), система

OHSAS, система SA (рис. 6.4.2, а);

2) создание полностью интегрированных моделей, когда ряд систем

менеджмента объединяется в комплекс одновременно (рис. 6.4.2, б).

Документальное оформление ИСМ должно базироваться на сле-

дующих принципах:

� системность (документация должна быть строго взаимоувязана,

хорошо структурирована и распределена по уровням управления);

1
Свиткин М. З. Интегрированные системы менеджмента // Стандарты и качество.

2004. № 2.



� адресность (каждый документ должен быть предназначен для

конкретной области применения, для конкретных исполнителей

и должен иметь ответственных держателей);

� доступность (документация должна быть доступна для пользова-

телей и экспертов-аудиторов);

� актуальность (документация должна оперативно отражать все из-

менения условий функционирования систем менеджмента, вхо-

дящих в ИСМ);

� эффективность (документация должна способствовать уменьше-

нию затрат на реализацию процессов менеджмента, обеспечивая

при этом их результативность).

Интегрированные системы менеджмента обладают существен-

ным потенциалом для повышения результативности деятельности

организации и ее привлекательности для различных групп заинте-

ресованных сторон. Зависимость привлекательности организации

для заинтересованных сторон при внедрении систем менеджмента,

отвечающих требованиям международных стандартов, приведена

в табл. 6.4.11.

Среди современных тенденций в области менеджмента качества

в странах с развитой рыночной экономикой следует отметить инте-

грациюКонцепции всеобщего управления качеством (ТQМ) в прак-

тику предприятий.

TQM — это конкуренция преобразования предприятия, наце-

ленного на качество, основанная на идее непрерывного улучшения

1
Свиткин М. З. Практические аспекты создания интегрированных систем менедж-

мента качества: Материалы конференции «От менеджмента качества к качеству ме-

неджмента и бизнеса». Санкт-Петербург, 3–5 октября 2006 г.



во всем. TQM — базис современной корпоративной культуры пред-

приятия, ориентированной на постепенное и системное улучшения

всех аспектов его деятельности и предполагающей напряженную ра-

боту, дисциплину, ответственность, интенсивное обучение и после-

довательное использование определенных инструментов и ресурсов.
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Само понятие ТQМ на предприятии трактуется следующим обра-

зом: Т — подход, охватывающий все виды деятельности, Q — качест-

во как качество управления, М — управление на основе новых прин-

ципов, которые охватывают всех руководителей. В рамках ТQМ

управление качеством тесно увязано с управлением другими аспек-



тами деятельности предприятия — управлением финансами, ресур-

сами, охраной окружающей среды и др.

Международные стандарты ИСО могут рассматриваться как ос-

нова для реализации ТQМ на предприятии. При этом МС ИСО

устанавливают определенный минимум требований, который дол-

жен быть соблюден для обеспечения качества и регулирования отно-

шений между производителем и потребителем. В целом концепция

TQM в отличие от МСИСО серии 9000 не ограничивается строгими

требованиями, а предоставляет руководителям предприятий широ-

кий набор конкретных подходов и методов для выполнения требова-

ний, установленных стандартами ИСО.

Подходы ТQМ в значительной степени отражены в новой версии

МСИСО серии 9000:2000. В частности, это касается восьми принци-

пов TQM, в основе которых лежат принципы Э. Деминга.

Принципы ТQМ.

1. Ориентация на потребителя. Организация всецело зависит

от своих потребителей, и поэтому необходимо понимать и выпол-

нять требования потребителей, стремиться превзойти их ожидания.

Системный подход к ориентации на потребности клиента начинает-



ся со сбора и анализа жалоб и претензий заказчиков, что необходимо

для предотвращения таких проблем в будущем.

Анализ жалоб и претензий потребителей ведут многие организа-

ции, не имеющие системы менеджмента качества. Но в условиях

применения ТQМ информация должна поступать систематически

из многих источников и интегрироваться в процесс, позволяющий

получить точные и обоснованные выводы относительно потребно-

стей и желаний как конкретного заказчика, так и рынка в целом.

В организациях, ориентированных на ТQМ, информация должна

распространяться по всей организации, должны внедряться процес-

сы, направленные на определение потребительской оценки деятель-

ности организации и на изменение представления заказчиков о воз-

можностях организации удовлетворить их потребности.

2. Лидерство руководителя. Руководители организации уста-

навливают цели и основные направления деятельности по реализа-

ции целей. Они должны создать в организации возможности для

максимального вовлечения сотрудников в процесс достижения по-

ставленных целей.

Установление целей и анализ их выполнения со стороны руковод-

ства должны быть постоянной составляющей деятельности руково-

дителей, равно как планы по качеству должны быть включены в стра-

тегические планы развития организации.

3. Вовлечение работников. Весь персонал — от высшего руково-

дства до рабочего — должен быть вовлечен в деятельность по управ-

лению качеством. Персонал рассматривается как важнейший ресурс

организации, и создаются все необходимые условия для того, чтобы

максимально раскрыть и использовать его творческий потенциал.

Сотрудники, вовлекаемые в процесс реализации целей организа-

ции, должны иметь соответствующую квалификацию для выполне-

ния возложенных на них обязанностей. Также руководство органи-

зации должно стремиться к тому, чтобы цели отдельных сотрудни-

ков были максимально приближены к целям самой организации.

Значительную роль здесь играет материальное и моральное поощре-

ние сотрудников.

Персонал организации должен владеть методами работы в коман-

де. Работы по постоянному улучшению преимущественно организу-

ются и проводятся группами. При этом достигается синергический

эффект: совокупный результат работы команды существенно пре-

восходит сумму результатов отдельных исполнителей.



4. Процессный подход. Для достижения наилучшего результата

соответствующие ресурсы и деятельность, в которую они вовлечены,

нужно рассматривать как процесс. Процессная модель предприятия

состоит из множества бизнес-процессов, участниками которых явля-

ются структурные подразделения и должностные лица организаци-

онной структуры предприятия. В связи с этим под бизнес-процессом

понимают совокупность различных видов деятельности, которые

вместе создают результат, имеющий ценность для самой организа-

ции, потребителя, клиента или заказчика.

На основе этого принципа организация должна определить про-

цессы проектирования, производства и поставки продукции или услу-

ги. С помощью управления процессами достигается удовлетворение

потребностей заказчиков. В итоге управление результатами процесса

переходит в управление самим процессом. Следующий этап на пути

к ТQМ — оптимизация использования ресурсов в каждом выделен-

ном процессе. Это означает строгий контроль за использованием

каждого вида ресурсов и поиск возможностей для снижения затрат

на производство продукции или оказание услуг.

5. Системный подход к менеджменту. В соответствии с прин-

ципами ТQМрезультативность и эффективность деятельности орга-

низации могут быть повышены за счет создания, обеспечения и

управления системой взаимосвязанных процессов. Это означает, что

организация должна стремиться к объединению процессов создания

продукции или услуг с процессами, позволяющими отследить соот-

ветствие продукции или услуги потребностям заказчика.

Только при системном подходе к управлению станет возможным

полное использование обратной связи с заказчиком для выработки

стратегических планов и интегрированных в них планов по качеству.

6. Постоянное улучшение. Организация должна не только от-

слеживать возникающие проблемы, но и после тщательного анализа

со стороны руководства предпринимать необходимые корректирую-

щие и предупреждающие действия для предотвращения таких про-

блем в дальнейшем.

Цели и задачи основываются на результатах оценки степени удо-

влетворенности заказчика (полученной в ходе обратной связи) и на

показателях деятельности самой организации. Улучшение должно

сопровождаться участием руководства в этом процессе, а также обес-

печением всеми ресурсами, необходимыми для реализации постав-

ленных целей.



7. Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные

решения основываются только на достоверных данных. Источника-

ми таких данных могут быть результаты внутренних проверок систе-

мы качества, корректирующих и предупреждающих действий, обос-

нованных жалоб и пожеланий заказчиков и т. д. Также информация

может основываться на анализе идей и предложений, поступающих

от сотрудников организации и направленных на повышение произ-

водительности, снижение расходов и т. д.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Так как орга-

низация тесно связана со своими поставщиками, целесообразно на-

лаживать с ними взаимовыгодные отношения с целью дальнейшего

расширения деятельности организации. Целесообразным представ-

ляется установление документированных процедур, обязательных

для соблюдения поставщиком на всех этапах сотрудничества.

Принципы ТQМ, как правило, лежат в основе моделей премий по

качеству, утвержденных на международном, национальном, регио-

нальных, отраслевых уровнях (глава 7).

� Система менеджмента качества

� Процесс

� Интегрированная система менеджмента

� Всеобщее управление качеством

Какие стандарты входят в состав комплекса МС ИСО серии 9000?

В чем заключается основное отличие процессного подхода от функ-

ционального подхода?

Назовите внешние и внутренние предпосылки, стимулирующие пред-

приятия к внедрению МС ИСО серии 9000.

Раскройте основное содержание МС ИСО серии 14000 и их роль

в создании системы экологического менеджмента на предприятии.

Назовите основные отраслевые стандарты в области менеджмента

качества.

Раскройте основные принципы TQM.



Одна из современных тенденций в области управления качеством —

использование модели премий по качеству, которые в настоящее

время разрабатываются и действуют на различных уровнях управле-

ния — международном (региональном), национальных (государст-

венном, отраслевом, корпоративном).

В основе моделей премий в области качества лежат самооценка

предприятия по установленным критериям в рамках отчета-конкур-

санта, последующая экспертиза данного отчета конкурсной комисси-

ей, выявление победителей конкурса и предоставление предприяти-

ям-участникам обратных отчетов экспертов с отмеченными преиму-

ществами и недостатками в деятельности предприятия.

К числу международных премий по качеству относится Европей-

ская премия по качеству, учрежденная в 1991 г. Европейским фон-

дом управления качеством (EFQM), Комиссией ЕС и Европейской

организацией по качеству (ЕОК) и присуждаемая ежегодно с 1992 г.

С 1994 г. EQA включает:

� Европейскую награду за качество (The European Quality Award),

которой награждается наиболее успешный исполнитель TQM в

Западной Европе; награда находится у победителя номинально

в течение одного года;

� европейские призы за качество (The European Quality Prizes), при-

суждаемые тем компаниям, которые продемонстрировали выда-

ющееся мастерство в управлении качеством и его непрерывном

улучшении.



Цель Европейской премии по качеству состоит в стимулирова-

нии и мотивации деятельности европейских компаний к повышению

качества товаров и услуг. Оценка участников конкурса на соискание

этой премии проводится по 1000-балльной системе по 9 критериям,

которые разделены на две группы: «Возможности» (500 баллов)

и «Результаты» (500 баллов).

Предусмотрены четыре категории премии EQA:

1) крупные и мультинациональные компании и концерны;

2) организации в общественном секторе;

3) малые предприятия;

4) средние предприятия.

Для участия в конкурсе на EQA каждый кандидат направляет

в EFQM заявку об участии в конкурсе с соответствующим приложе-

нием, в котором содержится отчет по самооценке применения TQM

в компании.

После завершения оценки приложения конкурсным комитетом

компания получает обратно отчет экспертов, показывающий силь-

ные ее стороны и области деятельности, подлежащие дальнейшему

совершенствованию в управлении качеством.

Другая международная премия в области качества — Премия Со-

дружества Независимых Государств. Конкурс на соискание Премии

Содружества Независимых Государств (СНГ) за достижения в об-

ласти качества продукции и услуг проводится в соответствии с По-

ложением, утвержденным решением Совета глав правительств госу-

дарств — участников СНГ от 25 ноября 2005 г.

Принять участие в конкурсе на соискание премии могут юриди-

ческие лица любой организационно-правовой формы, зарегистриро-

ванные в любом государстве — участнике СНГ, осуществляющие

производство продукции (кроме производства вооружения и воен-

ной техники) или оказывающие услуги в каждой из следующих ка-

тегорий:



1) по численности работающих:

� организации с численностью работающих до 250 человек;

� организации с численностью работающих более 250 человек;

2) по видам деятельности:

� производство продукции производственного назначения;

� производство товаров народного потребления, услуги.

Производящее продукцию или оказывающее услугу юридическое

лицо, принимающее участие в конкурсе (далее — участник конкур-

са), должно подтверждать высокое качество выпускаемой продук-

ции или оказываемой услуги в течение не менее двух лет и осуществ-

лять поставки (экспорт) продукции (оказывать услуги) не менее чем

в два государства — участника СНГ, а также пройти отбор на уровне

государств — участников СНГ.

Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области ка-

чества продукции и услуг проводится раз в два года и состоит из

двух этапов.

На первом этапе осуществляется оценка претендентов из числа

участников конкурса национальными органами по стандартизации,

метрологии и сертификации государств — участников СНГ по уста-

новленным критериям Премии и определение финалистов для уча-

стия во втором этапе конкурса. Число финалистов, выдвигаемых от

каждого государства для участия во втором этапе, не должно превы-

шать двух в каждой категории.

На втором этапе Межгосударственный совет (МГС) формирует

жюри конкурса во главе с председателемМГС, включающее предста-

вителей МГС. В состав жюри по согласованию включаются предста-

вители межгосударственных структур, объединяющих националь-

ные общества потребителей, промышленников и предпринимателей,

торгово-промышленных палат. Жюри рассматривает материалы фи-

налистов конкурса и экспертные заключения, представленные на-

циональными органами по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации государств — участников СНГ, и готовит проект решения по

составу лауреатов и дипломантов конкурса. Решение о присуждении

Премии принимается на заседании Экономического совета СНГ по

представлению жюри конкурса.

Общее число лауреатов и дипломантов конкурса не должно пре-

вышать 18, но не более одного лауреата в каждой категории. Лауреа-

ты конкурса на соискание Премии получают право использования



эмблемы Премии (рис. 7.1.1) в рекламных целях в течение трех лет

после присуждения Премии.

Первой среди национальных премий в области качества была Пре-

мия Японии за качество имени Деминга (Deming Application Prize —

DAP). Премия учреждена в 1951 г. в честь всемирно известного аме-

риканского ученого У. Э. Деминга для увековечения его вклада в

японскую индустрию и в поддержку развития управления качества

в Японии. Если до 1984 г. рассматривались только японские компа-

нии и наиболее отличившиеся люди этой страны, то в 1984 г. Коми-

тетом по присуждению приза Деминга было принято решение о при-

суждении этого приза и для зарубежных компаний, для чего был

учрежден специальный приз Японского комитета — приз Деминга

для зарубежных компаний (The Deming Application Prize for Oversea

Companies — DAPOC), условия присуждения которого были объяв-

лены впервые в 1987 г.

В настоящее время Японский комитет по присуждению премий

Деминга присуждает пять следующих премий:

1) премия Деминга для крупных компаний (The Deming Application

Prize), которые достигли значительных успехов за счет примене-

ния CWQC (Контроль качества в масштабе всей компании) с ис-

пользованием статистических методов;

2) премия Деминга для малых предприятий (The Deming Applica-

tion Prize for Small Enterprise), достигших значительных успехов



также за счет применения CWQC с использованием статистиче-

ских методов;

3) премия Деминга для подразделений (The Deming Application Pri-

ze for Devision), отличившихся в применении статистических ме-

тодов и CWQC;

4) персональная премия Деминга отдельным лицам или группам

(The Deming Prize for Individual Person), внесшим выдающийся

вклад в изучение и/или распространение CWQC, используя ста-

тистические методы или изучение и/или распространение стати-

стических методов для CWQC;

5) премия Деминга для зарубежных компаний (The Deming Applica-

tion Prize for Oversea Companies), внесших выдающийся вклад

в развитие и применение CWQC.

Критериями оценки претендующей компании на приз Деминга

являются 48 показателей, объединенных в шесть основных групп,

характеризующих деятельность претендента:

1) политика и цели;

2) организация и администрирование;

3) образование и распространение знаний;

4) выполнение;

5) результаты;

6) дальнейшие планы.

Оценка участников конкурса проводится по 100-балльной сис-

теме. Для получения премии Деминга требуется набрать не менее

70 баллов.

Другая не менее известная премия—Национальная премия США

по качеству имени М. Болдриджа. М. Болдридж оказал огромное

влияние на улучшение работы правительственной администрации

США.Он также был активным сторонником идеи присуждения пре-

мии качества по результатам работы. Было решено присуждать пре-

мию М. Болдриджа организациям и компаниям в трех номинациях:



1) бизнес (производственным компаниям, сервисным компаниям,

компаниям малого бизнеса, под которыми понимаются производ-

ственные или сервисные компании с числом служащих не более

500 человек);

2) образование;

3) здравоохранение.

Цель этой премии— оказание помощи американским предприни-

мателям в осознании роли качества в достижении конкурентоспо-

собности предприятий на мировом рынке и овладении современны-

ми методами обеспечения качества. В соответствии с требованиями,

установленными этой премией, компании, которые ее получают,

должны информировать другие компании через публикации и лек-

ции о ходе и результатах своей работы по улучшению качества.

Национальная премия М. Болдриджа была инспирирована DAP

(премией Деминга), и поэтому требования этих двух премий близки

в части критериев, оценивающих работу претендента. Однако крите-

рии премии М. Болдриджа более детализированы, чем критерии

приза Деминга, а системы оценки претендентов различны. Оценка

участников конкурса проводится по 1000-балльной системе по 24 по-

казателям, сгруппированным по семи критериям:

1) руководство (10%) — оцениваются успехи высшего руководства

(top management) в создании культуры качества внутри компании;

2) информация и анализ (7%) — оцениваются успехи компании

в сборе и анализе информации и то, как эта информация исполь-

зуется для улучшения качества и в планировании качества работы;

3) стратегия планирования качества (6%) — оцениваются успехи

компании в интеграции требований потребителя для улучшения

качества работы компании;

4) человеческие ресурсы (15%) — изучается вопрос о том, насколько

успешно компания вовлекает своих служащих в работу по улучше-

нию качества и как их знания и опыт используются компанией;



5) уверенность в качестве товаров и услуг (14%) — обеспечиваемая

соответствующим управлением качеством процесса, которое и

должно создавать уверенность в качестве товаров и услуг; оцени-

ваются деятельность компании в достижении хорошего качества

всех операций технологического процесса и цель компании в по-

стоянных улучшениях;

6) результаты качества (18%) — изучаются успехи компании в рабо-

те по качеству и его улучшению, оцениваемые соответствующими

количественными показателями качества и подтвержденные ре-

зультатами измерений;

7) фокус на потребителя и удовлетворение его нужд и пожеланий

(30%) — анализируется вопрос о том, насколько хорошо компа-

ния определяет требования потребителей своей продукции и на-

сколько хорошо эти требования удовлетворяются.

Приведенный в скобках процентный вес каждого критерия соот-

ветствует тому максимальному числу очков, которое могут дать экс-

перты, участвующие в рассмотрении претендентов на премиюМ.Болд-

риджа. Так, 10% веса критерия «руководство» соответствует макси-

мум 100 очкам, которые могут быть даны экспертами при оценке ра-

боты претендента, в то время как удовлетворенность потребителей

оценивается максимальным числом очков, равным 300. От компа-

ний, претендующих на премию, требуется представить документа-

цию на свою систему менеджмента качества. Компании, прошедшие

первую стадию рассмотрения, подлежат дальнейшему рассмотрению

на последующих стадиях.

Наиболее важным эффектом от учреждения статуса премии

М. Болдриджа стало то, что многие компании в США при разработ-

ке системы менеджмента качества и дальнейшем ее совершенствова-

нии для конкретных условий работы компании ориентировались на

критерии премии М. Болдриджа.



 



            



                





Рассмотренные национальные премии Японии и США по качест-

ву являются наиболее известными. Между тем в ряде стран также

учреждены национальные премии в области качества. Эти премии

в подавляющем большинстве базируются на моделях Европейской

премии по качеству, премий Э. Деминга и М. Болдриджа. Среди

них —Французская премия по качеству (учреждена в 1992 г.), Бель-

гийская премия по качеству (учреждена в 1990 г.), Голландская пре-

мия по качеству (учреждена в 1992 г.), Премия по качеству Велико-

британии (учреждена в 1994 г.), Норвежская премия по качеству

(учреждена в 1992 г.), Финская премия по качеству (учреждена в

1991 г.), Премия по качеству Словацкой Республики (учреждена

в 1994 г.) и др. В табл. 7.2.1 приведен сравнительный анализ нацио-

нальных премий в области качества ряда стран.

В Российской Федерации проводятся конкурсы на соискание пре-

мий в области качества на различных уровнях управления:

� национальном;

� региональном;

� отраслевом (в различных сферах и отраслях экономики).

Конкурсы в области качества организованы в целях пропаганды

достижений отечественной экономики, повышения конкурентоспо-

собности высококачественных российских товаров и поддержки луч-

ших товаропроизводителей; они являются общепризнанным инстру-



ментом в конкурентной борьбе благодаря своей доступности, откры-

тости, высокопрофессиональной комплексной оценке деятельности

участников, основанной на передовом международном опыте. Уча-

стие в конкурсе помогает предприятию не только добиться высокого

качества товаров и услуг, но и постоянно совершенствовать свою

деятельность в соответствии с быстро меняющимися условиями со-

временного мира. Конкурсы в области качества дают возможность

предприятиям провести самооценку своей деятельности и далее по-

средством бенчмаркинга сравнить ее с признанным лучшим опытом.

Россия присоединилась к числу стран, имеющих национальные

премии по качеству, в 1996 г. Конкурс на соискание премий Прави-

тельства Российской Федерации в области качества направлен на

оценку организации в целом: ее деятельности по качеству и резуль-

татов, достигнутых организацией в области качества.

Модель Премии Правительства РФ в области качества гармони-

зирована с моделью совершенства EFQM, лежащей в основе Евро-

пейской премии по качеству. Однако состав основных критериев и

оценочных показателей, их формулировки увязаны с отечественным

опытом работ по обеспечению качества. Оценка участников конкур-

са на соискание российской премии ведется по 1000-балльной систе-

ме, включающей девять основных критериев деятельности предпри-

ятия, которые подразделены на две группы: «Возможности» и «Ре-

зультаты». Схема модели Премии РоссийскойФедерации в области

качества представлена на рис. 7.3.1.

Модель премии включает оценку организации в баллах по двум

группам универсальных критериев, применяемых для оценки орга-

низаций разной величины и видов производств. В соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 10 мая 2006 г. № 279 премии

присуждаются по трем категориям организаций-конкурсантов:

� с численностью работающих не более 250 человек,

� с численностью работающих от 250 до 1000 человек

� с численностью работающих свыше 1000.

При этом ежегодно присуждаются не более 12 премий (не более

трех премий— организациям с численностью работающих до 250 че-

ловек и не более девяти премий — организациям с численностью ра-

ботающих свыше 250 человек).

Порядок проведения конкурса на соискание премий, а также кри-

терии их присуждения устанавливаются Советом по присуждению



премий Правительства РФ в области качества для каждой категории

конкурсантов и излагаются в руководстве для организаций — участ-

ников конкурса, утверждаемом Советом. Определение порядка про-

ведения конкурса, экспертизы материалов и подготовку предложе-

ний по присуждению премий осуществляет Совет по присуждению

премий Правительства РФ в области качества.Организационно-тех-

ническое обеспечение деятельности Совета по присуждению премий

осуществляет Федеральное агентство по техническому регулирова-

нию и метрологии.

В ходе конкурса, состоящего из трех этапов, проводится всесторон-

няя оценка организаций-участников в соответствии с установленны-

ми в модели Премии критериями, включая стратегию, лидерство,

внутренние процессы, персонал, ресурсы, инфраструктуру, удовле-

творенность потребителей, финансовые результаты и др. По резуль-

татам экспертизы Совет готовит предложения по присуждению пре-

мий и представляет их в Правительство РФ, а также определяет ор-

ганизации-победители.



Лауреаты получают призы и дипломы, подписанные Председате-

лем Правительства РФ и удостоверенные печатью Правительства

РФ, а также право использовать символику премии в своих реклам-

ных материалах. Церемония награждения победителей проходит в За-

ле наград Дома Правительства РФ.

Кроме лауреатов по итогам конкурса определяются организации,

которые за успехи в области качества награждаются дипломами Со-

вета. Но даже не участвуя в конкурсе, любая организация, на каком

бы уровне развития она ни находилась, может применять критерии

премии для самооценки.Проведение самооценки дает предприятиям

следующие преимущества:

� использование при оценке своей деятельности и ее результатов

единого комплекса критериев;

� систематический подход к совершенствованию деятельности;

� получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на

личном восприятии отдельных работников или руководителей;

� согласованное понимание того, что в данной ситуации должны

сделать предприятие в целом, его отдельные подразделения и ка-

ждый работник исходя из единой концептуальной базы, и прежде

всего на ключевых направлениях;

� обучение персонала принципам всеобщего управления качеством;

� внедрение различных инициатив и передовых методов управле-

ния качеством в деятельность предприятия;

� выявление и анализ процессов, в которые можно ввести улучшения;

� определение изменений с момента проведения предыдущей само-

оценки;

� возможность распространения передового опыта лучших подраз-

делений предприятия или других предприятий;

� возможность признания и стимулирования достижений подраз-

делений и работников посредствам премирования;

� возможность сравнения с лучшими результатами, достигнутыми

как на данном, так и на других предприятиях.

Проведение конкурса позволяет ежегодно выделять среди рос-

сийских организаций предприятия-лидеры, которые активно совер-

шенствуют свою деятельность на основе международной практики,

принципов и методов менеджмента качества. Премии по качеству

обеспечивают их лауреатам имидж лидера, репутацию надежного про-



изводителя высококачественной и конкурентоспособной продукции

или услуги, способствуют привлечению новых партнеров и заказчи-

ков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведут к

росту прибыли и соответственно открывают новые деловые возмож-

ности. Лауреаты получают право использования эмблемы премии

в своих рекламных материалах.

К национальным конкурсам в области качества относится также

Программа «Российское качество» — первая общенациональная

программа, выявляющая отечественную продукцию и услуги высше-

го качества. Этот конкурс разработан и проводится Всероссийской

организацией качества (ВОК) при поддержке Государственной ду-

мы РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ, Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии,

Российского союза промышленников и предпринимателей, Россий-

ского союза товаропроизводителей и другими профессиональными

объединениями предприятий. Программа осуществляется с целью

доведения до потребителя информации об отечественной продукции

и услугах, сравнимых по качеству с современным мировым уровнем.



Программа «Российское качество» базируется на всесторонней,

документально подтвержденной экспертной оценке качества продук-

ции и условий ее производства, даваемой в соответствии со специ-

альными программами, разработанными высококвалифицированны-

ми, авторитетными и опытными специалистами. При положительных

итогах оценки предприятие получает право применять знак «Рос-

сийское качество», который, являясь национальным знаком России

по качеству, призван повысить конкурентоспособность отечествен-

ных товаров и услуг в условиях вступления в ВТО. Право использо-

вания знака «Российское качество» — весомый аргумент для завое-

вания доверия потребителя.

Другим конкурсом в области качества под эгидой Всероссийской

организацией качества является конкурс «Российский лидер каче-

ства», ежегодно проводимый с 2003 г в целях поощрения руководи-

телей предприятий и организаций, добившихся наибольших успехов

в производстве продукции и оказании услуг высокого качества.

ВОК обеспечивает организацию и проведение конкурса, в том

числе совместно с заинтересованными организациями определяет

кандидатов для участия в конкурсе; организует получение отзывов

региональных администраций, обществ потребителей, научно-техни-

ческой общественности и других заинтересованных сторон; прово-

дит предварительную экспертизу материалов, представленных на

конкурс; подготавливает материалы для рассмотрения на Жюри

конкурса. Жюри конкурса «Российский лидер качества» принима-

ет окончательное решение по оценке деятельности руководителей и

определяет состав победителей конкурса. Победителям — лауреатам

конкурса «Российский лидер качества» вручаются почетный диплом

и памятная медаль.

Одним из широко известных российских конкурсов в области

качества является Всероссийский конкурс «100 лучших товаров

России».

Программа «100 лучших товаров России» образована в 1998 г. Го-

сударственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии (ны-

не — Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-

рологии), Межрегиональной общественной организацией «Академия

проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество».

Конкурс направлен на оказание практической помощи предпри-

ятиям в достижении ими целей устойчивого развития в условиях

предстоящего вступления России в ВТО, обеспечение деятельности



предприятий в условиях реформирования системы стандартизации

и сертификации, стимулирование качественного выполнения нацио-

нальных проектов.

В конкурсе предусмотрены традиционные номинации: «Продо-

вольственные товары», «Промышленные товары для населения»,

«Продукция производственно-технического назначения», «Изделия

народных и художественных промыслов», «Услуги». В пределах ка-

ждой из номинаций возможно выделение отдельных товарных под-

групп при условии, что количество заявок в конкретной подгруппе

товаров-конкурсантов превысит 200 единиц (например, в номина-

ции «Продовольственные товары» возможно выделение подгрупп:

мясо и мясопродукты; молочные продукты; хлеб и мучные кондитер-

ские изделия).

В основу методологии оценивания товаров при подведении итогов

конкурса положена модель Европейской премии по качеству оценки

качества деятельности товаропроизводителей (50% — возможности,

50% — результаты). «Возможности» оцениваются на основе анализа

информации анкеты на товар, состоящей из таблицы-самооценки

и таблицы-идентификатора. «Результаты» отражаются региональ-

ной комиссией по качеству в Матрице экспертных оценок. Таким об-

разом, общий результат оценивания состоит из самооценки товаро-

производителя (до 10%), экспертной оценки дирекции программы

(до 40%), целиком базирующейся на данных анкеты на товар, запол-

няемой товаропроизводителями, и экспертной оценки Региональной

комиссии по качеству (до 50%).

Необходимо отметить, что перед определением в автоматизиро-

ванном режиме итоговых рангов (рейтингов) товаров производится

консолидированное масштабирование результатов, содержащихся в

региональных матрицах экспертных оценок, что позволяет свести

разнородные данные в единый диапазон (85–100 баллов).

Предприятия и организации, продукция и услуги которых участ-

вуют в федеральном этапе конкурса, награждаются дипломами лау-

реатов и дипломантов. Информация об этих товарах (услугах) раз-

мещается в ежегодном каталоге и на интернет-сайте программы.

Предприятия— участники федерального этапа конкурса получают

право размещать логотип программы (золотой логотип — лауреат,

серебряный — дипломант) на товарах, принявших участие в феде-

ральном этапе конкурса, включая упаковку и сопроводительную до-

кументацию.



К числу отраслевых премий в области качества относится премия

в области качества Министерства информационных технологий и

связи Российской Федерации. Сам конкурс направлен на стимули-

рование развития здоровой конкуренции среди телекоммуникаци-

онных компаний, повышение уровня оказываемых услуг, разработку

эффективной методики управления качеством. В конкурсе оценива-

лись клиенто-ориентированность компании, принципы менеджмента

качества, взаимодействие с партнерами, направленность на резуль-

тат. Для объективной оценки этих параметров оценочная комиссия

премии ориентировалась на критерии модели Европейской премии

по качеству и премии Правительства РФ в области качества.

В чем суть модели самооценки деятельности организации на соот-

ветствие премий по качеству?

Какие критерии оценки используются в Европейской премии по ка-

честву?

Какие цели преследуют национальные премии в области качеством?

Определите общие тенденции в развитии национальных премий в об-

ласти качества.

Раскройте основное содержание Премии Правительства РФ в обла-

сти качества.

Приведите примеры российских премий в области качества.



Эффективно решать задачи менеджмента качества позволяют семь

инструментов управления, которые собраны Союзом японских уче-

ных и инженеров (1979 г.) как средство управления качеством. К ним

относятся:

1) диаграмма сродства (affinity diagram);

2) диаграмма (график) связей (interrelationship diagram);

3) древовидная диаграмма (дерево решений) (tree diagram);

4) матричная диаграмма или таблица качества (matrix diagram or

quality table);

5) стрелочная диаграмма (arrow diagram);

6) диаграмма процесса осуществления программы (process decision

program chart — PDPC);

7) матрица приоритетов (анализ матричных данных) (matrix data

analysis).

1. Диаграмма сродства позволяет сгруппировать родственные по

проблеме данные по направлениям различных уровней.На рис. 8.1.1

представлена схема построения диаграммы сродства.

2. Диаграмма связей направлена на выполнение логических свя-

зей между основной идеей, проблемой или различными данными.На

рис. 8.1.2 представлен пример построения диаграммы связей приме-

нительно к учебному процессу в вузе.

3. Древовидная диаграмма — графический инструмент, обеспе-

чивающий систематический путь разрешения существующей про-



блемы. На рис. 8.1.3 представлена схема построения древовидной

диаграммы.

4.Матричная диаграмма— инструмент, выявляющий важность

различных связей. Целью матричной диаграммы является изображе-

ние контура связей и корреляций между задачами, функциями и ха-

рактеристиками с выделением их относительной важности.Матрич-

ная диаграмма представлена на рис. 8.1.4.

5. Стрелочная диаграмма— инструмент, позволяющий сплани-

ровать оптимальные сроки работ для скорейшей и успешной реали-

зации поставленной цели. Применение этого инструмента возможно



лишь после того, как выявлены проблемы, требующие своего реше-

ния, и определены меры, сроки и этапы их осуществления. Широко

применяется в планировании и проектировании (в виде стрелочной

диаграммы Ганга или сетевого графика). На рис. 8.1.5 представлен

пример построения диаграммы Ганга, на рис. 8.1.6 приводится схема

построения сетевого графика.
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6. Диаграмма процесса осуществления программы (PDPC —

Process Decision Program Chart) — инструмент для оценки сроков

и целесообразности проведения работ по выполнению программ в

соответствии со стрелочной диаграммой с целью их корректировки

в ходе выполнения.

Дает возможность:

а) при планировании проанализировать последовательность дейст-

вий и выявить проблемы, возникающие в ходе реализации про-

граммы;

б) осуществить корректировки процесса выполнения программы на

этапе планирования.

На основе диаграммы процесса осуществления программы по-

строена общая схема оценки конкурентоспособности продукции

(см. § 3.2).

7. Матричный анализ данных: комплекс математических инст-

рументов для анализа матриц с целью выбора оптимального ре-

шения.

Примером использования матричного анализа данных является

технология развертывания функции качества, рассмотренная в раз-

деле 8.2.

Технология развертывания функции качества (QFD — Quality

Function Deployment) — это направление развития пожеланий по-

требителя на основе функций и операций деятельности компании

по обеспечению качества на каждом этапе жизненного цикла вновь

создаваемого продукта.

Основная идея технологии QFD заключается в понимании того,

что между потребительскими свойствами («фактическими показате-

лями качества» по терминологии К. Исикавы) и нормируемыми в

стандартах, технических условиях параметрами продукта («вспомо-

гательными показателями качества» по терминологии К. Исикавы)

существует большое различие. Вспомогательные показатели качест-

ва важны для производителя, но не всегда существенны для потреби-

теля. Технология QFD позволяет преобразовать фактические пока-



затели качества изделия в технические требования к продукции, про-

цессам и оборудованию.

В основе QFD лежит «профиль качества» — модель, предложен-

ная Н. Кано, которая основана на трех составляющих:

1) базовое качество;

2) требуемое качество;

3) желаемое качество.

Профиль базового качества — совокупность тех параметров

качества продукта, наличие которых потребитель считает обяза-

тельным.

Профиль требуемого качества — совокупность показателей,

представляющих технические и функциональные характеристики

продукта (например, уровень потребления бензина автомобилем);

обычно соответствует среднему уровню на рынке.

Профиль желаемого качества — это группа параметров качест-

ва, представляющих для потребителя неожиданные ценности пред-

лагаемого продукта.

Ключевые элементы и инструменты QFD:

� уточнение требований потребителя;

� перевод требований потребителя в общие характеристики про-

дукта (параметры качества);

� выделение связи «что» и «как», т. е. какой вклад вносит та или

иная характеристика продукта (как) в удовлетворение пожела-

ний потребителя (что);

� выбор цели, т. е. определяющих конкурентоспособность парамет-

ров качества;

� установление (по результатам опроса потребителей) рейтинга

важности компонента «что» и на основе этих данных определение

рейтинга важности компонента «как».

Ключевые компоненты QFD отражены на рис. 8.2.1, они получи-

ли название «Дом качества» («The Quality House»).

«Дом качества» отображает связь между фактическими показате-

лями качества (потребительскими свойствами) и вспомогательными

показателями (техническими требованиями).

Технология QFD позволяет разрабатывать планы по качеству,

ориентированные на удовлетворение требований потребителей.



FMEA-анализ (Failure Mode Effect Analyses) представляет собой

технологию анализа возможности возникновения дефектов и их

влияния на потребителя. FMEA-анализ проводится преимущест-

венно для разрабатываемых продуктов и процессов с целью сниже-

ния риска потребителя от потенциальных дефектов.



FMEA-анализ является одной из стандартных технологий анализа

качества изделий и процессов, использующей типовые формы пред-

ставления результатов анализа и правила его проведения.

Данный вид функционального анализа позволяет снизить затра-

ты и уменьшить риск возникновения дефектов, дает возможность

выявить именно те дефекты, которые обусловливают наибольший

риск для потребителя, определить их потенциальные причины, вы-

работать корректирующие действия по устранению дефектов еще до

их появления и, таким образом, предупредить затраты на исправле-

ние дефектов.

FMEA-анализ процесса производства обычно проводится у пред-

приятия-изготовителя службами планирования производства или

управления качеством с участием соответствующих специализиро-

ванных отделов изготовителя и при необходимости потребителя.

Проведение FMEA-анализа процесса производства начинается на

стадии технической подготовки производства и заканчивается до

монтажа производственного оборудования.

Цель FMEA-анализа процесса производства — обеспечение вы-

полнения всех требований по качеству процесса производства и сбор-

ки путем внесения изменений в план процесса для технологических

действий с повышенным риском.

Этапы проведения FMEA-анализа:

1) построение компонентной, структурной, функциональной и пото-

ковой моделей объекта анализа;

2) исследование моделей, в ходе которого определяются:

� потенциальные дефекты для каждого из элементов компонент-

ной модели объекта. Такие дефекты обычно связаны или с от-

казом функционального элемента (его разрушением, полом-

кой и т. д.), с неправильным выполнением элементом его по-

лезных функций (отказом по точности, производительности

и т. д.) или с вредными функциями элемента. В качестве пер-

вого шага рекомендуется перепроверка предыдущего FMEA-

анализа или анализ проблем, возникших за время гарантийно-

го срока.Необходимо также рассматривать потенциальные де-

фекты, которые могут возникнуть при транспортировке, хра-

нении, а также при изменении внешних условий (влажность,

давление, температура);

� потенциальные причины дефектов;



� потенциальные последствия дефектов для потребителя; по-

скольку каждый из рассматриваемых дефектов может вызвать

цепочку отказов в объекте, при анализе последствий использу-

ются структурная и потоковая модели объекта;

� возможности контроля появления дефектов. Определяется, мо-

жет ли дефект быть выявленным до наступления последствий

в результате предусмотренных в объекте мер по контролю, ди-

агностике и др.

Для оценки каждого из выявленных дефектов используется сле-

дующий расчетный алгоритм:

1) на основе экспертных оценок определяются следующие парамет-

ры, характеризующие дефект:

а) параметр тяжести последствий для потребителя (B). Про-

ставляется обычно по 10-балльной шкале; наивысший балл

проставляется для случаев, когда последствия дефекта влекут

за собой юридическую ответственность;

б) параметр частоты возникновения дефекта (A). Проставляет-

ся по 10-балльной шкале; наивысший балл проставляется, ко-

гда оценка частоты возникновения составляет 1/4 и выше;

в) параметр вероятности необнаружения дефекта (E). Простав-

ляется по 10-балльной экспертной шкале; наивысший балл

проставляется для «скрытых» дефектов, которые не могут быть

выявлены до наступления последствий;

2) рассчитывается параметр приоритета риска для потребителя

(RPZ) как произведение параметров A, B, E.Параметр RPZ теоре-

тически может быть в диапазоне от 1 до 1000; соответственно чем

он выше, тем более серьезен отказ. Этот параметр показывает,

в каких отношениях друг к другу находятся причины возникно-

вения дефектов; дефекты с наибольшим коэффициентом риска

(RPZ � 100 ... 120) подлежат устранению в первую очередь.

Результаты анализа заносятся в «Таблицу FMEA-анализа объек-

та», которая в виде схемы представлена на рис. 8.3.1.

Для компонентов объекта с параметром RPZ больше 100 ... 120

разрабатывается план корректировочных мероприятий, включа-

ющий:

� последовательность, сроки и экономическую эффективность вне-

дрения этих мероприятий;



� ответственных за проведение каждого из мероприятий и его кон-

кретных исполнителей;

� место проведения мероприятий (структурное подразделение);

� источник финансирования проведения мероприятия.

Корректировочные мероприятия проводятся в определенной по-

следовательности; необходимо:

1) исключить причину возникновения дефекта, т. е. при помощи из-

менения конструкции или процесса уменьшить возможность воз-

никновения дефекта (уменьшается параметр А);

2) предупредить возникновение дефекта, т. е. при помощи статисти-

ческого регулирования помешать возникновению дефекта (при

этом уменьшается параметр А);

3) снизить влияние дефекта на заказчика или последующий процесс

с учетом изменения сроков и затрат (при этом уменьшается пара-

метр В);

4) повысить достоверность выявления дефекта, облегчить выявле-

ние дефекта и последующего ремонта (при этом уменьшается па-

раметр Е).

Для повышения качества процесса или изделия в рамках коррек-

тировочных мероприятий могут предусматриваться: изменение струк-



туры объекта (конструкции, схемы и т. д.); изменение процесса функ-

ционирования объекта (последовательности операций и переходов,

их содержания и др.); улучшение системы менеджмента качества

предприятия.

После проведения корректировочных мероприятий заново пе-

ресчитывается параметр RPZ. Если не удалось его снизить до при-

емлемых пределов (малого риска (RPZ < 40) или среднего риска

(RPZ < 100)), разрабатываются дополнительные корректировочные

мероприятия и повторяются предыдущие шаги.

FMEA-анализ может использоваться в различных отраслях про-

мышленности; он широко распространен в автомобильной про-

мышленности.

Управление отношениями с потребителями (CRM) — подход, ин-

тегрирующий все стороны бизнеса, связанные со взаимоотношения-

ми с клиентами: маркетинг, продажу продукции, обслуживание кли-

ентов, поддержку эксплуатации продукции посредством интеграции

людей, процессов и технологий с использованием преимуществ, пре-

доставленных компьютерными технологиями.

Основная цель CRM — выявление тех сторон отношений с кли-

ентами, которым ранее не уделялось должного внимания.

Ключевыми составляющими CRM являются:

1) активизация деятельности подразделений сбыта (активное управ-

ление контактами с клиентами, прием заказов и т. д.);

2) управление сбытом (анализ «узких» мест движения заказов, ди-

намики сбыта);

3) телемаркетинг и телесбыт (например, прием заказов по каналам

связи);

4) управление своевременным выполнением заказов (использование

электронной почты, составление расписаний и т. д.);

5) обслуживание и поддержка клиентов (анализ проблем с клиен-

тами);

6) маркетинг;



7) информирование высшего руководства компании (ведение пол-

ной и легко понимаемой отчетности);

8) поддержка эксплуатации проданной продукции (например, при-

ем заказов на выполнение работ);

9) информационное обеспечение предприятия (Интернет, базы дан-

ных, локальные сети и т. д.);

10) электронная торговля (по заказам, поступающим на сервер пред-

приятия);

11) интеграция в Интернет и другие системы информации;

12) высокая степень синхронизации данных (мобильная синхрониза-

ция данных, поступающих от подразделений, синхронизация дело-

вой активности с базами данных и функциональными серверами).

CRM ориентирована главным образом на интернет-технологии.

Система CRM взаимодействует с маркетингом и процессами изу-

чения поведения потребителей в течение «потребительского жиз-

ненного цикла», под которым понимается период времени, когда ор-

ганизация поддерживает отношения с определенным потребителем.

«Потребительский жизненный цикл» включает четыре этапа:

1) выявление и привлечение предпочтительных для организации кли-

ентов;

2) взаимоотношения с новыми потребителями; выявляется наличие

у новых клиентов особых потребностей, которые организация не

всегда способна эффективно удовлетворить. Например, в страхо-

вом бизнесе компании достигают точки рентабельности в отно-

шениях с новым клиентом примерно через 5–7 лет после его при-

обретения. Если же клиент покинет компанию через два года, то

все затраты на установление с ним отношений окажутся бессмыс-

ленной тратой средств.На этом этапе особое значение приобрета-

ют процессы изучения потребителей: претензии, уровень их удо-

влетворенности и рассмотрение поступающих заявок на техниче-

ское обслуживание;

3) зрелые отношения с потребителем; на этом этапе большое значе-

ние приобретают ценовая политика организации и эффективные

перекрестные продажи продукции, а также сочетание процессов

изучения потребителей и системы CRM;

4) установление и сохранение прочных отношений с потребителями;

по данным европейских экспертов, преданные потребители со-



ставляют не более 10% от общей численности клиентов компа-

ний. Поэтому, невзирая на все усилия компании, среди ее клиен-

тов всегда находятся такие, которые разрывают с ней отношения.

Задача состоит в том, чтобы минимизировать уход клиентов, осо-

бенно тех, которые представляют особую ценность. В частности,

следует создавать экспертные системы, способные выявлять груп-

пы риска среди клиентов и позволяющие принимать предупреди-

тельные меры, нацеленные на сохранение отношений с ними.

CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) — непрерыв-

ная информационная поддержка жизненного цикла продукции.

Изначально была применена в 1980-х гг. в оборонном комплексе

США как компьютерная поддержка поставок (Computer Aided Lo-

gistic Support). В дальнейшем распространилась на другие сферы

экономики и на весь жизненный цикл продукта (от маркетинга до

утилизации).

Разработка концепции CALS обусловлена развитием таких но-

вых направлений науки и техники, как автоматизированное проек-

тирование, управление производством, использование компьютеров

для хранения и обработки информации, новые средства связи и др.

Каждое из этих направлений в отдельности внесло революционные

изменения во все виды человеческой деятельности, однако их значи-

тельные возможности использовались недостаточно. Причиной стало

то, что разработчики современных средств автоматизации формиро-

вали свои собственные модели, которые нередко оказывались несо-

вместимыми у партнеров по производству и эксплуатации техники.

Отчасти эта проблема решалась увязкой различных систем автома-

тизированного проектирования (САПР) в интегрированные систе-

мы путем физического объединения баз данных, однако логическая

увязка при этом отсутствовала, что приводило к фрагментации ин-

формации, многократному дублированию данных, невозможности

интеграции различных интегрированных автоматизированных си-

стем управления (ИАСУ).

Решение проблемы следовало искать на пути информационных

представлений и процессов, организации активного обмена согласо-

ванной информацией такого рода между партнерами. Так появилась



концепция CALS. В отличие от автоматизированной системы управ-

ления производством (АСУП) и от ИАСУ CALS-технологии охва-

тывают все стадии жизненного цикла продукции.

Предмет CALS — технологии совместного использования и обме-

на информацией (информационной интеграции) в процессах, вы-

полняемых в течение жизненного цикла продукта.

Информационная интеграция базируется на использовании:

� интегрированной модели продукта;

� интегрированного жизненного цикла продукта и выполняемых

в его ходе бизнес-процессов;

� интегрированной модели производственной и эксплуатационной

среды.

Суть концепции CALS состоит в создании единой интегрирован-

ной модели изделия, отражающей все аспекты, связанные с его свой-

ствами и производством. Эта модель должна сопровождать изделие

на всем протяжении его жизненного цикла.

Базовыми принципами CALS являются:

� безбумажный обмен данными с использованием электронной циф-

ровой подписи;

� анализ и реинжиниринг бизнес-процессов;

� параллельный инжиниринг;

� системная организация постпроизводственных процессов жизнен-

ного цикла (ЖЦ) изделия — интегрированная логистическая под-

держка.

Нормативную базу применения CALS технологий составляют

различные международные и национальные стандарты (например,

ИСО 10303 — «Система автоматизации производства и их интегра-

ция»).

Преимущество использования CALS-технологий:

1) расширяются области деятельности предприятий (рынков сбыта)

за счет кооперации с другими предприятиями, обеспечиваемой



стандартизации предоставления информации на разных стадиях

и этапах жизненного цикла;

2) повышается эффективность бизнес-процессов за счет информа-

ционной интеграции и сокращения затрат на бумажный докумен-

тооборот; повышается «прозрачность» и управляемость бизнес-

процессов путем их реинжиниринга (сокращения затрат в биз-

нес-процессах за счет лучшей сбалансированности звеньев);

3) повышается конкурентоспособность изделий, спроектированных

и произведенных в интегрированной среде с использованием со-

временных компьютерных технологий и имеющих средства ин-

формационной поддержки на период эксплуатации;

4) сокращаются затраты и трудоемкость процессов технической под-

готовки и освоения производства новых изделий;

5) сокращаются календарные сроки вывода новых конкурентоспо-

собных изделий на рынок;

6) сокращается доля брака и затрат, связанных с внесением измене-

ний в конструкцию;

7) сокращаются затраты на эксплуатацию, обслуживание и ремонты

изделий.

Для определения организационного механизма функциониро-

вания при создании глобальной информационной индустриальной

инфраструктуры организовано международное CALS-сообщество,

в котором Россия принимает участие. Госстандартом России разра-

ботана программа стандартизации в области CALS-технологий. Вы-

полнение программы направлено на создание нормативной базы ре-

ализации CALS-технологий в России.



Концепция «Шесть сигм»1 направлена на измерение степени откло-

нения бизнес-процессов от их целей и их дальнейшее улучшение на

этой основе, направленное на удовлетворение потребителей и повы-

шение рентабельности производства.

Концепция «Шесть сигм» была разработана компанией Motorola

в 1980-х гг. как подход к достижению высокого качества, что позво-

лило ей в 1988 г. получить национальную премию США им. Мал-

кольма Болдриджа за работы в области качества. В дальнейшем не

толькоMotorola, но и многие другие зарубежные компании стали ак-

тивно использовать эту концепцию. Так, например, компания Gene-

ral Electric сообщила, что в 1999 г. она получила дополнительный до-

ход за счет применения концепции «Шесть сигм», превышающий

$2 млрд2.

Концепция «Шесть сигм» нацелена на решение трех основных

задач:

1) повышение удовлетворенности клиентов;

2) сокращение времени операционного цикла;

3) уменьшение числа дефектов.

Концепция «Шесть сигм» предполагает постановку краткосроч-

ных целей предприятия, ориентированных на дальнейшее выполне-

ние долгосрочных целей. В качестве краткосрочных целей рассмат-

риваются выполнение бизнес-процессов на определенном уровне,

в качестве долгосрочных — улучшение бизнес-процессов, ориенти-

рованное на удовлетворение потребителей и повышение рентабель-

ности производства.

Показателем измерений служит число дефектов на единицу про-

дукции (DPU) и число дефектов на миллион событий (DPMO).

Число дефектов на единицу продукции вычисляется путем деления

числа дефектов, обнаруженных на каком-то конкретном рассматри-

ваемом участке процесса, на число единиц продукции, прошедших

через этот участок. Число дефектов на миллион событий получается

путем умножения DPU на миллион и последующим делением этого

1
Буква греческого алфавита «�» (сигма) применяется в статистике как мера изменчи-

вости (вариабельности).
2
Панде П., Холп Л.Что такое «Шесть сигм»? Революционный метод управления каче-

ством / Пер. с англ. М.: Альпина бизнес Букс, 2004. С. 9.



произведения на среднее число событий с ошибками. Для любой

операции или на любом шаге процесса можно определять количест-

во дефектов (например, отсутствие реакции на запрос заказчика в те-

чение определенного периода времени, ошибка в выполнении заказа

клиента, неправильный счет и т. д.).

Можно также определять дефекты в цепи процессов, связанных

с внутренними и внешними заказчиками. Этот показатель использу-

ется применительно к оценке и изменению различных объектов: про-

изведенной продукции, работы оборудования, программного обеспе-

чения, реализации процессов проектирования, производства, управ-

ления и др.

Таким образом, значение сигмы показывает, как часто может воз-

никать дефект. Чем больше сигма, тем менее вероятно, что возникает

дефект.

В табл. 8.6.1 представлена «Сигмовая шкала», устанавливающая

зависимость издержек от низкого качества и уровня конкурентоспо-

собности предприятия в зависимости от числа сигм.



Высокий уровень дефектности, а следовательно, и «числа сигм»,

приводит к потере потребителей и соответственно объемов реализа-

ции продукции и получаемой прибыли.Неудовлетворенность потре-

бителей имеет волнообразный эффект, вызванный процессами с низ-

ким уровнем сигм:

� неудовлетворенный потребитель сообщает о своем неудачном

опыте 9–10 другим людям, которые также в дальнейшем могут

передавать эту негативную информацию;

� в случае дальнейшего успешного решения проблемы потребитель

расскажет о ней только пяти людям;

� 31% потребителей, сталкивающихся с проблемами сервиса, нико-

гда не регистрируют свои жалобы, из этих потребителей только

9% в дальнейшем могут иметь дело с данной компанией.

Реализация на предприятии концепции «Шесть сигм» предпо-

лагает определенное кадровое обеспечение. Перечень лиц, которых

можно назвать агентами «Шести сигм», выглядит следующим обра-

зом: «чемпионы и спонсоры», «мастера черного пояса», «черные поя-

са», «зеленые пояса», «желтые пояса».

«Чемпионы и спонсоры». «Чемпион» — это один из высших ру-

ководителей, знающий идеологию «Шесть сигм» и активно стремя-

щийся к ее успешному внедрению (например, исполнительный ви-

це-президент компании). Кроме того, в роли «чемпионов» могут вы-

ступать неформальные лидеры, применяющие методы «Шесть сигм»

в своей повседневной деятельности и распространяющие свой опыт

в этой области. Спонсоры — это владельцы процессов, которые помо-

гают в реализации концепции «Шесть сигм» и координируют соот-

ветствующую деятельность в пределах своей ответственности.

«Мастера черного пояса» — это лица, обладающие наивысши-

ми техническими и организационными умениями и обеспечивающие

техническое руководство программами «шесть сигм». Они должны

понимать, на чем основаны те или иные статистические методы, а так-

же должны быть способны корректно применять эти методы в не-

стандартных ситуациях. Кроме того, «мастера черного пояса» явля-

ются наставниками в области статистических методов для «черных»

и «зеленых» поясов.

«Черные пояса» — это лица, прошедшие обучение и тренинг по

специальной программе и посвящающие работе над проектами «Шесть

сигм» от 50 до 100% своего времени.



«Зеленые пояса» — это лидеры конкретных проектов, возглав-

ляющие соответствующие команды. В отличие от черных поясов они

проходят курс обучения по сокращенной программе и тратят на про-

екты «Шесть сигм» лишь небольшую часть своего времени.

«Желтые пояса» — это зачастую временные рабочие, которые

прошли вводное обучение и могут участвовать в работе команд, воз-

главляемых «черными» и «зелеными» поясами.

Соответственно по «сигмовой» шкале можно составить програм-

му «прорыва рентабельности», предполагающую улучшение процес-

сов, повышение удовлетворенности потребителей и повышение рен-

табельности производства.



Среди статистических методов контроля качества наиболее распро-

странены так называемые семь инструментов контроля качества:

1) диаграмма Парето (Pareto Diagram);

2) причинно-следственная диаграмма Исикавы (Cause and Effect

Diagram);

3) контрольная карта (Control Chart);

4) гистограмма (Histogram);

5) диаграмма разброса (Scatter Diagram);

6) метод расслоения (Stratification);

7) контрольные листки.

В своей совокупности эти методы образуют эффективную систе-

му методов контроля и анализа качества. Семь простых методов мо-

гут применяться в любой последовательности, в любом сочетании,

в различных аналитических ситуациях, их можно рассматривать и

как целостную систему, и как отдельные инструменты анализа. В ка-

ждом конкретном случае предлагается определить состав и структу-

ру рабочего набора методов.

«Семь инструментов контроля качества» активно используются

японскими фирмами.

1. Диаграмма Парето позволяет наглядно представить величину

потерь в зависимости от различных объектов; представляет собой

разновидность столбиковой диаграммы, применяемой для наглядно-

го отображения рассматриваемых факторов в порядке уменьшения

их значимости.



Для построения диаграммыПарето исходные данные представля-

ют в виде таблицы, в первой графе которой указывают анализируе-

мые факторы, во второй — абсолютные данные, характеризующие

число случаев обнаружения анализируемых факторов в рассматри-

ваемый период, в третьей — суммарное число факторов по видам,

в четвертой— их процентное соотношение, в пятой— кумулятивный

(накопленный) процент случаев обнаружения факторов.

Начинают построение диаграммы Парето с того, что на оси абс-

цисс откладывают данные графы 1, а на оси ординат — данные гра-

фы 2, располагаемые в порядке убывания частоты встречаемости.

«Прочие факторы» всегда располагают на оси ординат последними;

если доля этих факторов сравнительно велика, то необходимо сде-

лать их расшифровку, выделив при этом наиболее значительные. По

этим исходным данным строят столбиковую диаграмму (рис. 8.7.1),

а затем, используя данные графы 5 и дополнительную ординату, обо-

значающую кумулятивный процент, вычерчивают кривую Лоренца.

Возможно построение диаграммы Парето, когда на основной орди-

нате откладывают данные графы 4; в этом случае для вычерчивания

кривой Лоренца нет необходимости включать в диаграмму дополни-

тельную ординату (именно этот вариант диаграммы наиболее рас-

пространен на практике).

Определяющим достоинством диаграммы Парето является то, что

она дает возможность разделить факторы на значительные (встре-

чающиеся наиболее часто) и на незначительные (встречающиеся от-



носительно редко). Например, анализ диаграммы, представленной

на рис. 8.7.1 (а также кривой Лоренца), показывает, что усадочные

раковины, газовая пористость и прочие трещины в литых деталях со-

ставляют 89,5% всех несоответствий. Следовательно, с устранения

именно этих несоответствий следует начинать работу по обеспече-

нию качества деталей.

Построение диаграммы Парето часто обнаруживает закономер-

ность, получившую название «Правило 80/20» и основанную на

принципе Парето, согласно которому большая часть следствий вы-

зывается относительно немногочисленными причинами. Примени-

тельно к анализу несоответствий данная закономерность может быть

сформулирована следующим образом: обычно 80% обнаруженных

несоответствий связано лишь с 20% всех возможных причин.

Кроме выявления и ранжирования факторов по их значимости

диаграмма Парето с успехом применяется для наглядной демонстра-

ции эффективности тех или иных мероприятий в области обеспече-

ния качества: достаточно построить и сравнить две диаграммы Паре-

то — до и после реализации каких-либо мероприятий.

2. Причинно-следственная диаграмма предложена в 1953 г.

К. Исикавой («диаграмма Исикавы»)1. Диаграмма представляет со-

бой графическое упорядочение факторов, влияющих на объект ана-

лиза (рис. 8.7.2).

1
В литературе эту диаграмму из-за ее формы часто именуют «рыбьей костью» или

«рыбьим скелетом».



Главным достоинством диаграммы Исикавы является то, что она

дает наглядное представление не только о тех факторах, которые

влияют на изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях

этих факторов.

При построении диаграммы Исикавы к центральной горизон-

тальной стрелке, изображающей объект анализа, подводят большие

первичные стрелки, обозначающие главные факторы (группы фак-

торов), влияющие на объект анализа. Далее к каждой первичной

стрелке подводят стрелки второго порядка, к которым, в свою оче-

редь, подводят стрелки третьего порядка и т. д. до тех пор, пока на

диаграмму не будут нанесены все стрелки, обозначающие факторы,

оказывающие заметное влияние на объект анализа в конкретной си-

туации. Каждая из стрелок, нанесенная на схему, в зависимости от ее

положения представляет собой либо причину, либо следствие: пре-

дыдущая стрелка по отношению к последующей всегда выступает

как причина, а последующая — как следствие.

Главная задача при построении диаграммы — обеспечение пра-

вильной соподчиненности во взаимозависимости факторов, а также

четкое ее оформление.

При структурировании диаграммы на уровне первичных стрелок

факторов во многих реальных ситуациях можно воспользоваться

предложенным самим Исикавой правилом «пяти М» (materials, ma-

chines, methods, measuring, men — материалы, машины, методы, изме-

рения, люди). Это правило состоит в том, что в общем случае суще-

ствует пять возможных причин тех или иных результатов, связан-

ных с причинными факторами.

Детализированная диаграмма Исикавы может служить основой

для составления плана взаимоувязанных мероприятий, обеспечива-

ющих комплексное решение поставленной при анализе задачи.

3. Контрольная карта была предложена в 1924 г. У. Шухартом.

Она строится на бланке (формуляре), на который нанесена сетка из

тонких вертикальных и горизонтальных линий. По вертикали на

карте отмечают выбранную статистическую характеристику наблю-

даемого параметра (например, индивидуальное или среднее арифме-

тическое значение, медиану, размах и др.), а по горизонтали — время

или номер контрольной выборки. Так, на карту средних арифмети-

ческих значений предварительно наносят: горизонтальную централь-

ную линию, соответствующую значению центра допуска (ЦД) (при

этом значении технологическая операция считается оптимально на-



лаженной); две горизонтальные линии пределов установленного нор-

мативной документацией технологического допуска (верхнего — Тв

и нижнего — Тн); две горизонтальные линии, являющиеся граница-

ми регулирования значений контролируемого параметра (верхняя—

Рв и нижняя — Рн). Границы регулирования ограничивают область

значений регулируемой выборочной характеристики, соответствую-

щей удовлетворительной наладке технологической операции (если

контролируемый параметр задан односторонней нормой, то на конт-

рольную карту наносится только одна граница регулирования)

(рис. 8.7.3). Для лучшего восприятия контрольной карты ее цен-

тральную линию и границы целесообразно обозначать разными цве-

тами, например центральную линию — зеленым, допусковые грани-

цы — красным, границы регулирования — черным.

Границы регулирования рассчитываются с учетом принятого рас-

пределения значений контролируемого параметра и дополнительной

вероятности получения ложного предупредительного сигнала о раз-

ладке операции. Доверительный интервал указывает, внутри каких

границ ожидается истинное значение статистической характеристики.

Работа с контрольной картой сводится к тому, что по данным на-

блюдения за значениями контролируемого параметра устанавлива-

ется, находится ли этот параметр в границах регулирования, и на

основании этого принимается решение о том, налажена ли техноло-

гическая операция или разлажена.



Решение о разладке операции принимается при выходе хотя бы

одного наблюдения, фиксируемого на карте в виде точки, за границы

регулирования.Однако еще до выхода точек за границы регулирова-

ния контрольная карта дает возможность судить о наметившихся на-

рушениях технологической операции по следующим признакам:

� вблизи границ регулирования появляются несколько последова-

тельных значений контролируемого параметра;

� значения распределяются по одну сторону от центральной линии,

т. е. среднее значение смещается относительно центра настройки

(о наличии систематического отклонения свидетельствуют, на-

пример, расположение подряд семи значений выше или ниже

средней линии, а также расположение 10 из 11, 12 из 14, 14 из

17 и 16 из 20 значений по одну сторону от средней линии);

� значения контролируемого параметра сильно разбросаны;

� намечается тенденция приближения значений контролируемого

параметра к одной из границ регулирования.

4. Гистограмма (рис. 8.7.4) представляет собой столбчатый гра-

фик и применяется для наглядного изображения распределения кон-

кретных значений параметра по частоте повторения за некий период

времени (неделя, месяц, год).



При нанесении на график допустимых значений параметра опре-

деляется, как часто этот параметр попадает в допустимый диапазон

или выходит за его границы.

Построение гистограммы ведется в следующей последовательности:

а) составляется таблица исходных данных;

б) оценивается размах анализируемого параметра;

в) определяется ширина размаха;

г) устанавливается точка отсчета первого интервала;

д) выбирается окончательное количество интервалов.

Вид гистограммы зависит от объема выборки, количества интер-

валов, начала отсчета первого интервала. Чем больше объем выборки

и меньше ширина интервала, тем ближе гистограмма к непрерывной

кривой.

5.Диаграмма разброса (диаграмма рассеивания) (рис. 8.7.5) при-

меняется для выявления зависимости одной переменной величины

(показателя качества продукции, параметра технологического про-

цесса, величины затрат на качество и т. п.) от другой. Диаграмма не

дает ответа на вопрос о том, служит ли одна переменная величина

причиной другой, но она способна прояснить, существует ли в дан-

ном случае причинно-следственная связь вообще и какова ее сила.



Наиболее распространенным статистическим методом выявления

подобной зависимости является корреляционный анализ, основан-

ный на оценке коэффициента корреляции (от лат. сorelato — соотно-

шение). Взаимосвязь изучаемых величин может быть полной, т. е.

функциональной, когда коэффициент корреляции равен единице

(+1), если переменные одновременно возрастают или убывают,

и (–1), если при возрастании одной переменной другая убывает.При-

мером функциональной связи может служить твердость материала

заготовки: чем выше твердость, тем больше износ.

В том случае, когда взаимосвязь совсем отсутствует, коэффици-

ент корреляции равен нулю. Возможен и промежуточный случай,

когда зависимость связанных величин неполная, так как она искаже-

на влиянием посторонних дополнительных факторов. Иллюстрацией

подобного рода корреляционной связи может служить зависимость

производительности труда рабочих от их стажа при воздействии та-

ких дополнительных факторов, как образование, здоровье и т. д. Чем

больше влияние этих дополнительных факторов, тем менее тесна

связь между стажем и производительностью труда.





Корреляционные связи описываются соответствующими уравне-

ниями. В тех случаях, когда требуется выяснить зависимость одного

параметра от нескольких других, применяется регрессивный анализ.

Для выявления влияния отдельных факторов на исследуемый пара-

метр применяется дисперсионный анализ, при котором исходят из

того, что существенность каждого фактора в отдельных условиях ха-

рактеризуется его вкладом в дисперсию результата эксперимента.

6.Метод расслоения (стратификации) применяется для выявле-

ния причин разброса характеристик изделия. Метод заключается в

разделении (расслоении) полученных характеристик в зависимости

от различных факторов: качества исходных материалов, методов ра-

бот и т. д.При этом определяется влияние того или иного фактора на

характеристики изделия, что позволяет принять необходимые меры

для устранения их недопустимого разброса.

На рис. 8.7.6 приведен пример расслоения диаграммы Парето по

факторам А и Б при простейшем детальном анализе («распутывание

связей») диаграммы. В данном случае расслоение позволяет полу-

чить представление о скрытых причинах дефектов.

7. Контрольные листки применяются при контроле по качествен-

ным и количественным признакам. Контрольный листок представ-

ляет собой бумажный бланк, на котором приводятся названия кон-

тролируемых показателей и фиксируются их значения, полученные

в процессе контроля (рис. 8.7.7).

Применяются следующие виды контрольных листков:

� контрольный листок для регистрации распределения измеряемо-

го параметра в ходе производственного процесса;

� контрольный листок для регистрации видов несоответствий;

� контрольный листок для оценки воспроизводимости и работо-

способности технологического процесса.

Основная цель проведения функционально-стоимостного анализа

(ФСА) — обеспечение потребительских свойств объекта с мини-

мальными затратами на их проявление. Для достижения этой цели

в рамках ФСА предполагается:

� определение ценности анализируемого объекта, его полезности

и условий наиболее полного использования;



� выявление уровня выполнения объектом функций и соответст-

вие их фактических параметров требуемым;

� разработка предложений по приведению потребительной стоимо-

сти и затрат к оптимальному уровню.

ФСА изделий может проводиться как путем одновременного охва-

та всех стадий жизненного цикла продукции (главным образом при

разработке новых изделий и, как правило, при существенной модер-

низации уже освоенных изделий), так и путем более детального ана-

лиза каждой из этих стадий. Разработке нового изделия на основе

ФСА обычно предшествует проверка обоснованности технических

требований, выданных заказчиком.

В результате проведенияФСА должны снизиться затраты на еди-

ницу полезного эффекта, что достигается путем: улучшения потре-

бительских свойств объекта при одновременном сокращении затрат,

а также при их сохранении или экономически оправданном увеличе-

нии; сокращения затрат при сохранении или обоснованном сниже-

нии функциональных параметров объекта до необходимого уровня.

МетодФСА базируется на том, что затраты, связанные с создани-

ем и использованием любого объекта, выполняющего заданные для

него функции, состоят из минимума, необходимого для его изготов-

ления и эксплуатации, и дополнительных, функционально не оправ-

данных, «излишних» издержек, которые не имеют прямого отноше-

ния к назначению объекта и вызваны несовершенством конструкции,

технологических процессов, применяемых материалов и методов ор-

ганизации производства и труда.

Суть методаФСА состоит в том, что функциональный подход, на

котором основан метод, предполагает рассмотрение объекта (изделия,

услуги, системы и т. д.) как комплекса выполняемых им функций,

а не как материально-вещественной структуры. Например, автомо-

биль рассматривается как носитель функции «средство передвиже-

ния», а не как совокупность конструктивных элементов (карбюра-

тор, бампер, тормозная система, колеса и т. д.).

При ФСА ставятся и решаются одновременно две задачи: полу-

чить наилучшее качество выполнения объектом своих функций и

обеспечить минимальные затраты на их реализацию и обслуживание.

ФСА основывается на ряде принципов:

� системность предполагает исследование объекта как системы,

состоящей из отдельных элементов (подсистем) и являющейся,



в свою очередь, частью некой системы более высокого порядка;

в рамках ФСА подлежит рассмотрению весь комплекс внутри-

системных связей;

� комплексность предусматривает исследование всех факторов,

определяющих потребительские свойства анализируемого объек-

та, и затрат на его создание, функционирование и утилизацию;

� функциональность предполагает рассмотрение исследуемого объ-

екта не в конкретной предметной форме, а как комплекс функ-

ций, которые он выполняет или должен выполнять; под функция-

ми при этом понимаются проявления свойств объекта в опреде-

ленных условиях, его действия или способности к выполнению

действий; соответственно необходимой процедуройФСА являет-

ся классификация функций и их оценка;

� соответствие значимости функций и затрат предусматривает,

что затраты на реализацию тех или иных функций должны рас-

пределяться пропорционально их значимости; сопоставление зна-

чимости каждой функции с затратами на ее реализацию предо-

ставляет возможность провести эффективную диагностику объ-

екта, выявить и поставить экономически обоснованные задачи по

его созданию или совершенствованию;

� соответствие реального параметра (ресурса) требуемому связа-

но с реализацией функционального подхода; для функций объекта

определяются количественные параметры, способные однознач-

но характеризовать степень выполнения (невыполнения) этих

функций;

� прогнозирование развития исследуемого объекта подразумевает

выявление объективных тенденций изменения принципов дейст-

вия, областей применения и конкретных параметров.

В общем виде алгоритм проведения ФСА приведен на рис. 8.8.1.



В каждом конкретном случае проведение ФСА может включать

одну, две или три стадии, причем обязательно наличие первой, так

как она содержит процедуры, присущие исключительно ФСА.

В большинстве нормативных материалов, разработанных в раз-

ных отраслях промышленности бывшего СССР, типовой рабочий

план проведения ФСА представлен семью последовательно вы-

полняемыми этапами:

1) подготовительный этап — предварительная проверка обоснован-

ности поставленной задачи, ее уточнение в случае необходимости

и организационное обеспечение работ по проведению ФСА;

2) информационный этап — сбор, систематизация и изучение ин-

формации по объекту ФСА;

3) аналитический этап — построение функционально-идеальной

модели объекта, выявление и постановка задач по ее реализации;

4) творческий этап— решаются задачи, намеченные на предыдущем

этапе, и разрабатывается комплекс предложений, обеспечиваю-

щих совершенствование исходного объекта;

5) исследовательский этап — определение максимального эффекта

от найденных решений и прогнозирование дальнейшего развития

объекта;

6) рекомендательный этап — анализируются предложения ФСА,

отбираются наиболее эффективные и даются рекомендации по их

реализации с утверждением решения руководством предприятия;

7) этап внедрения — ведутся работы, обеспечивающие внедрение

принятых рекомендаций ФСА.



Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard —

BSC) — система оценки и стратегического развития бизнеса пред-

приятия, основанная на системе показателей, характеризующих его

деятельность в четырех направлениях: финансы, клиенты, внутрен-

ние бизнес-процессы, обучение и развитие персонала.

Концепция BSC была впервые разработана Р. Капланом и Д.Нор-

тоном1 в 1990-х гг. и в настоящее время активно используется зару-

бежными компаниями как инструмент стратегического менеджмен-

та и управления качеством.

Основная цель концепции BSC заключается в необходимости

сбалансированного развития организации в выделенных четырех на-

правлениях. BSC позволяет трансформировать миссию компании в

конкретные задачи и определяющие их показатели, которые возмож-

но оценить количественно. Эта система не только представляет со-

бой оценочную систему, но и служит средством стратегического

1
Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От

стратегии к действию. 2-е изд., испр. и доп. / Пер. с англ.М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,

2003.



управления, так как позволяет и сформулировать стратегию разви-

тия компании, и перевести ее в плоскость конкретных стратегиче-

ских задач и показателей, их определяющих.

BSC включает задачи и показатели, сгруппированные в четыре

направления:

1) финансовая составляющая;

2) клиентская составляющая;

3) составляющая внутренних бизнес-процессов;

4) составляющая обучения и развития персонала.

На рис. 8.9.1 показана взаимосвязь этих четырех составляющих

со стратегией компании в рамках концепции BSC.

Финансовая составляющая предполагает установление взаимо-

связи стратегии развития компании и финансовых целей, которые

являются своеобразными ориентирами при определении задач и па-

раметров других составляющих. При этом при установлении финан-

совых показателей, определяющих реализацию стратегии развития

предприятия, необходимо учитывать стадию жизненного цикла пред-

приятия. Например, на стадии роста предприятия в качестве такого

показателя может быть принят рост дохода и объемов продаж на це-

левом сегменте рынка, на стадии устойчивого развития — показате-

ли рентабельности инвестиций, рентабельности собственного и при-

влеченного капитала и др.; на стадии зрелости — денежный поток от

основной деятельности и снижение потребностей в оборотном капи-

тале. Кроме того, в финансовую составляющую многие компании



включают оценки риска стратегии (например, диверсификация на-

правлений бизнеса и источников дохода компании).

Клиентская составляющая определяет целевые сегменты по-

требительского рынка и целевую группу клиентов. К ключевым по-

казателям клиентской составляющей относятся: доля рынка, сохра-

нение клиентской базы, расширение клиентской базы, удовлетворе-

ние потребностей клиента, прибыльность клиента (табл. 8.9.1). Эти

показатели могут быть сгруппированы в цепочку причинно-следст-

венных связей (рис. 8.9.2).



Составляющая внутренних бизнес-процессов определяет виды

деятельности, наиболее важные для достижения целей потребителей

и акционеров. Цели и показатели данной составляющей формулиру-

ются после разработки финансовой и клиентской составляющих, что

позволяет ориентировать параметры внутренних бизнес-процессов

на удовлетворенность клиентов и акционеров. При этом рекоменду-

ется определить стоимостную цепочку внутренних бизнес-процес-

сов, включающую три основных бизнес-процесса: инновационный,

операционный и послепродажное обслуживание. Соответственно по

каждому из внутренних бизнес-процессов должны быть определены

ключевые показатели их оценки. Важнейшие показатели для оценки

основных внутренних бизнес-процессов — себестоимость, качество

продукции (услуг) и длительность временного цикла (производства,

реализации продукции, обслуживания клиентов и т. д.).

Составляющая обучения и развития персонала формирует на

предприятии соответствующее кадровое обеспечение. Основные по-

казатели этой составляющей позволяют оценить кадровую ситуацию

в компании. К ним относятся удовлетворенность работника, сохра-

нение кадрового состава и эффективность работника. Удовлетворен-

ность работника считается условием, обеспечивающим два других

показателя.На удовлетворенность работника оказывают влияние та-

кие стимулирующие факторы, как: сферы компетентности персона-

ла, технологическая инфраструктура предприятия, благоприятный

климат в коллективе. На рис. 8.9.3 представлена схема составляю-

щей обучения и развития.

К основным принципам построения BSC относят следующие:

1) формирование цели BSC как повышение эффективности работы

персонала и организации в целом;

2) система должна быть, понятна и удобна в использовании, одобре-

на всеми заинтересованными сторонами;

3) процесс должен гарантировать ясность целей и ожиданий;

4) цели должны быть установлены таким образом, чтобы имелась

возможность их адаптировать на каждом уровне организации и

скорректировать по необходимости в соответствии с изменяющи-

мися приоритетами и условиями бизнес-среды;

5) фокус обратной связи — ожидания персонала и поведение, свя-

занное с требованиями по выполнению работы и реализации це-

лей организации;



6) должна быть обеспечена непрерывная многоканальная обратная

связь, в том числе из неформальных источников;

7) неофициальная обратная связь должна осуществляться в режи-

ме реального времени; запоздалое обсуждение рабочих ситуаций

(позитивных и негативных) отрицательно сказывается на клима-

те организации;

8) процесс должен обеспечивать направление индивидуального раз-

вития и планирования карьеры;

9) балльные оценки и принудительное распределение критериев ка-

чества работы мешают достижению стратегических целей органи-

зации;

10) механизм регулирования ответственности за выполняемую рабо-

ту должен быть встроен в систему для обеспечения гарантии до-

стижения поставленных целей;

11) необходимо соблюдать баланс последовательности и гибкости;

последовательность проявляется во внедрении системы; гибкость

должна быть характерна для используемых методов, которые сле-

дует адаптировать к потребностям и предпочтениям подразделе-

ний (бизнес-единиц);

12) выполнение индивидуальных целей — одна из составляющих си-

стемы мотивации; система мотивации должна быть увязана на

реализацию стратегических целей.



BSC должна быть интегрирована с подсистемами управления че-

ловеческими ресурсами: набор, оценка персонала, повышение квали-

фикации и т. д.

BSC обладает как определенными преимуществами, связанными

с возможностью контролировать ход и реализацию стратегии пред-

приятия и предпринимать соответствующие шаги для ее корректи-

ровки, так и определенными недостатками, главным образом связан-

ными с недостаточной проработкой методических основ ее примене-

ния. В табл. 8.9.2 приведены сильные и слабые стороны BSC.



� Технология развертывания функции качества (Quality Function

Deployment)

� FMEA-анализ

� CALS-технологии.

� Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard)

Назовите семь инструментов управления качеством.

Раскройте основные этапы проведения FMEA-анализа.

В чем заключается цель и основные составляющие технологии CRM?

В чем заключаются преимущества использования CALS-технологий?

Назовите основные статистические методы контроля качества. Рас-

кройте роль причинно-следственной диаграммы Исикавы и диа-

граммы Парето в управлении качеством.

Что понимается под концепцией «Шесть сигм»?

Что понимается под функционально-стоимостным анализом и на ка-

ких принципах он основывается?

Какова цель концепции BSC и каковы ее составляющие?

Назовите основные принципы построения BSC.



Для успешного функционирования любого предприятия необходимо

формирование и поддержание эффективной системы управления,

составной частью которой является менеджмент качества. В основу

формирования системы менеджмента качества могут быть положе-

ны МС ИСО серии 90001.

Деятельность по формированию и внедрению систем менедж-

мента качества на предприятиях в соответствии с МС ИСО серии

9000 должна включать следующие этапы:

� I. Предпроектный анализ и обучение.

� II. Разработка политики и целей в области качества.

� III. Проектирование системы менеджмента качества.

� IV. Документирование системы менеджмента качества предпри-

ятия.

� V. Внедрение системы менеджмента качества на предприятии.

� VI. Подготовка к сертификации системы менеджмента качества.

I этап. Предпроектный анализ и обучение. Включает анализ

организационных и технико-экономических условий внедрения

МС ИСО серии 9000 и проведение базового обучения в области ме-

неджмента качества руководителей предприятия и ведущих специа-

листов.

1
Подробно МС ИСО серии 9000 изложены в § 6.1.



Анализ условий внедренияМСИСО серии 9000 должен показать

возможность и целесообразность применения на данном предпри-

ятии этих стандартов. Подобный анализ целесообразно проводить

по следующим основным направлениям:

� анализ действующей на предприятии нормативной и техниче-

ской документации, устанавливающей требования к техническо-

му уровню и уровню качества продукции, технологическим про-

цессам ее производства и регламентирующей порядок проведе-

ния контроля качества и испытаний продукции;

� анализ состояния технологических процессов производства, пол-

ноты и правильности проведения контроля и испытаний;

� анализ состояния оборудования, технологической оснастки, ин-

струментов, энергоносителей и других средств труда;

� анализ состояния работы по метрологическому обеспечению на

предприятии;

� анализ состояния дисциплины поставок и качества, используемых

в производстве сырья, материалов и комплектующих изделий;

� анализ укомплектованности предприятия кадрами и порядка под-

готовки и повышения квалификации; такой анализ проводится

на основе данных обследования деятельности всех подразделе-

ний предприятия, влияющих на качество продукции; при обсле-

довании для получения информации используются нормативная,

техническая, плановая и отчетная документация, статистические

данные, а также непосредственные наблюдения и опрос специа-

листов предприятия.

На основании анализа организационных и технических условий

внедрения МС ИСО серии 9000 составляется отчет, который в даль-

нейшем может послужить основой для определения руководством

предприятия политики и целей в области качества. Кроме того, про-

веденный анализ способствует повышению эффективности обучения

персонала в области качества. Обучение должно проводиться высо-

коквалифицированными специалистами, имеющими опыт практиче-

ской работы в области формирования систем менеджмента качества

на предприятиях. В дальнейшем эти специалисты могут оказать пред-

приятию консалтинговую помощь при проектировании, внедрении

и подготовке системы менеджмента качества к сертификации.

Следует отметить целесообразность приглашения квалифици-

рованных специалистов для оказания консультационных услуг при



создании системы менеджмента качества: практика показывает, что,

как правило, персонал предприятия не может справиться с этой слож-

ной работой самостоятельно.

II этап. Разработка политики и целей в области качества. Руко-

водству предприятия необходимо сформировать и использовать по-

литику в области качества как средство управления предприятием

с целью улучшения его деятельности. Политика в области качества

должна быть равноправной и согласованной частью общей политики

и стратегии предприятия.

При разработке политики в области качества следует учитывать:

� перспективы дальнейших улучшений, необходимые для успеш-

ной деятельности организации;

� ожидаемую или желаемую степень удовлетворенности потреби-

телей;

� повышение квалификации персонала предприятия;

� потребности и ожидания других заинтересованных сторон;

� ресурсы, необходимые для выхода за рамки требованийМСИСО

серии 9000;

� потенциальный вклад поставщиков и партнеров.

III этап. Проектирование системы менеджмента качества. Пред-

приятие исходя из политики и целей в области качества определяет

процессы и устанавливает основные виды деятельности в системе

менеджмента качества, а также осуществляет распределение ответст-

венности и полномочий руководства в системе.

Для результативного и эффективного функционирования орга-

низация должна осуществлять менеджмент многочисленных взаи-

мосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая ре-

сурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы,

может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса

образует непосредственно вход следующего.

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности

управления, которое обеспечивается на стыке отдельных процессов,

а также при их комбинации и взаимодействии. При применении в

системе менеджмента качества такой подход подчеркивает: важность

понимания и выполнения требований; необходимости рассмотрения

процессов с точки зрения их значимости для успешной деятельности

компании в целом; достижения результатов выполнения процессов



и их результативности; постоянного улучшения процессов, основан-

ного на объективной оценке и измерении.

При проектировании системы менеджмента качества в соответст-

вии с МС ИСО серии 9000–2000 организация должна:

а) определять процессы, необходимые для системы менеджмента

качества, и их применение во всей организации;

б) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;

в) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения ре-

зультативности как при осуществлении, так и при управлении

этими процессами;

г) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для

поддержки этих процессов и их мониторинга;

д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных

результатов и постоянного улучшения этих процессов.

Организация должна осуществлять менеджмент этих процессов

в соответствии с требованиями стандартов.

IV этап. Документирование системы менеджмента качества пред-

приятия. Одно из важнейших требований МС ИСО серии 9000 —

обеспечение строго документального оформления порядка выполне-

ния всех работ в рамках создаваемой и функционирующей систе-

мы менеджмента качества. В связи с этим действия по разработке,

утверждению, выпуску, изменению документов требуют особого вни-

мания при формировании и функционировании системы.

ВМС ИСО серии 9000 определены виды документов для оформ-

ления системы менеджмента качества на предприятии, которые схе-

матично представлены на рис. 9.1.1.

Документация системы менеджмента качества должна вклю-

чать:

1) документально оформленные политику и цели в области качества;

2) руководство по качеству, содержащее область применения си-

стемы менеджмента качества; перечень документированных про-

цедур, разработанных для системы менеджмента качества, или

ссылки на них; описание взаимодействия процессов системы ме-

неджмента качества, матрицу ответственности;

3) документированные процедуры; степень документированности

(глубина и подробность описания) определяются самой органи-



зацией в зависимости от размера организации и вида деятельно-

сти, сложности и взаимодействия процессов, компетентности пер-

сонала; к обязательным процедурам, требуемым МС ИСО 9001,

относятся:

� процедура по управлению документацией (п. 4.2.3);

� процедура по управлению записями о качестве (п. 4.2.4);

� процедура по проведению внутренних проверок (п. 8.2.2);

� процедура по управлению несоответствующей продукцией

(п. 8.3);

� процедура по корректирующим действиям (п. 8.5.2);

� процедура по предупреждающим действиям (п. 8.5.3);

4) записи — специальный вид документов, свидетельствующих о со-

ответствии требованиям и результативности функционирования

системы менеджмента качества. Записи должны оставаться четки-

ми, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми. В связи

с этим в организации должна быть разработана документирован-

ная процедура для определения средств управления, требуемых

при идентификации, хранении, защите, восстановлении, опреде-

лении сроков сохранения и изъятии записей (табл. 9.1.1).



Документирование системы менеджмента качества одной органи-

зации может отличаться от другой в зависимости от: размера органи-

зации и вида деятельности; сложности и взаимодействия процессов;

компетенции персонала. Документация может быть в любой форме

и на любом носителе.



Для того чтобы документация системы менеджмента качества от-

вечала потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон, при ее

формировании руководству необходимо учитывать:

� контрактные требования потребителей и других заинтересован-

ных сторон;

� использование организацией международных, национальных, ре-

гиональных и отраслевых стандартов;

� соответствующие законодательные и другие обязательные требо-

вания;

� другую внутреннюю документацию организации и принимаемые

управленческие решения;

� источники внешней информации, касающиеся возможностей ор-

ганизации;

� информацию о потребностях и ожиданиях заинтересованных

сторон.

Доступ к документации предоставляется работникам организа-

ции и другим заинтересованным сторонам исходя из политики фор-

мирования информационной системы на предприятии в целом.



V этап. Внедрение системы менеджмента качества на предпри-

ятии. На данном этапе должны быть проведены организационные

изменения на предприятии в части структуры управления предпри-

ятием, формирования и комплектации персоналом служб управле-

ния качеством, введение в действие документов системы менедж-

мента качества и проверка соблюдения их требований, составление

акта о внедрении системы менеджмента качества. На данном этапе

предусматривается также разработка и реализация программы про-

ведения внутреннего аудита (внутренней проверки) системы менедж-

мента качества предприятия и мер корректирующего воздействия

в соответствии с результатами проведенной проверки. Эффектив-

ность функционирования системы менеджмента качества обеспечи-

вается постоянной ее актуализацией, которая основывается на ре-

зультатах аудиторских проверок.

VI этап. Подготовка к сертификации системы менеджмента ка-

чества. Этот этап предполагается реализовывать на предприятии,

которое принимает решение о сертификации системы менеджмента

качества. Система менеджмента качества должна пройти на данном

предприятии определенную апробацию. Соответственно на этом эта-

пе необходимо выбрать орган по сертификации, учитывая автори-

тетность того или иного органа по сертификации систем менеджмента

качества, требования заказчиков или контрагентов (если речь идет о

возможном заключении выгодного контракта), желания самого пред-

приятия, его финансовые возможности и т. п. Далее необходимо

оформить договор на сертификацию, провести сертификационный

аудит системы менеджмента качества и подготовить персонал орга-

низации к взаимодействию с внешними аудиторами.

Изложенный нами порядок формирования систем менеджмента

качества на предприятиях носит общий характер. Вместе с тем прак-

тика показывает, что все вышеназванные этапы в той или иной сте-

пени детализации присутствуют в процессе разработки, внедрения

и сертификации систем менеджмента качества на предприятиях.





Управление качеством как функциональная подсистема должно

иметь определенное место в организационной структуре предпри-

ятия.

На протяжении XX столетия функция управления и обеспечения

качества на предприятии организационно меняла свой статус.

1. Изначально функция качества поручалась отделам техническо-

го контроля (ОТК), чья работа была ориентирована на качество

произведенных товаров и обеспечение функционирования произ-

водственного процесса без брака. Кадровый состав отделов в ос-

новном был представлен инспекторами-контролерами, в обязан-

ности которых входило управление работой расставленных по

участкам контролеров. Такая иерархия привела к созданию долж-

ности главного контролера, чьи полномочия распространялись

уже на смежные работы (метрологическая лаборатория, размеще-

ние некондиционных изделий). Одним из вариантов подотчетно-

сти ОТК стало непосредственное подчинение директору завода.

2. После Второй мировой войны появились отделы контроля каче-

ства, т. е. подразделения, специализирующиеся на планирова-

нии и анализе качества, которые были ориентированы больше

на предупреждение дефектов, чем на контроль. В организацион-

ной структуре предприятия появилась должность менеджера по

качеству (директор по качеству), которому подчинялись главный

контролер, отдел контроля качества и связанные с ним службы.

В 1950-х гг. была введена должность инженера по надежности;

для них были созданы отдельные подразделения, появившиеся

затем в отделах качества.

3. В 1960-е гг. произошло закрепление за функцией качества дея-

тельности, получившей название «обеспечение (гарантия) каче-

ства. Со временем отделы контроля качества и их восприемни-

ки — отделы качества — приобретали все более широкий круг

задач.

Возможный вариант построения организационной структуры

службы (отдела) по управлению качеством представлен на рис. 9.2.1.



Одна из составляющих элементов системы управления качеством на

стадиях производства и реализации промышленной продукции —

организация и проведение технического контроля качества.

Технический контроль — это проверка соответствия продукции

или процесса, от которого зависит качество продукции, установлен-

ным стандартам или техническим требованиям.

Основная задача технического контроля на предприятии — свое-

временное получение полной и достоверной информации о качестве

продукции, состоянии оборудования и технологического процесса с

целью предупреждения неполадок и отклонений, которые могут при-

вести к нарушениям требований стандартов и технических условий.

Технический контроль призван обеспечивать требуемую настро-

енность процесса производства и поддерживать его стабильность,

т. е. устойчивую повторяемость каждой операции в предусмотрен-

ных технологических режимах, нормах и условиях.



Основными задачами технического контроля являются:

� предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требо-

ваниям стандартов, технических условий, эталонов, технической

документации, договорным условиям;

� укрепление производственной дисциплины и повышение ответ-

ственности всех звеньев производства за качество выпускаемой

продукции.

Продукция предприятия может быть реализована только после

приемки ее ОТК. Приемка, в свою очередь, должна быть оформлена

соответствующим документом.

Функции технического контроля во многом определяются зада-

чами и объектами производства. Организация на предприятии тех-

нического контроля предполагает: планирование и разработку мето-

дов контроля качества продукции и его проведение.

Планирование и разработка методов контроля качества вклю-

чает:

� планирование контроля качества и технических средств контроля;

� сбор информации о качестве, определение затрат на обеспечение

качества, обработку информации и анализ данных о качестве из

сферы производства и эксплуатации;

� разработку методик контроля, обеспечивающих сравнимость и на-

дежность результатов контроля качества.

Контроль качества включает:

� входной контроль качества сырья, основных и вспомогательных

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, инстру-

ментов, поступающих на склады предприятий;

� производственный пооперационный контроль за соблюдением

установленного технического режима, а иногда и межоперацион-

ную приемку продукции;

� систематический контроль за состоянием оборудования, конт-

рольно-измерительных приборов, новых и находящихся в экс-

плуатации приспособлений и другие проверки;

� контроль моделей и опытных образцов;

� контроль готовой продукции.

Возглавляет ОТК начальник отдела, непосредственно подчиняю-

щийся директору предприятия. Начальник ОТК имеет право пре-



кратить приемочный контроль продукции, имеющей повторяющие-

ся дефекты, до устранения причин, вызывающих эти дефекты, запре-

тить использование сырья, материалов, комплектующих изделий и

инструмента, не отвечающих установленным требованиям изготов-

ления новой продукции. При возникновении брака начальник ОТК

предъявляет обязательные для исполнения требования к подразде-

лениям и должностным лицам предприятия по устранению причин

возникновения дефектов продукции и предоставляет руководству

предложения о привлечении к ответственности должностных лиц

и рабочих, виновных в изготовлении бракованной продукции. На-

чальник ОТК наравне с директором и главным инженером предпри-

ятия несет ответственность за выпуск недоброкачественной или не

соответствующей стандартам и техническим условиям продукции.

В состав ОТК в зависимости от производственных особенностей

предприятия могут входить:

� специалисты технического контроля, территориально размещае-

мые в основных и вспомогательных цехах;

� специалисты по внешней приемке, обеспечивающие входной конт-

роль материалов и комплектующих изделий;

� специалисты по заключительному контролю и испытаниям гото-

вой продукции;

� специалисты по анализу и учету брака и рекламаций;

� измерительная лаборатория и ее контрольно-поверочные пункты,

контролирующие состояние инструмента и оснастки, в том числе

используемые при контроле качества;

� специалисты, осуществляющие поверочный контроль качества про-

дукции и целевые проверки соблюдения технической дисциплины.

Для поддержания эффективного функционирования системы ме-

неджмента качества на предприятии необходима организация аудита.

Под аудитом понимается систематический, независимый доку-

ментированный процесс получения свидетельств аудита (проверки)

и объективного их оценивания с целью установления степени вы-

полнения согласованных критериев аудита (проверки).



В рамках СМК аудит связан с решением трех основных задач:

� деятельность, касающаяся качества, должна соответствовать спла-

нированным требованиям (основой является стандарт);

� требования должны соответствовать достижению целей;

� требования должны фактически выполняться.

Выделяют следующие виды аудита в рамках СМК:

1) системный аудит;

2) методический аудит;

3) аудит продукции.

Системный аудит может выступать в следующих формах:

� внутренний аудит (организация сама проверяет собственную СМК

на соответствие МС ИСО серии 9000, 14000);

� внешний аудит клиентом (клиент проводит аудит СМК у постав-

щика);

� внешний сертификационный аудит (независимая организация

осуществляет аудит с целью сертификации СМК).

Значение системного аудита состоит в том, что путем внутренних

аудитов через регулярные отрезки времени проверяются все звенья

предприятия на их соответствие мероприятиям по управлению каче-

ством. Это делается для того, чтобы определить оптимальный уро-

вень целенаправленной и активной деятельности по предупрежде-

нию несоответствий.

Внутренний системный аудит — инструмент мониторинга СМК;

он проводится по следующим направлениям:

� проверяется целенаправленность, соответствие и действенность

всех мероприятий по управлению качеством всей системы це-

ликом;

� проверяется полнота документирования мероприятий по управ-

лению качеством;

� исследуется выполнение требований стандартов ИСО 9000, 14000;

При этом выдвигаются предложения по мерам корректирования

и улучшения качества продукции, процессов и системы.

Методический аудит (аудит процессов) проводится для про-

верки процессов, в том числе производственных, или их методов.

В особенности это касается таких методов, при которых качество из-



делия во время самих процессов определить невозможно, например

при сварке, пайке, отливке, закаливании, гальванизации.

Методический аудит проводится для:

� подтверждения прямых или косвенных параметров процесса по

управлению качеством и для выявления возможностей улучше-

ния качества данного метода;

� обеспечения необходимой регистрации признаков качества про-

цесса;

� систематического улучшения контроля процесса во время произ-

водства.

Методический аудит относится к касающимся этого методиче-

ским рекомендациям, рабочим указаниям, а также документации по

его контролю.

Аудит продукции служит проверке соответствия исполнения из-

делия установленным требованиям (на определенных этапах произ-

водства). Для этого проводятся проверка качества составных эле-

ментов групп конечного результата во взаимосвязи с испытаниями,

например документов по изготовлению, процесса изготовления,

включая и применяемое оборудование и средства контроля. Аудит

продукции проводится для:

� дополнительной независимой проверки уровня качества;

� дополнительного обеспечения выполнения установленных требо-

ваний качества, определения возможностей по улучшению каче-

ства изделия, определения уровня качества предоставленных на

испытание единиц;

� определения способности испытательной лаборатории;

� определения целесообразности испытаний.

Для предприятий особую роль играет проведение внутреннего

аудита, цель которого — оценка СМК предприятия на соответствие

требованиям МС ИСО 9000. В связи с этим необходимо определить:

отвечают ли элементы управления качеством определенным требо-

ваниям; достигаются ли цели качества; выполняются ли законода-

тельно-правовые нормы. При этом одинаково важно получить под-

тверждение как соответствия, так и несоответствия СМК требовани-

ям стандарта.

Внутренний аудит на предприятии носит постоянный и система-

тический характер. Для его проведения на предприятии создается



группа внутреннего аудита СМК. Руководитель внутреннего аудита

несет ответственность за: формирование и выполнение плана прове-

дения аудита; предоставление отчета по его результатам руководству

предприятия.

Аудиторы должны иметь определенную квалификацию:

� иметь документы об окончании общей и специальной программы

обучения;

� иметь не менее чем четырехлетний опыт работы и из них не менее

двух лет должны заниматься вопросами управления качеством;

� обладать опытом проведения аудитов;

� проработать не менее 20 дней в группе аудиторов;

� принимать участие в проверках документов системы менеджмен-

та качества;

� принимать участие в проведении аудитов и составлении отчетов

по их результатам.

Кроме того, аудиторы должны обладать и определенными лич-

ностными качествами (уметь реально оценивать факты; быть объ-

ективными; уметь общаться с людьми; уметь делать выводы и т. п.).

Руководитель группы аудиторов должен быть опытным аудито-

ром, он должен иметь опыт проведения не менее четырех аудитов

и обладать организаторскими способностями.

План аудита (план по проведению аудита) должен составляться

руководителем группы аудита и утверждаться руководством пред-

приятия. Для всех участвующих в аудите отделов определяется по-

требность времени для прохождения аудита. На рис. 9.4.1 представ-

лен процесс проведения аудита качества на предприятии.



При проведении аудита рекомендуется разрабатывать вопросни-

ки по аудиту, на основе которых необходимо осуществлять опрос

и оценку результатов. Вопросник по аудиту должен быть составлен

на основании требований или рекомендаций применяемого между-

народного стандарта (ИСО 9000, 14000). Для оценки системы управ-

ления качеством достаточно примерно 200 вопросов по аудиту. При

разработке вопросника можно использовать схему, представленную

на рис. 9.4.2.

При планировании аудита необходимо составлять и другие рабо-

чие документы или формуляры, например: протоколы аудита по до-

кументации итогов аудита и отклонений, которые в основном каса-

ются листа вопросов; материалы отклонений по документации и их

значение; отчеты по аудиту, в которых дается информация об итогах

и формулируются мероприятия по улучшению.

Отчет по аудиту должен содержать:

� подробности плана аудита, точные данные сотрудников, прово-

дивших аудит, и уполномоченного по качеству проверявшейся

организации, сроки аудита и точное название проверявшейся ор-

ганизации;

� точное наименование документов, на основании которых прово-

дился аудит;

� обнаруженные несоответствия и отклонения;

� мнение группы аудиторов о том, насколько подвергавшаяся ауди-

ту организация выполняет требования применяемого стандарта

по управлению качеством и соответствующих документов;

� мнение группы аудиторов о том, способна ли СМК выполнять по-

ставленные цели в области качества.

Отчет по аудиту является конфиденциальным документом и пе-

редается руководителю предприятия, а также ответственным лицам

проверенных подразделений, поэтому должен быть составлен список

лиц, допущенных к работе с отчетом по аудиту. Хранение отчета по



аудиту осуществляется, как правило, в соответствии с порядком хра-

нения документов на предприятии.

По результатам аудита проводятся корректирующие мероприя-

тия по улучшению функционирования СМК.

� Технический контроль

� Аудит

Назовите и раскройте основные этапы деятельности по формирова-

нию и внедрению систем менеджмента качества на предприятиях

в соответствии с МС ИСО серии 9000.

Какие виды документов системы менеджмента качества на предпри-

ятии необходимо оформить в соответствии с МС ИСО серии

9000?

Какие направления деятельности ведутся службой (отделом) каче-

ства на предприятии?

Каковы задачи и функции технического контроля на предприятии?

Назовите виды аудита качества в рамках СМК и раскройте их содер-

жание.



Формирование системы менеджмента качества на предприятии в со-

ответствии с МС ИСО серии 9000 требует значительных финансо-

вых средств.

Финансовым аспектам уделяется определенное внимание в МС

ИСО серии 9000 как версии 1994 г., так и версии 2000 г. В МС ИСО

9004-2000 определено, что менеджмент финансовых ресурсов вклю-

чает планирование, обеспечение наличия и контроль, необходимые

для внедрения и поддержания результативной и эффективной систе-

мы менеджмента качества и достижения целей организации. Кроме

того, этот вид менеджмента предусматривает использование финан-

совых методов для поддержки и поощрения улучшения деятельно-

сти организации.

В МС отмечается, что повышение результативности и эффектив-

ности системы менеджмента качества может положительно сказы-

ваться на финансовых результатах организации, например:

а) внутренних, посредством сокращения отказов процессов и про-

дукции или расточительного расходования материалов и времени;

б) внешних, посредством сокращения отказов продукции, снижения

затрат на компенсацию по поручительствам и гарантиям, а также

снижения цены потери потребителей и рынков.

Информация по таким вопросам может также обеспечивать сред-

ство установления нерезультативной или неэффективной деятель-

ности и инициировать подходящие действия по улучшению.



Финансовую отчетность по деятельности, связанной с функцио-

нированием системы менеджмента качества и соответствием про-

дукции, предполагается использовать при анализе системы менедж-

мента качества со стороны руководства. При изучении финансовых

аспектов формирования и функционирования системы менеджмента

качества важным представляется определение классификации затрат

на качество и ее дальнейшее использование в процессе управления.

В практической деятельности любой метод или классификация,

если они достаточно адекватно отражают реальные затраты на каче-

ство, имеют право на существование, и выбор предприятием кон-

кретного метода определяется исходя из особенностей данного пред-

приятия— его индивидуальной структуры вида деятельности, уровня

развития системы качества и финансовых (экономических) служб.

Такое положение определено в рекомендациях ИСО 9004-1:1994

(раздел «б»), предлагающих для практического использования три

метода, однако при этом не исключающих и применение других ме-

тодов или их модификаций.

I. Метод калькуляции затрат на качество. Затраты на качество

при использовании данного метода в целом подразделяются на за-

траты, являющиеся результатом внутренней хозяйственной деятель-

ности, и на затраты на внешние работы.

Составляющие затрат, являющихся результатом внутренней хо-

зяйственной деятельности, анализируются на основе моделей каль-

куляции затрат и включают:

1) затраты на профилактику (на все виды деятельности по предот-

вращению дефектов);

2) затраты на оценивание (на испытание, контроль и обследование

для оценки выполнения требований к качеству);

3) внутренние затраты, являющиеся следствием дефектов (в частно-

сти, их составляют затраты на повторное предоставление услуги,

вторичную обработку, переделку, повторные испытания, брак);

4) внешние затраты, являющиеся следствием дефектов, — это затра-

ты, возникающие после поставки продукции из-за того, что про-

дукция не отвечает требованиям к качеству (в частности, затраты

на техническое обслуживание и ремонт продукции низкого каче-

ства у потребителя, гарантии и возвраты, прямые затраты и скид-

ки на качество продукции, на издержки, связанные с юридиче-

ской ответственностью за качество продукции).



Затраты на профилактику и оценивание считаются производи-

тельными, тогда как внутренние затраты и затраты вследствие де-

фектов считаются убытками.

II.Метод калькуляции затрат, связанных с процессами, исполь-

зуется для анализа стоимости соответствия и стоимости несоответст-

вия любого процесса, причем и то и другое может быть источником

экономии средств. Стоимость соответствия — это затраты, понесен-

ные с целью удовлетворения всех сформулированных и подразуме-

ваемых запросов потребителей при безотказности существующе-

го процесса. Стоимость несоответствия — это затраты, понесенные

вследствие нарушения существующего процесса.

III. Метод определения потерь вследствие низкого качества.

При использовании данного метода основное внимание уделяется

внутренним и внешним потерям вследствие низкого качества и опре-

делению материальных и нематериальных потерь.

Материальные потери представляют собой внутренние и внеш-

ние затраты, являющиеся следствием дефектов.

Нематериальными потерями являются:

� внешние — потери, обусловленные сокращением в будущем объ-

ема сбыта из-за неудовлетворенности потребителя качеством про-

дукции и тем самым потери рынков;

� внутренние — потери вследствие снижения производительности

труда из-за переделок, низкого уровня использования производ-

ственных мощностей и т. п.

Изложенные в МС ИСО 9004-1:1994 методы представляют со-

бой, по существу, обобщение мирового опыта в теории и практике в

этой области. В настоящее время они используются в качестве ме-

тодической основы не только предприятиями-производителями, но

и консультационными и сертифицирующими организациями для

оценки затрат на качество.

Затраты, связанные с качеством, представляют собой часть затрат

предприятия, возникающих вследствие несоответствия процессов

формирования качества их наиболее эффективному протеканию нор-



мативным затратам на процессы и являющихся объектом управле-

ния системы менеджмента качества.

Несоответствие процессов выражается в виде прямых затрат, свя-

занных с браком продукции, в виде компенсирующих затрат в форме

затрат на процессы, осуществляемые в рамках системы менеджмента

качества (системные процессы), а также в форме дополнительных

(по отношению к нормативным) расходов факторов производства

в рамках внесистемных процессов.

Объект управления системы менеджмента качества определяется

организационными параметрами процессов формирования качества в

рамках двойственной модели управления качеством, которая осуще-

ствляется напрямую через систему общего управления предприятием

и через функционально специализированную систему управления

качеством, что выливается в двойственность объекта управления.

Система менеджмента качества является системой управления,

в определенной степени параллельной системе общего руководства

предприятием, и эффективность ее функционирования во многом

определяется четким разделением сфер влияния и согласованием

функций.Качество продукции— это сфера ответственности системы

менеджмента качества; вопросы принятия решений, влияющих на

качество продукции, и связанные с ним затраты должны быть согла-

сованы с координатором системы менеджмента качества. Соответст-

венно система менеджмента качества должна обладать всей полно-

той информации о процессах управления качеством и разработать

механизмы (процедуры) согласования управляющих воздействий

с общей системой управления предприятием.

Экономическая модель затрат, связанных с качеством, должна

выделить их в общих затратах предприятия и описать их состав, при

этом должна быть учтена специфика предприятия и представленных

в его структуре процессов. В рамках каждого процесса выделенный

состав затрат зависит от степени охваченности процесса системой

менеджмента качества и дает возможность определить степень соот-

ветствия экономических параметров процесса установленным пара-

метрам.

В прямом подчинении системы менеджмента качества находятся

внутренние (системные) процессы, связанные с функционировани-

ем изолированных подразделений системы менеджмента качества и

общего персонала предприятия, занятого выполнением функций си-

стемы менеджмента качества. Данные процессы являются по назна-



чению компенсационными, т. е. направленными на обеспечение ка-

чества в ситуациях, когда основные процессы его не обеспечивают.

Внутренние системные процессы требуют для своего осуществления

определенных ресурсов (факторов), стоимость которых может быть

выражена в денежной форме. Соответственно затраты, связанные с

осуществлением внутренних процессов системы менеджмента каче-

ства (системные затраты), являются областью ее управления и фор-

мируют внутренний потенциал повышения эффективности функ-

ционирования как системы менеджмента качества, так и предпри-

ятия в целом.

Состав системных затрат определяется составом функций систе-

мы менеджмента качества, зависит от уровня развития системы и сте-

пени охваченности ею процессов.

Кроме прямых затрат, связанных с внутренними процессами сис-

темы менеджмента качества (системных затрат), в сфере ответствен-

ности СМК находятся затраты, связанные с низким качеством про-

дукции и процессов (производственного и других, обеспечивающих

формирование качества продукции). Данные затраты возникают за

пределами СМК как области формирования затрат и относятся к об-

щим процессам формирования качества, находящимся под контро-

лем СМК лишь опосредованно. Внешний характер внесистемных

процессов и порожденных ими затрат по отношению к системе каче-

ства позволяет назвать их внесистемными затратами. Так же как

и системные, внесистемные затраты — объект управления системы;

они формируют потенциал повышения эффективности деятельно-

сти предприятия.

Признаки классификации затрат отражают механизм управления

затратами и объект управления затратами.

В соответствии с описанием экономического механизма управле-

ния затратами они подразделяются на управляемые и управляющие.

В соответствии с двойственной моделью управления качеством за-

траты делятся на системные (в рамках системных процессов СМК)

и внесистемные (в рамках внесистемных процессов).

Под управляемыми затратами предлагается понимать затраты,

являющиеся объектом управления системы менеджмента качества,

а именно управляемые системные затраты или все затраты на содер-

жание изолированных служб качества и части других служб, заня-

тых функциями управления качеством в соответствии с занятостью

отдельных работников выполнением этих функций, а также управ-



ляемые внесистемные затраты, связанные с отклонениями факторов

производства (компенсационными затратами), потерями от брака

(внутреннего и внешнего) и затратами на исправление брака.

Под управляющими затратами понимаются маржинальные (до-

полнительные, предельные) затраты на реализацию мероприятий,

инициируемых системой менеджмента качества. Целью таких меро-

приятий будет снижение управляемых системных и управляемых вне-

системных затрат. Поэтому для оценки эффективности управляю-

щие затраты также целесообразно разделить на две группы — управ-

ляющие системные и управляющие внесистемные.

Под управляющими системными понимаются затраты, направ-

ленные на изменение и преобразование существующего положения

в службах, относящихся к СМК.

Под управляющими внесистемными понимаются затраты, кото-

рые направлены на изменение и преобразование существующего по-

ложения в производственных подразделениях.

Декомпозиция объекта управления в соответствии с видом несо-

ответствия позволяет классифицировать внесистемные затраты на

конечные, выражающиеся в прямых затратах на неисправимый брак

(внутренний и внешний), и компенсационные. При этом существует

два вида компенсационных затрат: 1) связанные с повторением несо-

ответствующего процесса (исправление брака); 2) связанные с до-

полнительными затратами факторов производства (компенсацион-

ные отклонения). При этом первый вид компенсационных затрат ха-

рактерен для массового и крупносерийного производства, второй —

для единичного и мелкосерийного типа производства.

Специфика объекта управления выражается в необходимости со-

здания для различных организационных типов производства отлич-

ных друг от друга механизмов управления и анализа в области каче-

ства. На рис. 10.2.1 представлены соотношения между параметрами

процессов управления и производства в единичном и крупносерий-

ном производстве.

Как показано на рис. 10.2.1, в крупносерийном производстве ор-

ганизационной единицей управления является процесс, который

охватывает одновременно производство нескольких продуктов. Со-

ответственно производство конкретной единицы продукции — мик-

роуровень, лежащий за пределами возможности оперативного реа-

гирования системы менеджмента качества. Экономический анализ

и управляющие воздействия осуществляются по факту выявления



отклонений, выраженных в форме несоответствующей продукции.

При этом достижение соответствия на интервалах меньше цикла

управления (управляющего воздействия) оперативно достигается за

счет возвратности процесса, т. е. повторного прохождения продуктом

несоответствующего процесса. Отклонения в затратах, вызванные

несоответствиями, имеют материальную форму и могут быть выра-

жены в денежной форме как прямые затраты на окончательный брак

и исправление брака. В результате анализа вызванных несоответст-

вующим процессом потерь вырабатывается управляющее воздейст-

вие, обеспечивающее изменение параметров процесса с целью дости-

жения соответствия в последующих циклах производства изделий.

В единичном производстве цикл производства одного изделия

организационно включает несколько параллельных или последова-

тельных процессов, суммарная продолжительность которых, как пра-

вило, выше продолжительности цикла управления, что обеспечивает

возможность и необходимость реагирования в рамках одной едини-

цы продукции. Кроме того, необходимость реагирования вызывается

невозвратностью процессов (так как возможности вторичного про-

хождения либо отсутствуют, либо сверхзатратны). В таких условиях

система ориентирована на достижение соответствия за один цикл



прохождения процесса, что подразумевает реализацию компенсаци-

онных мер текущего характера, затраты на которые отражают стои-

мость несоответствия процесса, т. е. являются потерями.

Таким образом, в единичном производстве расширяется состав

управляемых внесистемных затрат (компенсационные затраты), что,

в свою очередь, вызывает появление соответствующих элементов в

управляемых системных затратах (затраты на учет и анализ компен-

сационных затрат) и в управляющих внесистемных затратах (затра-

ты на мероприятия по управлению компенсационными затратами).

Системные затраты формально не являются признаком несоот-

ветствия процесса, поскольку отражают нормативное функциониро-

вание системных процессов, однако причина, порождающая необхо-

димость реализации системных процессов,— именно несоответствие

внесистемных процессов. Функции, выполняемые СМК, — отраже-

ние (порождение) несоответствий. Важнейшими функциями СМК

являются контроль, управленческий учет затрат, связанных с качест-

вом, управление (административное руководство).



При этом необходимо отметить, что состав затрат, связанных

с качеством, в единичном производстве более широк и включает все

статьи затрат, присущие крупносерийному производству, поэтому

в дальнейшем модель затрат для единичного производства рассмат-

ривается как базовая. Модель затрат на качество для крупносерий-

ного производства — частный случай базовой модели.

На рис. 10.2.2 представлена базовая классификация затрат, свя-

занных с качеством.

Оценка результативности и эффективности систем менеджмента ка-

чества — один из наиболее сложных и важных вопросов в управле-

нии качеством.

Выделяют следующие методические подходы к оценке результа-

тивности и эффективности СМК:

I. Оценка результативности СМК на основе выгод от ее внедре-

ния, сертификации и функционирования. Как правило, при данном

подходе опираются на мотивы внедрения СМК и те преимущества,

которые дает предприятию ее реализация. Распространенным подхо-

дом к оценке эффективности СМК является сравнение запланирован-

ных и достигнутых результатов. При всей наглядности данный метод

имеет серьезный недостаток: такого рода исследования зачастую ба-

зируются на оценках представителей компаний, которые носят субъ-

ективный характер и могут быть умышленно завышены. Пример ис-

пользования этого методического подхода приведен в табл. 10.3.1.

II.Определение экономической эффективности СМК на основе

установления причинно-следственной связи (функциональной или

корреляционной) между внедрением СМК и экономическими по-

казателями деятельности компаний. В рамках этого подхода выде-

ляют несколько методов.

1. Определения экономической эффективности СМК на основе со-

отношения результатов и затрат:

� Экономический эффект = Результаты — Затраты;

� Экономическая эффективность = Результаты / Затраты (или срок

окупаемости затрат).



� Экономический эффект определяется как разность затрат до и по-

сле внедрения какого-либо мероприятия. В качестве экономиче-

ских результатов рассматриваются следующие стоимостные пока-

затели: объем производства; валовой доход (или оборот); прибыль;

чистый доход.Поскольку затраты и результаты разнесены во вре-

мени, то при определении и тех и других предлагается учитывать

их разновременность с помощью процедуры дисконтирования.



2. Определение экономической эффективности на основе соотно-

шения между выгодами и затратами на их получение. Пример ис-

пользования этого метода приведен в табл. 10.3.2.

3. Определение результативности СМК на основе анализа дина-

мики экономических показателей в зависимости от влияния СМК на

деятельность предприятия.

Этот метод имеет следующие существенные недостатки:

1) достаточно сложно определить только влияние СМК на экономи-

ческие показатели деятельности предприятий, исключив при этом

влияние других факторов;

2) практика показывает, что успешные компании чаще идут на раз-

работку и внедрение СМК, соответственно более высокие эконо-

мические и финансовые показатели этих компаний часто связаны

с влиянием этого фактора.

1
Magd H., Kadasah N., Curry A. ISO 9000 implementation: a study of manufacturing com-

panies in Saudi Arabia //Managerial Auditing Journal. 18/4.2003.
2
Чайка И. И. Стандарты ИСО серии 9000 — самые популярные и применяемые в ис-

тории ИСО // Стандарты и качество. 1997. № 10. С. 58.



Следует также принимать во внимание и зависимость эффектив-

ности внедрения СМК от мотивации предприятия по использова-

нию МС ИСО серии 9000.

4. Определение влияния СМК на финансовое положение предпри-

ятия.

При этом методе проводится сравнительный анализ финансового

положения предприятий, внедривших и сертифицировавших систе-

мы качества, и предприятий, не имеющих подобных систем.

Финансовое положение компаний оценивается на основании че-

тырех критериев.

1. ROA (return on assets — норма прибыли на единицу активов),

представляющая собой операционный доход, нормированный на

стоимость активов.

2. Критерий Тобина (так называемое Q Тобина):

Q =
MVE+PS+DEBT

TA

,

гдеMVE — рыночная стоимость обычных акций компании; PS —

ликвидная стоимость привилегированных акций;DEBT — балан-

совая сумма долговых обязательств; ТА — сумма активов.



Значения Q, превышающие единицу, означают, что компания

умеет извлекать из своих активов больше, чем она смогла бы по-

лучить, продав их на рынке;

3. Влияние сертификации на повышение эффективности менедж-

мента. Определялось отношение себестоимости проданной про-

дукции к объему продаж (COSTS OF GOODS/SALES). Сниже-

ние этой величины после сертификации по сравнению с компа-

ниями из контрольной группы свидетельствует о повышении

эффективности менеджмента.

4. Улучшение положения компании на рынке после сертификации

определялось отношением продаж к активам (SALES/ASSETS),

представляющим собой так называемый оборот активов.

Для изучения влияния сертификации на финансовые показатели

используется методика Барбера и Лиона.



III. Оценка экономической эффективности деятельности пред-

приятия в целом и СМК на основе индекса удовлетворенности по-

требителей. Впервые расчет национального индекса удовлетворен-

ности потребителей был использован в Швеции в 1989 г. В 1999 г.

Шведский индекс качества (SQI — Swedish Quality Index) стал ча-

стью Европейского проекта удовлетворенности потребителя, в кото-

ром приняли участие 11 стран. В дальнейшем проект получил разви-

тие в рамках Европейского фонда управления качеством (EFQM).

Проект основывался на базовой модели европейского индекса удо-

влетворенности потребителей (ECSI), представленной на рис. 10.3.1.

В 1994 г. был введен Американский индекс удовлетворенности по-

требителя (American Custom Satisfaction Index), который практиче-

ски был аналогом SQI2.

При проведении эмпирических исследований в процессе сбора

данных для оценки ACSI и SQI было выявлено взаимодействие удо-

влетворенности потребителя и экономических показателей деятель-

ности предприятия.На рис. 10.3.2 показано влияние индекса удовле-

творенности потребителя и производительности труда на доход на

1
Heras I., Dick G., Gasadesus M. ISO 9000 registration’s impact on sales and profitability:

a longitudinal analysis of performance before and after accreditation // International

Journal of Quality & Reliability management. Vol. 19. № 6. 2002. P. 774–791.
2
European CSI report 2001 «Customer satisfaction in Europe» / The report has been

completed by the European CSI Editorial Board/2001.



вложенные средства (ROA). При этом выявлено различие между

данными анализа компаний, работающих в секторе услуг и произ-

водственной сфере. Для компаний, работающих в сфере услуг, влия-

ние взаимодействия на ROA носит негативный характер; это означа-

ет, что существует возможность сбалансировать производительность

и удовлетворенность потребителя с целью достижения совместного

воздействия на рентабельность. Для производственных компаний

это влияние носит позитивный характер, т. е. производительность

и удовлетворенность потребителя взаимно положительно влияют на

рентабельность.

Оценка эффективности и результативности СМК на основе

BSC1.

Результативность СМК — степень достижения результатов, ко-

торые адекватны установленным и предполагаемым целям, удовле-

1
Концепция BSC подробно рассматривается в § 8.9.



творяющим определенные потребности заинтересованных сторон

и создающим условия для постоянного развития организации1.

Использование сбалансированной системы показателей дает воз-

можность оценить результативность и эффективность СМК для раз-

ных заинтересованных сторон с позиций ее влияния на финансовые

показатели деятельности предприятия, удовлетворенность и лояль-

ность потребителей, результативность и эффективность внутренних

процессов, а также удовлетворенность персонала предприятия.

Система показателей оценки результативности и эффективности,

построенная на основе BSC, дает прежде всего возможность совме-

стить оценку эффективности СМК в целом с расчетом результатив-

ности и эффективности бизнес-процессов, которые направлены на

получение прибыли. Констатируя данное положение, следует отме-

тить, что эффект СМК является по своей природе синергетическим

(т. е. эффектом усиления взаимодействия и координации между эле-

ментами этой системы). Объективная основа возникновения синер-

гетического эффекта СМК— реальное взаимодействие и интеграция

составляющих ее процессов. Отсюда соответственно вытекают два

методических вывода:

1) эффект СМК всегда больше, чем алгебраическая сумма эффектов

входящих в нее бизнес-процессов;

2) эффективность СМК непосредственно связана с определением

прироста величины общего эффекта системы по сравнению с сум-

марным эффектом функционирования отдельных ее бизнес-про-

цессов.

Последнее может быть оценено на основе показателей удовлетво-

ренности потребителей и персонала предприятия.

� Затраты, связанные с качеством

� Затраты на профилактику

� Затраты на оценивание

� Стоимость соответствия

� Стоимость несоответствия

� Результативность системы менеджмента качества

1
Терещенко Н. В., Яшин Н. С.Модель комплексной оценки результативности СМК //

Методы менеджмента качества. 2006. № 4. C. 12–17.



Назовите основные методы классификации затрат на качество (А, В, С)

и раскройте их содержание.

Какая роль отводится финансовым методам в МС ИСО 9000 и по-

чему?

Раскройте базовую классификацию затрат, связанных с качеством.

Назовите основные методы оценки результативности и эффективно-

сти систем менеджмента качества и определите их достоинства

и недостатки.





В настоящее время политика в области качества становится общена-

циональной идеей, так как проблема качества на современном эта-

пе — это проблема выживания в острейших условиях конкуренции.

Важную роль в обеспечении качества играет государство, в пре-

рогативу которого включается формирование механизмов и стиму-

лов экономического развития, направленных на обеспечение качества

продукции и конкурентоспособности предприятий. С одной сторо-

ны, государство стремится не допустить на внутренний отечествен-

ный рынок товары низкого качества, которые могут нанести ущерб

жизни, здоровью и безопасности членов общества; с другой — вы-

пуск продукции низкого качества подрывает экономику страны, тем

самым снижает ее экспортный потенциал, что не способствует укреп-

лению авторитета на внешнем рынке.

В современных условиях значительной проблемой для россий-

ского рынка является высокий уровень контрафактной (фальсифи-

цированной) продукции.

В табл. 11.1.1 представлен объем фальсифицированной продук-

ции различной отраслевой направленности, реализуемой на россий-

ском рынке1.

1
По данным ТПП РФ.



Наиболее высокий уровень криминализации сферы оборота фаль-

сифицированных товаров отмечается в крупных промышленных го-

родах, где проживает значительная часть населения страны, находят-

ся международные и региональные транспортные узлы, морские

порты, крупные рынки сбыта.

Серьезная проблема — нахождение даже на территории режим-

ных предприятий коммерческих структур, которые, по существу, бес-

контрольно производят и хранят оптические носители, лекарствен-

ные средства и другие товары.

1
По даннымВОЗ (http://www.stq.ru/riasite/index.phtml?page=2&tbl=tb_85&id=1080).



Проблема контрафактной продукции носит международный ха-

рактер. Производство подделок превратилось в масштабный и очень

привлекательный бизнес с разветвленными сетями поставщиков,

реализаторов, построенный по принципу корпораций. По данным

Всемирной таможенной организации, контрафактные товары со-

ставляют от 5 до 7 % общего объема мировых товарных рынков, что

наносит компаниям более $500 млрд ежегодного ущерба. Так, напри-

мер, во Франции ежегодные убытки от контрафактной продукции

составляют 6 млдр евро., потеря рабочих мест — 30 тыс. человек, ка-

ждое второе предприятие сталкивается с проблемой подделки1.

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, Правитель-

ство РФ подготовило проект «Концепции национальной политики

России в области качества», основная цель которого в экономиче-

ской сфере — подъем качества отечественной продукции для дости-

1
Label France. 2007. № 68.



жения ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внеш-

нем рынках.

Законодательно-правовое обеспечение качества в России опреде-

ляется системой федеральных законов и нормативно-правовых ак-

тов, их развивающих. К ним прежде всего относятся:

� Гражданский кодекс РФ;

� Закон РФ «О защите прав потребителей»;

� Федеральный закон «О техническом регулировании»;

� Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»;

� Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов».

Среди вышеназванных законов в системе государственного регу-

лирования качества Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О защите

прав потребителей» главным образом регулируют взаимоотношения

потребителей и изготовителей (продавцов, исполнителей) товаров

(работ и услуг)1. В свою очередь, федеральные законы «О техниче-

ском регулировании» и «Об обеспечении единства измерений» рег-

ламентируют деятельность в области стандартизации, сертифика-

ции и метрологии как направлений государственного регулирования

качества и безопасности продукции (услуг)2. Федеральный закон

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» определяет регу-

лирующую роль государства в обеспечении качества и безопасности

продукции конкретной отраслевой направленности — пищевых про-

дуктов как важнейших для жизнедеятельности людей видов продук-

ции потребительского назначения.

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов» (№ 29-ФЗ от 2 января 2000 г.) включает следующие разделы.

I. Общие положения.

II. Полномочия Российской Федерации, ее субъектов и органов

местного самоуправления в области обеспечения качества и безопас-

ности пищевых продуктов.

III. Государственное регулирование в области обеспечения каче-

ства и безопасности пищевых продуктов.

IV. Общие требования к обеспечению качества и безопасности

пищевых продуктов.

1
Подробно рассматривается в § 11.2.

2
Подробно рассматриваются в главах 12–15.



V. Ответственность за нарушение настоящего Федерального за-

кона.

VI. Заключительные положения.

В соответствии с Законом под качеством пищевых продуктов

понимается совокупность характеристик пищевых продуктов, спо-

собных удовлетворять потребности человека в пище при обычных

условиях их использования. Безопасность пищевых продуктов под-

разумевает состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые

продукты при обычных условиях их использования не являются

вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего

и будущих поколений.Под материалами и изделиями, контакти-

рующими с пищевыми продуктами, понимаются материалы и изде-

лия, применяемые для изготовления, упаковки, хранения, перевозки,

реализации и использования пищевых продуктов, в том числе техно-

логическое оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столо-

вые принадлежности.

В Законе определены условия оборотоспособности пищевых про-

дуктов, материалов и изделий (ст. 3):

1) в обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и из-

делия, соответствующие требованиям нормативных документов

и прошедшие государственную регистрацию;

2) в обороте не могут находиться пищевые продукты:

а) не соответствующие требованиям нормативных документов;

б) имеющие явные признаки недоброкачественности, не вызыва-

ющие сомнения органов, осуществляющих контроль и надзор;

в) не имеющие удостоверений качества и безопасности, докумен-

тов изготовителя и поставщика, подтверждающих соответствие

требованиям нормативных документов и их происхождение;

г) не соответствующие представленной информации и в отноше-

нии которых имеются обоснованные подозрения в фальсифи-

кации;

д) не имеющие установленных сроков годности или сроки годно-

сти которых истекли;

е) не имеющие маркировки, содержащей сведения, предусмот-

ренные Законом или государственным стандартом, либо в от-

ношении которых не имеется такой информации. Эти пище-

вые продукты, материалы, изделия признаются некачествен-



ными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются

и уничтожаются.

Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изде-

лий обеспечивается:

� применением мер государственного регулирования в области ка-

чества и безопасности;

� проведением изготовителями мероприятий по выполнению тре-

бований нормативных документов к пищевым продуктам, усло-

виям их изготовления, хранения, перевозок и реализации;

� проведением производственного контроля за качеством и без-

опасностью пищевых продуктов, внедрением систем управления

качеством пищевых продуктов, материалов и изделий;

� применением мер по пресечению нарушений требований норма-

тивных документов, мер гражданско-правовой, административ-

ной и уголовной ответственности.

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения

качества и безопасности пищевых продуктов относятся:

1) разработка и проведение единой государственной политики в об-

ласти качества;

2) принятие нормативных правовых актов;

3) разработка федеральных целевых и научно-технических программ;

4) государственное нормирование в области обеспечения качества

и безопасности (соответствие государственным стандартам);

5) организация и осуществление государственной регистрации пи-

щевых продуктов, материалов;

6) установление порядка и осуществление лицензирования отдель-

ных видов деятельности по изготовлению и обороту пищевых

продуктов;

7) организация и проведение обязательной сертификации отдель-

ных видов пищевых продуктов, материалов и изделий, а также

услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и в сфе-

ре общественного питания, систем качества;

8) организация и проведение государственного надзора и контроля.

Требования к качеству пищевых продуктов устанавливаются соот-

ветствующими техническими регламентами и национальными стан-

дартами.



Законом предусматривается государственная регистрация пище-

вых продуктов, материалов и изделий, относящихся к следующим

группам:

� новые пищевые продукты, изготовленные в Российской Федера-

ции, подлежат государственной регистрации;

� новые импортные пищевые продукты подлежат государственной

регистрации до их ввоза на территорию РФ.

Государственная регистрация включает: экспертизу документов

на продукты и в случае необходимости испытания; внесение пище-

вых продуктов в Государственный реестр РФ; выдачу заявителям

свидетельств о государственной регистрации пищевых продуктов,

дающих право на изготовление их на территории РФ или ввоз.

Предназначенные для реализации определенные виды пищевых

продуктов, материалов и изделий, услуги, оказываемые в сфере роз-

ничной торговли пищевыми продуктами и в сфере общественного

питания, а также система качества подлежат оценке и подтвержде-

нию соответствия требованиям нормативных документов.

Соответствие пищевых продуктов, перечень которых утверждает-

ся Правительством РФ, может быть подтверждено посредством по-

дачи декларации о соответствии.

Перечень пищевых продуктов, материалов, услуг в сфере рознич-

ной торговли, услуг в сфере общественного питания и систем ме-

неджмента качества, которые подлежат обязательной сертификации,

также утверждается Правительством РФ.

Государственный надзор и контроль в области обеспечения качест-

ва и безопасности пищевых продуктов осуществляется: органами Го-

сударственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, органами

Государственной ветеринарной службы РФ, органами Государствен-

ной хлебной инспекции РФ, органами Государственной инспекции

по торговле, качеству товаров и услуг и защите прав потребителей

РФ, органами в области стандартизации и сертификации.

Полномочия всех вышеуказанных органов устанавливаются Пра-

вительством РФ.

Административная ответственность за нарушение Закона уста-

навливается в следующих случаях:

1) изготовление или ввоз на территорию РФ пищевых продуктов, не

прошедших государственной регистрации, влечет за собой нало-



жение штрафа с возможностью конфискации таких пищевых про-

дуктов, материалов и изделий либо без таковой;

2) изготовление и оборот пищевых продуктов, материалов и изде-

лий, оказание услуг в сфере розничной торговли пищевыми про-

дуктами, материалами и изделиями в сфере общественного пита-

ния с нарушением требований нормативных документов к каче-

ству и безопасности, условиям изготовления и оборота пищевых

продуктов материалов и изделий, оказания таких услуг, произ-

водственному контролю за их качеством и безопасностью, непре-

доставление документов, удостоверяющих соответствие качества

и безопасности пищевых продуктов требованиям нормативных

документов, предоставление неполной или недостоверной ин-

формации о пищевых продуктах, а также невыполнение условий

утилизации или уничтожения некачественных и опасных пище-

вых продуктов влекут за собой наложение штрафа;

3) изготовление и оборот некачественных и опасных пищевых про-

дуктов, а также изготовление фальсифицированных пищевых

продуктов влекут за собой наложение штрафа с конфискацией

таких продуктов либо без таковой;

4) невыполнение предписаний и постановлений органов государст-

венного надзора и контроля влечет за собой наложение предупре-

ждения или штрафа.

Нарушение Закона, приведшее к случаю возникновения заболе-

вания, отравления или смерти человека, наступившее в результате

употребления некачественных и/или опасных пищевых продуктов,

влечет за собой уголовную ответственность.

Предусмотрена гражданско-правовая ответственность за наруше-

ние Закона:

1) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуще-

ствляющие деятельность по обороту пищевых продуктов, а также

оказание услуг в сфере общественного питания, несут ответствен-

ность в соответствии с гражданским законодательством;

2) вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина

либо имуществу юридического лица вследствие недостатков пи-

щевых продуктов, а также недостатков услуг, оказываемых в сфе-

ре общественного питания, в части их качества и безопасности,

подлежит возмещению в соответствии с гражданским законода-

тельством.



В условиях рыночной экономики государство осуществляет защи-

ту прав потребителей, формируя законодательно-правовые основы

и организационный механизм действий в этом направлении.

Развитие законодательства в странах с рыночной экономикой в об-

ласти защиты прав потребителей приходится на 1960–1980-е гг., ко-

гда некачественные товары потребительского назначения (пищевые

продукты, косметика, электроприборы и т. п.) все чаще становились

причиной материального ущерба, болезни и смерти людей. В 1985 г.

Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию «Руководящие

принципы для защиты интересов потребителей», в которой сформу-

лирована необходимость защиты потребителей от ущерба их здоро-

вью и безопасности, а также принципы защиты экономических инте-

ресов потребителей.

В законодательстве стран с развитой рыночной экономикой мож-

но выделить два вида законодательно-правовых актов в области за-

щиты прав потребителя:

1) гражданские и торговые кодексы, регламентирующие вопросы

обеспечения качества и защиты прав потребителя в общем кон-

тексте договорных отношений (например, гражданские кодексы

Франции, Италии, Испании, Португалии, Швейцарии, Японии,

Единый торговый кодекс США);

2) специальные законодательные акты, направленные на обеспече-

ние безопасности жизни и здоровья людей, их экономических ин-

тересов, охрану окружающей среды (например, Закон США о

безопасности потребительских товаров, Закон Японии о защите

интересов потребителей, Закон ФРГ о безопасности оборудова-

ния); кроме общих законов о защите прав потребителей в ряде

стран существуют многочисленные законодательные акты по во-

просам качества и безопасности отраслевых видов продукции;

так, в США действует более 150 таких законов (например, Закон

о контроле качества мясных продуктов).

В соответствии с этими законами национальные государственные

органы утверждают обязательные стандарты или придают обязатель-

ную юридическую силу добровольным стандартам, содержащим тре-

бования в области безопасности продукции, и соответственно осу-

ществляют контроль за их соблюдением.



В настоящее время на международном уровне идет процесс гар-

монизации права в области защиты прав потребителей, т. е. развитие

национального права в данной сфере в отдельных государствах в на-

правлении его сближения с национальными системами права, суще-

ствующими в других государствах. Развитие гармонизации права

связано прежде всего с влиянием соглашений, принимаемых на меж-

государственном уровне. Так, Римский договор 1957 г. обязал участ-

ников стран ЕС гармонизировать национальные законодательства.

В развитие этого положения в 1985 г. принято унифицированное за-

конодательство стран ЕС «Директивы по сближению законов госу-

дарств— членов ЕС, касающихся ответственности за выпуск дефект-

ной продукции».

Законодательство РФ в области защиты прав потребителей

включает следующие законы, законодательно-правовые и норматив-

ные акты:

� Конституция РФ;

� Уголовный кодекс РФ;

� Кодекс РСФСР об административных правонарушениях;

� Гражданский кодекс РФ;

� Закон РФ «О защите прав потребителей»;

� нормативные акты, принимаемые Правительством РФ и органа-

ми межотраслевого управления РФ в развитие законов (напри-

мер, Правила продажи отдельных видов продовольственных и не-

продовольственных товаров, Правила продажи меховых товаров,



Правила продажи изделий из драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней и т. п.).

Вышеназванные законодательно-правовые акты регулируют во-

просы защиты прав потребителя с разной степенью детализации,

взаимно дополняя друг друга.

В Конституции РФ (ст. 20, 30, 37, 41–43) определено, что гражда-

не имеют право на охрану здоровья и жизни, благоприятную окру-

жающую среду, объединение в общественные организации, в том

числе и в защиту своих прав. Соответственно при нарушении прав

каждый гражданин может обратиться в суд.

В Уголовном кодексе (ст. 200) предусматривается уголовная от-

ветственность за обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в за-

блуждение относительно потребительских свойств или качества то-

вара (услуги) или иной обман потребителей.

В Кодексе РСФСР об административных правонарушениях

(ст. 146–147, 149–150, 157 и др.) определяется административная

ответственность за нарушение работниками предприятий торговли

и общественного питания правил обслуживания потребителей, об-

ман покупателей и заказчиков и т. д.

В Гражданском кодексе РФ определены общие требования по за-

щите прав потребителей в процессе: купли-продажи; мены; дарения;

аренды; найма жилого помещения; безвозмездного пользования; под-

ряда; выполнения НИР, ОКР и технологических работ и других опе-

раций.

Закон РФ «О защите прав потребителей», введенный в действие

с 1 мая 1992 г., регулирует отношения, возникающие между потреби-

телями и предпринимателями (изготовителями, исполнителями и

продавцами); устанавливает права потребителей на приобретение

товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жиз-

ни и здоровья людей, получение информации о товарах, работах,

услугах, об их изготовителях, исполнителях, продавцах, государст-

венную и общественную защиту интересов потребителей, определя-

ет механизм реализации этих прав.

Закон «О защите прав потребителей» включает следующие раз-

делы.

Цели и основные понятия.

I. Общие положения.

II. Защита прав потребителей при продаже товаров потреби-

телям.



III. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании

услуг).

IV. Государственная и общественная защита прав потребителей.

В соответствии с Законом потребителем признается гражданин,

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исклю-

чительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связан-

ных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В процессе купли-продажи товаров (выполнении работ, оказании

услуг) потребитель вступает в правовые отношения с продавцом (из-

готовителем, исполнителем). В качестве продавца (изготовителя, ис-

полнителя) выступает организация независимо от формы ее собст-

венности, а также индивидуальный предприниматель, производящий

товар или выполняющий работу (оказывающий услугу). Продавец

выдает покупателю чек или иной документ, удостоверяющий факт

покупки товара.

Законом определяется право потребителя на приобретение това-

ра надлежащего качества. Соответственно определена трактовка по-

нятия качества товара (работы, услуги) (ст. 4).

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (вы-

полнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует

договору.

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы,

услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю то-

вар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для целей, для

которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был по-

ставлен потребителем в известность о конкретных целях приоб-

ретения (выполнения работы, оказания услуги), то продавец (ис-

полнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить рабо-

ту, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии

с этими целями.

4. При продаже товара по образцу и/или описанию продавец обязан

передать потребителю товар, который соответствует образцу

и/или описанию.

5. Если законами или в установленном ими порядке, в частности

стандартом, предусмотрены обязательные требования к качеству

товара (работы, услуги), продавец (исполнитель) обязан передать



потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответ-

ствующий этим требованиям.

Товары, работы и услуги должны быть безопасными для жизни,

здоровья и имущества потребителей. Безопасность предполагает от-

сутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда для

жизни, здоровья, имущества потребителя, вреда окружающей среде

при обычных условиях транспортирования, хранения, использова-

ния и утилизации товара.

Закон закрепляет право потребителей на информацию об изгото-

вителе, исполнителе, продавце, товарах, работах и услугах. Инфор-

мация об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (рабо-

тах, услугах) должна предоставляться на русском языке и дополни-

тельно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на

государственных языках субъектов РФ и родных языках народов

РФ (ст. 8).Необходимая информация в отношении товаров, которая

должна предоставляться потребителю, должна включать следующие

основные сведения:

� наименование стандартов, обязательным требованиям которых

должен соответствовать товар;

� перечень основных потребительских свойств;

� цена и условия приобретения;

� гарантийные обязательства изготовителя, срок службы и срок

годности;

� правила пользования;

� сроки службы и сроки годности товаров (работ);

� место нахождения (юридический адрес) изготовителя (исполни-

теля, продавца) и место нахождения организации (организаций),

уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие пре-

тензий от потребителей и производящей ремонт и техническое

обслуживание товара (работы);

� информация о сертификации товаров (работ, услуг), подлежащих

обязательной сертификации;

� информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ,

оказания услуг).

В развитие этого положения Закона на территории РФ запреще-

на продажа импортных продуктов без информации о них на русском



языке. Информация должна размещаться на упаковке или этикетке

(либо на листе-вкладыше).

В соответствии с Законом за предоставление недостоверной и не-

достаточной информации продавец несет ответственность (ст. 12–13).

Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно

получить при заключении договора информацию о товаре (работе,

услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмеще-

ния убытков, причиненных необоснованным уклонением от заклю-

чения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказать-

ся от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар

суммы и возмещения других убытков.

При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребите-

ля вследствие непредоставления ему полной и достоверной инфор-

мации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе потребовать воз-

мещения такого вреда.

Законом устанавливаются права потребителя в случае приобре-

тения товаров ненадлежащего качества (ст. 18). Потребитель, кото-

рому продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбо-

ру потребовать:

1) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения

расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

2) соразмерного уменьшения покупной цены;

3) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

4) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с со-

ответствующим перерасчетом покупной цены;

5) расторжения договора купли-продажи. По требованию продавца

и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

Что касается технически сложных и дорогостоящих товаров, тре-

бования потребителя (в отношении п. 4 и 5) подлежат удовлетво-

рению в случае обнаружения существенных недостатков товаров,

т. е. неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены

без соразмерных затрат времени или выявляются неоднократно ли-

бо проявляются вновь после их устранения, или других подобных

недостатков. Перечень технически сложных товаров утверждается

Правительством РФ.

Потребитель вправе предъявлять перечисленные выше требова-

ния, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного сро-



ка или срока годности. По товарам, на которые гарантийные сроки

или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъяв-

лять изготовителю указанные требования, если недостатки были об-

наружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи

их потребителю, если более длительные сроки не установлены зако-

нодательством или договором (ст. 19).

Соответственно гарантийный срок и срок службы товара опреде-

ляются со дня передачи его потребителю. В случае если день прода-

жи не установлен, эти сроки устанавливаются со дня изготовления

товара. Для сезонных товаров (одежда, обувь и т. п.) эти сроки ис-

числяются с момента наступления соответствующего сезона, срок

наступления которого определяется субъектами РФ в зависимости

от климатических условий мест нахождения потребителя.

Гарантийный срок представляет собой период, в течение кото-

рого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготови-

тель (продавец) обязан удовлетворять требования потребителя.

Срок службы— это период, в течение которого изготовитель (ис-

полнитель) обязуется обеспечить потребителю возможность исполь-

зования товара (работы) по назначению и нести ответственность за

существенные недостатки, возникшие по его вине.

В Законе определены сроки, в течение которых должны быть удо-

влетворены вышеперечисленные требования потребителя в отноше-

нии товаров ненадлежащего качества (табл. 11.2.1).

На товары, которые полностью потребляются при использова-

нии, потребительские свойства которых могут ухудшаться со време-

нем, или на товары, которые со временем могут становиться опасны-

ми для жизни, здоровья и имущества потребителей, устанавливают-

ся сроки годности. К таким товарам относятся продукты питания,

медикаменты, изделия бытовой химии, парфюмерно-косметические

товары.

Срок годности товара определяется периодом времени, исчис-

ляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден

к использованию. Продажа товаров с просроченным сроком годно-

сти запрещается. В течение срока годности потребитель вправе предъ-

явить продавцу (изготовителю) претензии в случае ненадлежащего

качества товара.

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар

надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки

(ст. 25), если:



� товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, разме-

ру или комплектации;

� на него имеется товарный или кассовый чек;

� сохранены товарный вид, пломбы, ярлыки и товар не был в упо-

треблении.







При отсутствии аналогичного товара в продаже:

� потребитель вправе потребовать возврата уплаченной за него

суммы;

� потребитель вправе обменять товар на аналогичный при первом

его поступлении в продажу;



� продавец обязан сообщить потребителю, потребовавшему обмена

непродовольственного товара надлежащего качества, о его посту-

плении в продажу.

Однако при этом в соответствии с Постановлением Совета Ми-

нистров РФ определен перечень непродовольственных товаров над-

лежащего качества, не подлежащих обмену на аналогичный товар;

к ним, в частности, относятся:

� изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоцен-

ных камней;

� ткани из всех видов волокон, штучные текстильные изделия (ска-

терти, салфетки и т. д.);

� белье и чулочно-носочные изделия;

� парфюмерно-косметические товары и предметы личной гигиены

(зубные щетки, расчески и т. д.);

� товары бытовой химии;

� изделия из пластмасс, используемые для приготовления и хране-

ния пищи.

Если продавец отказывает покупателю в удовлетворении его тре-

бований, потребитель вправе обратиться в суд (ст. 17). Иски могут

предъявляться в суд по месту жительства истца, или по месту нахож-

дения ответчика, или по месту причинения вреда.Потребители осво-

бождаются от уплаты государственной пошлины по всем искам, свя-

занным с нарушением их прав.

Законом предусматривается ответственность изготовителя (ис-

полнителя, продавца) за нарушение прав потребителя. В качестве

меры ответственности могут применяться:

� возмещение убытков потребителю;

� возмещение вреда (материального и морального);

� уплата неустойки за нарушение сроков устранения недостатков

товара, сроков замены товара ненадлежащего качества, сроков

удовлетворения отдельных требований потребителей в размере

1% стоимости товара за каждый день просрочки (ст. 23);

� штраф в размере цены иска за несоблюдение добровольного по-

рядка удовлетворения требований потребителя.

При этом изготовитель (продавец, исполнитель) не освобождает-

ся от выполнения обязательств перед потребителем.



Защиту прав потребителя осуществляют государственные орга-

ны, которые контролируют безопасность товаров (работ, услуг), со-

блюдение законодательства о защите прав потребителя, имеют права

по пресечению нарушения прав потребителя и привлечению к ответ-

ственности правонарушителей. К таким государственным структу-

рам относятся:

� федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзо-

ру) в области защиты прав потребителей (его территориальные

органы);

� иные федеральные органы исполнительной власти (их терри-

ториальные органы), осуществляющие функции по контролю и

надзору в области защиты прав потребителей и безопасности то-

варов;

� органы местного самоуправления.

Государственный контроль и надзор в области защиты прав по-

требителей предусматривает:

� государственный контроль за соблюдением законодательства РФ

о защите прав потребителей, а также обязательных требований

к товарам (работам, услугам);

� направление предписаний изготовителям (исполнителям, про-

давцам) о прекращении нарушений прав потребителей, о необхо-

димости соблюдения обязательных требований к товарам (рабо-

там, услугам);

� принятие мер по приостановлению производства и реализации

товаров, которые не соответствуют обязательным требованиям,

и товаров, на которые должен быть установлен, но не установлен

срок годности, по отзыву с внутреннего рынка и/или от потреби-

теля или потребителей товаров (работ, услуг), которые не соот-

ветствуют обязательным требованиям, и информированию об этом

потребителей;

� направление в орган, осуществляющий лицензирование соответ-

ствующего вида деятельности, материалов о нарушении прав по-

требителей для рассмотрения вопросов о приостановлении дейст-

вия или об аннулировании соответствующей лицензии;

� направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные

органы по подведомственности материалов для решения вопро-

сов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений,



связанных с нарушением установленных законами или иными

нормативными правовыми актами РФ прав потребителей;

� обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, за-

конных интересов неопределенного круга потребителей, а также

с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, про-

давца, уполномоченной организации, импортера) либо о прекра-

щении деятельности индивидуального предпринимателя за не-

однократное или грубое нарушение установленных законами

или иными нормативными правовыми актами РФ прав потреби-

телей.

Органы местного самоуправления на территориях муниципаль-

ных образований:

� рассматривают жалобы потребителей и консультируют по вопро-

сам защиты их прав;

� при выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества,

а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей

и окружающей среды незамедлительно извещают об этом феде-

ральные органы исполнительной власти, осуществляющие конт-

роль за качеством и безопасностью товаров;

� обращаются в суды в защиту прав потребителей (неопределенно-

го круга потребителей).

Кроме государственных органов защиту прав потребителей осу-

ществляют общественные организации. Движение в защиту прав по-

требителей в мире получило название консюмеризм (consumerism).

Во многих странах созданы добровольные объединения потребите-

лей в защиту своих прав.

На международном уровне действует авторитетная общественная

организация «Международная организация потребительских сою-

зов» (IOCU), объединяющая представителей более чем 80 стран,

в том числе ассоциаций потребителей США, Великобритании, Гер-

мании и др. Эта организация признана ООН в качестве учреждения,

представляющего интересы потребителей всего мира. В силу своего

статуса принимает участие в подготовке документов ВТО, разработ-

ке международных стандартов на пищевые продукты и лекарствен-

ные препараты совместно сФАО/ВОЗ. Важное направление ее дея-

тельности — осуществление «Программы Консюмер ИНТЕРПОЛ»,

в основе которой лежат формирование банка данных о недоброкаче-



ственных и небезопасных для потребления товаров и обмен соответ-

ствующей информацией между странами.

Общественное движение в защиту прав потребителей получило

распространение в России и странах СНГ. Организации потребите-

лей создаются как по территориальному признаку (районные, го-

родские, областные, республиканские и др.), так и в зависимости от

конкретного интереса группы потребителей. Общества потребите-

лей могут объединяться в союзы, конфедерации. Общественные ор-

ганизации потребителей, созданные на территории России, объеди-

нились в Союз потребителей РФ, а в СНГ — в Международную

конфедерацию обществ потребителей. Общественные объединения

потребителей вправе: участвовать в разработке требований к без-

опасности товаров (работ, услуг), проектов законов, устанавливаю-

щих обязательные требования в этой области, и других документов

в сфере защиты прав потребителя; проводить независимую экспер-

тизу качества и безопасности товаров (работ, услуг); проверять со-

блюдение прав потребителей и правил их обслуживания; обращать-

ся в суды в защиту прав потребителей и др.

� Качество пищевых продуктов

� Безопасность пищевых продуктов

� Потребитель

� Безопасность

� Гарантийный срок

� Срок службы

� Срок годности

� Консюмеризм

Какие основные законы определяют законодательно-правовое обес-

печение качества в Российской Федерации?

В чем суть Федерального закона «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов»?

Что понимается под условиями оборотоспособности пищевых про-

дуктов, материалов и изделий?



Какие основные законы, законодательно-правовые и нормативные

акты включает законодательство РФ в области защиты прав по-

требителей?

Какие права имеет потребитель в случае приобретения товаров над-

лежащего и ненадлежащего качества?

Какие меры ответственности изготовителя (исполнителя, продавца)

за нарушение прав потребителя предусмотрены законодательст-

вом РФ?

Какие органы осуществляют защиту прав потребителя в Российской

Федерации?



Техническое регулирование — правовое регулирование отноше-

ний в области установления, применения и исполнения обязатель-

ных требований к продукции, процессам производства, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в обла-

сти установления и применения на добровольной основе требований

к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию

услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соот-

ветствия.

Законодательной основой технического регулирования в Россий-

ской Федерации является Федеральный закон от 27 декабря 2002 г.

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». Этот Закон закладыва-

ет основы радикальной реформы всей системы установления обяза-

тельных требований к продукции, процессам производства, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению

работ и оказанию услуг, а также оценки и подтверждения соответ-

ствия.

Федеральный закон «О техническом регулировании» направлен

на гармонизацию российского законодательства с существующими

международными нормами и эффективное использование накоплен-

ного опыта в области обеспечения безопасности и качества продук-

ции странами с развитой рыночной экономикой. Согласно Генераль-

ному соглашению ВТО по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ 1994),



обеспечение безопасности продукции осуществляется посредством раз-

работки технических регламентов, имеющих силу законов и утверж-

денных правительством страны— члена ВТО в соответствии с суще-

ствующей в данной стране практикой утверждения законодательных

актов.

К основным преимуществам технического регулирования без-

опасности продукции и обеспечения развития национальной эко-

номики относят1:

� повышение безопасности продукции и защиты рынка, связывае-

мое с повышением ответственности производителя за соответст-

вие выпускаемой ими продукции обязательным требованиям тех-

нических регламентов;

� повышение конкурентоспособности продукции. Отмена тарифно-

го регулирования, переход на международные правила торговли,

снятие излишних административных барьеров облегчат доступ

на российский рынок международных поставщиков товаров и

услуг, что будет способствовать развитию конкуренции. В свою

очередь, российские производители будут вынуждены изыски-

вать дополнительные преимущества для повышения конкуренто-

способности продукции;

� внедрение инноваций и современных технологий. Усиление конку-

ренции на внутреннем рынке будет стимулировать внедрение ин-

новаций, замену физически устаревшего оборудования;

� расширение возможностей правового регулирования на контракт-

ной основе и использование административных процедур. Одной

из особенностей перехода от административного регулирования

качества и безопасности продукции и услуг к техническому ре-

гулированию является то, что качество поставляемых товаров

может быть оговорено в контракте, заключаемом с покупателем.

В случае несоответствия качества поставляемого товара парамет-

рам, оговоренным в контракте, производитель несет перед потре-

бителем финансовую ответственность за причиненный вред и обя-

зан компенсировать убытки;

� разработка соответствующих законодательных актов с участи-

ем всех заинтересованных сторон.

1
Муратшин А. Гармонизация российского законодательства с международными пра-

вилами // Стандарты и качество. 2005. № 10.



Федеральный закон «О техническом регулировании» осуществ-

ляет законодательное регулирование стандартизации, сертификации

(подтверждения соответствия), поскольку вступление в действие

этого Закона отменяет ранее действовавшие законы РФ от 10 июня

1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и «О стан-

дартизации». С момента вступления Закона в силу (с 1 июля 2003 г.)

в течение семи лет должен произойти полный переход от ныне дей-

ствующей системы к принципиально новой.

Техническое регулирование базируется на следующих прин-

ципах:

� применение единых правил установления требований к продук-

ции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-

ки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию

услуг;

� соответствие технического регулирования уровню развития на-

циональной экономики, ее материально-технической базы, а так-

же уровню научно-технического развития;

� единая система и правила аккредитации1;

� независимость органов по аккредитации2 и по сертификации от

изготовителей, продавцов, исполнителей работ и покупателей;

� единство правил и методов исследований (испытаний) и измере-

ний при проведении процедур обязательной оценки соответствия;

� единство применения требований технических регламентов неза-

висимо от видов или особенностей сделок;

� недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении

аккредитации и сертификации;

� недопустимость совмещения полномочий органа государственно-

го контроля (надзора) и органа по сертификации;

� недопустимость совмещения одним органом полномочий на ак-

кредитацию и сертификацию;

� недопустимость внебюджетного финансирования государствен-

ного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче-

ских регламентов.

1
Аккредитация — официальное признание того, что организация правомочна осуще-

ствлять конкретные испытания или типы испытаний.
2
Орган по аккредитации — орган, который управляет системой аккредитации и про-

водит аккредитацию.



Обязательные для применения и исполнения требования к объектам

технического регулирования (зданиям, строениям и сооружениям,

процессам производства продукции, ее эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации) устанавливаются втехнических

регламентах.

Цели принятия технических регламентов:

1) защита жизни и здоровья физических лиц, а также имущества

физических и юридических лиц;

2) охрана окружающей среды;

3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей.

В Российской Федерации действуют общие и специальные тех-

нические регламенты (рис. 12.2.1), основные характеристики кото-

рых приведены в табл. 12.2.1.

















Порядок разработки и принятия технических регламентов приве-

ден на рис. 12.2.2.

Технические регламенты могут приниматься:

� международным договором РФ, ратифицированным в порядке,

установленном законодательством РФ;



� Федеральным законом;

� указом Президента РФ;

� постановлением Правительства РФ.

Кроме того, общие технические регламенты (ТР) можно подразде-

лить на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные общие тех-

нические регламенты содержат общие для всех отраслей обязатель-

ные требования по экологической, санитарной, пожарной безопасно-

сти, охране труда и показателям для потребителей. Вертикальные

общие технические регламенты содержат обязательные отраслевые

требования.

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом

«О техническом регулировании» за соблюдением требований техни-

ческих регламентов осуществляется государственный контроль (над-

зор), под которым понимаются проверка выполнения юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем требований техни-

ческих регламентов к продукции, процессам производства, эксплуа-

тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие

мер по результатам проверки.

В настоящее время государственный контроль (надзор) за качест-

вом и безопасностью продукции осуществляется территориальным

органом Ростехрегулирования РФ, правопреемника Госстандарта

России, в соответствии с действующим законодательством по сле-

дующим основным направлениям:

� государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами

хозяйственной деятельности обязательных требований техниче-

ских регламентов (будет осуществляться в пределах компетенции

и по мере их появления);

� государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами

хозяйственной деятельности обязательных требований государ-

ственных стандартов к продукции (услугам).

Основная цель государственного контроля (надзора) за соблю-

дением обязательных требований к продукции — защита интересов



государства, потребителей и товарного российского рынка от поступ-

ления некачественной и опасной продукции. Государственный конт-

роль (надзор) осуществляется на стадии обращения продукции на

рынке, а также за процессами ее производства, транспортировки,

эксплуатации, хранения и утилизации.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований

технических регламентов осуществляют должностные лица органов

государственного контроля (надзора) в порядке, установленном за-

конодательством РФ.

Общая численность работников территориальных управлений Рос-

техрегулирования (госинспекторов), занятых в проверках, составля-

ет 644 человек.

Ежегодно проводится около 50 тыс. проверок с охватом конт-

рольными мероприятиями до 40 тыс. субъектов хозяйственной дея-

тельности, предотвращается поставка на потребительский рынок не-

качественной и опасной продукции на сумму около 1 млрд руб., за

несвоевременное устранение выявленных нарушений ежегодно при-

меняются штрафные санкции на сумму около 50 млн руб.

Органы государственного контроля (надзора) в процессе его про-

ведения имеют право:

� требовать от изготовителя (продавца) предъявления документов,

подтверждающих соответствие продукции требованиям техни-

ческих регламентов, или их копий, если применение таких до-

кументов предусмотрено соответствующим техническим регла-

ментом;

� осуществлять мероприятия по государственному контролю (над-

зору) за соблюдением требований технических регламентов в по-

рядке, установленном законодательством РФ;

� выдавать предписания об устранении нарушений требований тех-

нических регламентов в срок, установленный с учетом характера

нарушения;

� принимать мотивированные решения о запрете передачи продук-

ции, а также о полном или частичном приостановлении процес-

сов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации, если иными мерами невозможно устранить

нарушения требований технических регламентов;

� приостановить или прекратить действие декларации о соответст-

вии или сертификата соответствия;



� привлекать изготовителя (исполнителя, продавца) к ответствен-

ности, предусмотренной законодательством РФ;

� принимать иные предусмотренные законодательством РФ меры

в целях недопущения причинения вреда.

За нарушение требований технических регламентов изготовитель

(исполнитель, продавец) несет ответственность в соответствии с за-

конодательством РФ. В случае если в результате несоответствия

продукции требованиям технических регламентов, нарушений тре-

бований технических регламентов при осуществлении процессов

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации причинен вред жизни или здоровью граждан, имуществу

физических или юридических лиц, государственному или муници-

пальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью жи-

вотных и растений или возникла угроза причинения такого вреда,

изготовитель (исполнитель, продавец) обязан возместить причинен-

ный вред и принять меры в целях недопущения причинения вреда

другим лицам, их имуществу, окружающей среде в соответствии с за-

конодательством РФ.

На рис. 12.3.1 приведена схема, иллюстрирующая основные меры,

применяемые органами госнадзора РФ.

К основным мерам, применяемым органами госнадзора РФ, отно-

сятся:

1) профилактически-предупредительные меры: разъяснительная ра-

бота, информирование о выявленных несоответствиях, согласова-

ние программ мероприятий по устранению несоответствий;



2) досудебные меры: контроль за устранением выявленных наруше-

ний, их предупреждение, законодательно предусмотренные меры

недопущения причинения вреда (приостановление или прекра-

щение действия декларации о соответствии или сертификата со-

ответствия, добровольный отзыв товара с рынка), прямые штраф-

ные санкции;

3) судебные меры: применение уголовной, гражданской и админист-

ративной ответственности за выпуск в обращение продукции, не

соответствующей обязательным требованиям, предоставление

недостоверной информации и непринятие мер.

Таким образом, задачами государственного контроля и надзора

РФ являются предупреждение и пресечение нарушений обязатель-

ных требований, установленных к продукции.

С целью борьбы с возможными злоупотреблениями при проведе-

нии государственного контроля и надзора в России принят Феде-

ральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении

государственного контроля (надзора)». Закон регулирует отноше-

ния в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей для осуществления государственного контроля

(надзора) федеральными органами исполнительной власти, органа-

ми исполнительной власти субъектов РФ, подведомственными им

государственными учреждениями. В Законе установлены:

� порядок проведения мероприятий по контролю, осуществляемо-

му органами государственного контроля (надзора);

� права юридических и индивидуальных предпринимателей при

проведении государственного контроля (надзора), меры по защи-

те их прав и законных интересов);

� обязанности органов государственного контроля (надзора) и их

должностных лиц при проведении мероприятий по контролю.

Финансирование государственного надзора производится исклю-

чительно из средств федерального бюджета. Главным распорядите-

лем средств федерального бюджета по финансированию организа-

ции и проведению государственного надзора является федеральный

орган исполнительной власти, координирующий деятельность по го-

сударственному надзору в сфере технического регулирования. Рас-

пределение бюджетных средств, выделяемых на финансирование дея-

тельности по госнадзору, представлено на рис. 12.3.2.



Финансирование организации и проведения надзорной деятель-

ности включает расходы на: содержание и обеспечение государст-

венных инспекторов; осуществление надзорных мероприятий; мо-

дернизацию и развитие материально-технической базы; проведение

исследований (испытаний) и экспертиз для целей надзорной дея-

тельности; научно-техническое, информационно-аналитическое обес-

печение; подготовку и переподготовку кадров. Организации-нару-

шители возмещают расходы органов государственного надзора на

осуществление исследований (испытаний) и экспертиз в случаях

выявления нарушений обязательных требований. Важно, что средст-

ва на проведение исследований (испытаний) и экспертиз для целей

надзорной деятельности выделяются сторонними государственными

и негосударственными организациями как способ инструментально-

го анализа подтверждения соответствия продукции.

� Техническое регулирование

� Технический регламент

� Общий технический регламент

� Специальный технический регламент

Вопросы для самопроверки

Что такое техническое регулирование и на каких принципах оно осно-

вано?



Что понимается под техническим регламентом?

Назовите виды технических регламентов и их основные характери-

стики.

Какие этапы включает порядок разработки и принятия технических

регламентов?

Какие права имеют органы государственного контроля и надзора за

соблюдением требований технических регламентов?

Как осуществляется финансирование государственного контроля

и надзора в Российской Федерации?



Стандартизация — это деятельность по установлению правил и ха-

рактеристик в целях их добровольного многократного использова-

ния, направленная на достижение упорядоченности в сферах произ-

водства и обращения продукции (работ или услуг) и повышение

конкурентоспособности.

Стандартизация осуществляется в целях:

� повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан,

имущества физических или юридических лиц, государственного

или муниципального имущества, экологической безопасности,

безопасности жизни или здоровья животных и растений и содей-

ствия соблюдению требований технических регламентов;

� повышения уровня безопасности объектов с учетом риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;

� обеспечения научно-технического прогресса;

� повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;

� рационального использования ресурсов;

� технической и информационной совместимости;

� сопоставимости результатов исследований (испытаний) и изме-

рений, технических и экономико-статистических данных;

� взаимозаменяемости продукции.



Стандартизация выступает нормативной основой обеспечения ка-

чества продукции, выполняя при этом три основные функции: эко-

номическую, социальную и коммуникативную.

Экономическая функция стандартизации реализуется в сле-

дующих областях:

� представление в договорах (контрактах) достоверной информа-

ции о продукции в удобной и понятной форме;

� повышение качества и конкурентоспособности продукции; благо-

даря стандартизации основных параметров продукции становятся

возможными проведение объективной оценки уровня ее качества,

конкурентоспособности и соответственно разработка направле-

ний их повышения;

� внедрение новой техники и уменьшение возможности дублирова-

ния разработок аналогичной техники;

� увеличение серийности и масштабов производства, способствую-

щее повышению производительности труда и снижению себестои-

мости продукции;

� взаимозаменяемость и совместимость; стандартизация обеспечи-

вает совпадение размеров и допусков отдельных деталей, возмож-

ность совместного использования различных видов продукции;

� эффективное управление производством; стандартизация произ-

водственных процессов и контроль за их ходом создают необхо-

димые предпосылки для достижения заданного уровня качества

при оптимальных затратах.

Социальная функция стандартизации проявляется в создании

нормативов и достижении на практике такого уровня параметров

и показателей продукции (работ, услуг), который соответствует со-

циальным целям общества, связанным с охраной окружающей сре-

ды, здравоохранением, безопасностью людей при производстве про-

дукции, ее обращении, использовании и утилизации.

Коммуникативная функция стандартизации обеспечивает воз-

можность создания базы для объективного восприятия обществом



различных видов информации через нормативную фиксацию терми-

нов и определений, условных знаков, символов, обозначений, уста-

новление единых правил оформления документов и т. п., способст-

вуя тем самым достижению необходимого для общества взаимопо-

нимания, и расширяет возможности взаимообогащающего обмена

информацией.

Стандартизация основывается на следующих принципах:

� добровольное применение стандартов;

� максимальный учет при разработке стандартов законных интере-

сов заинтересованных лиц;

� применение международного стандарта как основы разработки

национального стандарта;

� недопустимость создания препятствий производству и обраще-

нию продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей

степени, чем это установлено целями стандартизации;

� недопустимость установления таких стандартов, которые проти-

воречат техническим регламентам;

� обеспечение условий для единообразного применения стандартов.

В мире развитие стандартизации осуществляется на международ-

ном, региональном и национальном уровне управления.

В табл. 13.1.1 приведены примеры организаций по стандартиза-

ции функционирующих на различных уровнях управления.



В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-

вании» в РоссийскойФедерации формируется национальная систе-

ма стандартизации, основу которой составляют следующие доку-

менты по стандартизации:

� национальные стандарты;



� правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стан-

дартизации;

� применяемые в установленном порядке классификации, общерос-

сийские классификаторы технико-экономической и социальной

информации;

� стандарты организаций.

Национальный стандарт — стандарт, утвержденный националь-

ным органом РФ по стандартизации.

Термин «национальный стандарт» впервые вводится Федераль-

ным законом «О техническом регулировании» вместо термина «го-

сударственный стандарт». Национальные стандарты, как и стандарты

организаций, применяются только на добровольной основе. В этом

состоит их отличие от государственных стандартов, требования ко-

торых в соответствии с Законом РФ «О стандартизации» могли быть

как обязательными, так и добровольными.

Применение национального стандарта подтверждается Законом

соответствия национальному стандарту.

В РоссийскойФедерации с 1 июля 2005 г. действует комплекс на-

циональных стандартов «Стандартизация в РоссийскойФедерации»,

заменяющий ранее действующий комплекс стандартов «Государст-

венная система стандартизации (ГСС РФ)». Этот комплекс нацио-

нальных стандартов построен на единых для всей страны организа-

ционно-технических правилах проведения работ по стандартизации

в любых сферах деятельности и на всех уровнях управления, а также

формах и методах взаимодействия при этом субъектов хозяйствен-

ной деятельности друг с другом и с органами управления.

В зависимости от объекта стандартизации, его специфики и со-

держания, разрабатываемых к нему требований стандарты подраз-

деляются на следующие виды:

� основополагающие стандарты;

� терминологические стандарты;

� стандарты на продукцию и услуги;

� стандарты на процессы;

� стандарты на методы контроля, испытаний, измерений и анализа;

� стандарты на совместимость.

Организация и проведение работ по стандартизации в Россий-

ской Федерации возложены на федеральный орган исполнительной



власти по техническому регулированию — Федеральное агентство

по техническому регулированию и метрологии (ранее — Госстан-

дарт РФ), осуществляющее межотраслевую координацию, а также

функциональное регулирование в области технического регулиро-

вания, стандартизации, метрологии и сертификации. Федеральное

агентство по техническому регулированию и метрологии осуществ-

ляет свою деятельность непосредственно и через находящиеся в его

ведении центры стандартизации, метрологии и сертификации и го-

сударственных инспекторов. В ведении Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии находится 86 центров

стандартизации, метрологии и сертификации. В Российской Феде-

рации создан и поддерживается Федеральный информационный

фонд технических регламентов и стандартов (Федеральный ин-

формационный фонд) как совокупность нормативных документов

по стандартизации, метрологии и сертификации, которые содержат

разработанные для многократного использования правила, характе-

ристики, требования и нормы, относящиеся к продукции, процессам,

услугам (табл. 13.2.1).















Комплектование и ведение Федерального информационного фон-

да стандартов осуществляет Федеральное государственное унитар-

ное предприятие «Стандартинформ».

Основные виды документов, которыми комплектуетсяФедераль-

ный информационный фонд:

� нормативные акты РФ, касающиеся вопросов стандартизации,

сертификации, метрологии;

� государственные реестры;

� правила и рекомендации в этих областях;

� национальные стандарты и их проекты, общероссийские класси-

фикаторы технико-экономической информации;

� информация о стандартах научно-технических, других общест-

венных организаций, международные договоры в области стан-

дартизации, метрологии и сертификации;

� нормативные документы, принятые международными, региональ-

ными, национальными организациями зарубежных стран.

Информационные ресурсы, созданные на базеФедерального ин-

формационного фонда стандартов, объединены с помощью Автома-

тизированной системы обработки информации Госстандарта РФ

(АСОИ).Основу АСОИ составляет корпоративная сеть МАКРОНЕТ.

Доступ к сети МАКРОНЕТ и ее информационным ресурсам обеспе-

чивается через публичные сети передачи данных, в основном через

Интернет.

АСОИ включает в себя следующие базы данных (БД):

� БД «Нормдок» — библиографическая информация по норматив-

ным документам, в том числе стандартам;

� БД «Стандарт» — полные тексты стандартов;

� БД «Переводы стандартов» (тексты переводов российских стан-

дартов на английский язык и международных, зарубежных — на

русский и их оригиналы);

� БД «Статистика стандартов» содержит сведения об уровне гар-

монизации стандартов, применяемых на территории РФ, ве-

дущих стран Европы и Америки, с международными стандар-

тами;

� БД «Ростерм» содержит сведения о стандартизированной науч-

но-технической терминологии;



� БД «Классификатор» содержит полные тесты общероссийских

классификаторов технико-экономической и социальной инфор-

мации;

� БД «Каталогизация продукции», содержит сведения об основных

потребительских характеристиках выпускаемой в стране продук-

ции, предприятиях-изготовителях, а также о нормативных доку-

ментах по стандартизации, в соответствии с которыми эта про-

дукция выпускается;

� БД «Норммаш» и «ИСОмашпроект» содержат информацию по

нормативным документам в области машиностроения и приборо-

строения, включая методические указания и проекты междуна-

родных стандартов;

� БД «Госматериалбанк» содержит информацию о проектах стан-

дартов по материалам и веществам, паспортам безопасности

химических материалов и веществ, по нормативно-справочным

документам государственной службы стандартных справочных

данных;

� БД «Метрдок» содержит библиографические данные о докумен-

тах сферы государственного метрологического контроля и над-

зора;

� ряд баз данных по сертификации соответствия.

Организационная структура Системы информационного обеспе-

чения стандартизации, метрологии и сертификации представлена на

рис. 13.2.1.Организационно система включает в себя Российский на-

учно-технический центр информации по стандартизации, метроло-

гии и оценке соответствия (Российский информационный центр)

и информационных центров. Эти центры входят в структуру пред-

приятий, организаций, других субъектов хозяйственной деятельно-

сти, которые участвуют в работах по стандартизации либо представ-

ляют собой специализированные организации.

Организационные и координирующие функции возложены на

Российский информационный центр, а формированием информаци-

онных фондов, хранением документации, обеспечением заказчиков

информацией и копиями нормативных и других документов занима-

ются информационные центры. Значительный объем информации,

которая включена в Федеральный информационный фонд, сосредо-

точен в ФГУП «Стандартинформ».





Важное направление повышения качества и конкурентоспособности

предприятий — применение международных и региональных стан-

дартов и методов испытаний. В современных условиях это обеспечи-

вается на основе участия страны в ряде международных организаций

по стандартизации и метрологии, что способствует разработке меж-

государственных стандартов, проведению конкретных работ в обла-

стях межгосударственной стандартизации, метрологии и сертифика-

ции и развитию на этой основе международной торговли и междуна-

родного сотрудничества.

Наиболее крупными международными организациями по стандар-

тизации являются ИСО и МЭК.

Международная организация по стандартизации (ИСО) — Inter-

national Organization for Standardization (ISO)2 основана в 1947 г.

Цель этой крупнейшей неправительственной организации — содей-

ствие развитию стандартизации в мировом масштабе для обеспече-

1
Параграф написан в соавторстве с к. э. н. А. А. Семченко.

2
ИСО (ISO) — не только общепринятая аббревиатура, но и название, происходящее

от греческого слова «isos» (равный) и образованной от приставки «изо-», встречаю-

щейся во многих словах, таких как изометрический (имеющий одинаковую равно-

мерность) или изополия (равенство гражданских прав или равенство людей перед

законом).



ния международного товарообмена и взаимопомощи, а также для

расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной,

технической и экономической деятельности. ИСО — Всемирная фе-

дерация национальных организаций по стандартизации, насчиты-

вающая 146 стран-членов, по одному от каждой страны. Членство

в ИСО распределяется между постоянными членами (98), членами-

корреспондентами (34) и членами-подписчиками (14).

Постоянным (основным) членом (Member bodies) ИСО явля-

ется один наиболее представительный в области стандартизации на-

циональный комитет. Такие комитеты вправе участвовать в работе

любого технического комитета ИСО и голосовать по проектам стан-

дартов, быть избранными в состав рабочих органов ИСО. Федераль-

ное агентство по техническому регулированию и метрологии России

является постоянным членом ИСО.

Членом-корреспондентом (Correspondent members)ИСО явля-

ется, как правило, организация развивающейся страны, не имеющей

еще собственного национального органа по стандартизации. Члены-

корреспонденты не принимают активного участия в технической ра-

боте ИСО, но имеют право на получение информации об интересую-

щих их разработках.

Членом-подписчиком (Subscribe) ИСО является организация

страны с низким уровнем развития экономики. Члены-подписчики

платят пониженные взносы, что, однако, позволяет им поддерживать

связь с ИСО.

Рабочие органы ИСО — Генеральная ассамблея, Совет, Техниче-

ское руководящее бюро иЦентральный секретариат. Генеральная ас-

самблея представляет собой заседание должностных лиц и делегатов,

назначаемых постоянными членами.Председателем Генеральной ас-

самблеи является Президент ИСО. Совет ИСО направляет деятель-

ность этой организации. В компетенцию Технического руководящего

бюро входят вопросы, касающиеся организации, координации, страте-

гического планирования и планирования технической работы ИСО.

Центральный секретариат ИСО осуществляет регистрацию и рас-

сылку разрабатываемых организацией проектов документов.

Весь объем работ по созданию и согласованию документов ИСО

выполняют технические комитеты (ТК). Каждый из этих комите-

тов действует в строго определенной области. Технические комите-

ты имеют свои номера и названия, отражающие их область деятель-

ности. Например, ИСО/ТК 8 — «Судостроение и морские соору-



жения», ИСО/ТК 20 — «Авиационные и космические аппараты»,

ИСО/ТК 46— «Информация и документация», ИСО/ТК 68— «Бан-

ковское дело и финансовые операции». ВИСО насчитывается 188 тех-

нических комитетов.

В зависимости от степени заинтересованности каждый постоян-

ный член ИСО определяет статус своего участия к работе того или

иного технического комитета; членство может быть активным («Р»)

или в качестве наблюдателя (члены «О») Активное членство обязы-

вает направлять представителей на заседания ТК, принимать уча-

стие в разработке и рассмотрении проектов международных стандар-

тов, голосовать по рассматриваемым документам. Члены «О» поль-

зуются правом получения одного экземпляра всех рабочих докумен-

тов ТК и могут участвовать в заседаниях в качестве наблюдателей.

Работа в рамках каждого технического комитета организуется

в его подкомитетах (ПК) и временных рабочих группах (РГ), кото-

рых насчитывается в общей сложности 2981. Проекты международ-

ных стандартов (МС), являющихся основным продуктом ИСО, раз-

рабатываются соответствующими РГ, членами которых являются,

как правило, специалисты в данной области из заинтересованных

стран. Проекты международных стандартов, принятые либо на за-

седании ТК или ПК, либо путем переписки, рассылаются актив-

ным членам ТК (ПК); после получения их замечаний созывается

международное заседание, на котором рассматривается содержание

проекта.

Если не удается достичь общего решения, тогда после каждого за-

седания готовится уточненный проект (первый проект, второй про-

ект и т. д.), который рассматривается на очередном заседании. При

этом допускается разработка не более трех вариантов проекта, после

чего решается вопрос о целесообразности дальнейшей разработки

стандарта. Проект стандарта считается одобренным, если за него

подано две трети голосов активных членов ТК (ПК) и против — не

более четверти общего числа голосов постоянных членов ИСО, при-

нявших участие в голосовании. В случае одобрения рассматривае-

мый проект рассылается всем активным членам данного ТК (ПК).

После общего одобрения проекта он направляется на голосование

постоянным членам, т. е. национальным организациям по стандарти-

зации.

Разработка каждого стандарта ИСО— длительный процесс, зани-

мающий в среднем три года.



Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех обла-

стях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компе-

тенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Не-

которые виды работ выполняются совместными усилиями этих ор-

ганизаций. Кроме стандартизации ИСО занимается и проблемами

сертификации.

Основные объекты стандартизации и количество стандартов (про-

цент от общего числа) характеризуют обширный диапазон интересов

организации:

Машиностроение 29

Химия 13

Неметаллические материалы 12

Руды и металлы 9

Информационная техника 8

Сельское хозяйство 8

Строительство 4

Специальная техника 3

Охрана здоровья и медицина 3

Основополагающие стандарты 3

Окружающая среда 3

Упаковка и транспортировка товаров 2

Остальные стандарты относятся к здравоохранению и медицине,

охране окружающей среды, другим техническим областям. Вопросы

информационной технологии, микропроцессорной техники и т. п.

являются объектами совместных разработок ИСО/МЭК.

В последние годы ИСО уделяет много внимания стандартизации

систем обеспечения качества. Решением проблем качества в ИСО за-

нимается ТК 176 — «Менеджмент качества и обеспечение качества»,



организованный в 1979 г. и возглавляемый Национальным комите-

том Канады. В структуру Комитета входят три подкомитета: ПК 1 —

по проблемам терминологии в области качества; ПК 2 — по систе-

мам качества и ПК 3 — по вспомогательным технологиям. В работе

ИСО/ТК 176 активное участие кроме отмеченных стран принимают

США, Россия, Германия, Швеция, Япония, Австралия, Франция,

Великобритания, Нидерланды и др. Многие делегаты постоянных

членов являются сотрудниками известных промышленных фирм (та-

ких, как IBM, Kodak, Philips и др.).

ТК 176 — один из наиболее активных комитетов в рамках ИСО.

Его деятельность затрагивает интересы большинства отраслей про-

мышленности и услуг. Разрабатываемые комитетом (за которым в

соответствии с принятой процедурой закреплены классификацион-

ные серии 9000 и 10000) стандарты приобретают большое значение

для развития мировой торговли.

Разработкой международных стандартов в области электроники

и связи занимается другая не менее авторитетная международная

организация по стандартизации — Международная электротехни-

ческая комиссия (МЭК, IEC), основанная в 1906 г.

Россия является членом МЭК с 1911 г. В настоящее время в со-

став МЭК входят 50 стран, потребляющих 95% мирового производ-

ства электроэнергии. Высшим руководящим органом МЭК явля-

ется Совет, в котором представлены все национальные комитеты

стран.

Структура МЭК включает: технические комитеты, подкомитеты

и временные рабочие группы. МЭК разрабатывает международные

стандарты (МСМЭК). В настоящее время фондМЭК составляет бо-

лее 5 тыс. международных стандартов, причем стандарты МЭК по

техническим требованиям к продукции и методам ее испытаний яв-

ляются более полными, чем стандарты ИСО. Это связано с тем, что,

с одной стороны, требования по безопасности — ведущие в требова-

ниях на продукцию, входящую в компетенцию МЭК, а с другой —

опыт работы, накопленный в течение многих десятилетий, позволяет

в МЭК эффективнее решать вопросы стандартизации.

Правила и процедуры МЭК устанавливают порядок разработки

международных стандартов, который идентичен порядку разработки

стандартов ИСО. Как и стандарты ИСО, стандарты МЭК публику-

ются на английском и французском языках и лишь отдельные из

них — на русском.



Поскольку и ИСО и МЭК, действуя автономно, занимаются прак-

тически одними и теми же проблемами, но в разных областях техни-

ки, естественно, встал вопрос о возможности слияния этих органи-

заций в одну или по крайней мере о разработке единых правил ра-

боты. Подобная постановка вопроса тем более целесообразна, что

большинство стран представлены в ИСО и МЭК одними и теми же

национальными организациями. Для координации и сближения дея-

тельности ИСО и МЭК были созданы специальные консультатив-

ные подразделения.

Результатом такой политики стала разработка совместных (ИСО/

МЭК) международных стандартов и руководств в области стандар-

тизации и сертификации и управления качеством.

Среди других известных организаций, занимающихся вопросами

стандартизации на международном уровне, — Продовольственная

и сельскохозяйственная организация ООН (ФАР), Всемирная орга-

низация здравоохранения, комиссия «Кодекс Алиментариус» и др.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

(ФАР) основана в 1945 г. как межправительственная специализиро-

ванная организация ООН. Членами ее являются 160 государств.

Цель организации— содействие развитию продовольственного обес-

печения, сельскохозяйственного производства. В области стандарти-

зации сотрудничает с 25 техническими комитетами ИСО в области

МС на пищевые продукты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создана

в 1948 г. как специализированное учреждение ООН. Членами ВОЗ

являются 180 государств, в том числе Россия. Цель создания ВОЗ —

развитие служб здравоохранения, профилактика болезней и борьба

с ними, оздоровление окружающей среды. В области стандартизации

ВОЗ связана с 40 техническими комитетами ИСО (фармакология,

питьевая вода и т. д.).

Комиссия «Кодекс Алиментариус» основана ФАР и ВОЗ для

осуществления совместной программы по созданию МС на продо-

вольственные товары. Ее цель — координация работ по подготов-

ке проектов и принятию стандартов на продовольственные товары.

В этой организации участвуют 130 стран.

Для подтверждения качества продукции, работ, услуг во внешней

торговле необходимо соответствие международным требованиям.

Одной из организаций, разрабатывающих такие требования, является

ВТО. Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade Orga-



nization) создана в декабре 1993 г. путем преобразования ГАТТ —

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade) действовало

с 1947 г. как межправительственный договор, который определяет

права и обязанности 124 государств во внешнеэкономических отно-

шениях. Соглашение о тарифах и торговле стало составной частью

ВТО наряду с другими вопросами (защита прав интеллектуальной

собственности, торговля банковскими, страховыми, транспортными

услугами).

ВТО стала функционировать официально с 1 января 1995 г., по-

сле проведения Уругвайского раунда многосторонних торговых пе-

реговоров. Соответственно было принято Соглашение об утвержде-

нии ВТО и приложение к нему (пакет договоренности).

Определено, что любая страна, вступающая в ВТО, должна при-

держиваться всех соглашений этого пакета.Основные условия член-

ства в ВТО в части стандартизации и применения санитарных и

фитосанитарных норм определены в Соглашении по техническим

барьерам и торговле (ТБТ) и Соглашении по санитарным и фитоса-

нитарным нормам (СиФН).

Технические барьеры в торговле — различия требований отечест-

венных технических регламентов и стандартов с требованиями меж-

дународных стандартов, имеющих более ограничительное воздейст-

вие, чем это необходимо для достижения установленных законода-

тельством целей разработки технических регламентов и стандартов.

Основные принципы, выполнение которых необходимо для при-

соединения России к указанным соглашениям, заключаются в сле-

дующем:

1) все страны имеют право использовать: меры, необходимые для

обеспечения качества их экспорта, защиты жизни и здоровья лю-

дей, животных и растений; технические регламенты и стандарты;

требования к упаковке в маркировке товаров; процедуры оценки

соответствия техническим регламентам и стандартам, санитарно-

ветеринарным нормам;

2) эти меры не должны применяться в качестве средства произволь-

ной или неоправданной дискриминации между странами, в кото-

рых преобладают одинаковые условия, включая и их собствен-

ную территорию; эти меры не должны представлять собой средст-

ва скрытого ограничения международной торговли и не должны

создавать излишних препятствий в международной торговле;



3) в отношении стандартов и технических регламентов товарам,

импортируемым из другого государства, должен предоставлять-

ся режим, не менее благоприятный, чем тот, что предоставляется

подобным товарам национального производства или подобным

товарам, происходящим из любой другой страны;

4) санитарные и фитосанитарные нормы должны быть основаны на

достаточных научных обоснованиях и принципах, опираться на

международные стандарты, предписания и рекомендации;

5) все названные меры должны носить открытый, гласный характер.

Все страны должны ограничивать торговлю не более, чем требу-

ется для достижения надлежащего уровня санитарной или фито-

санитарной защиты; должны предоставлять информацию о тех-

нических барьерах, санитарных и фитосанитарных нормах и на-

звать центры, ответственные в своих странах за предоставление

таких сведений.

Для выполнения условий членства в ВТО в части Соглашения по

ТБТ и Соглашения по СиФН необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение гармонизации отечественных стандартов, а также

нормативных органов исполнительной власти с международны-

ми стандартами;

2) информационное взаимодействие с государствами— членами ВТО.

Для решения этих задач необходимо: проведение сопоставитель-

ного анализа отечественных стандартов, а также иных приравненных

к ним нормативных документов с международными для выявления

как сущностных (содержательных), так и оформительских различий

между ними; разработка и последующая поэтапная реализация Про-

граммы гармонизации, т. е. пересмотра (изменения) отечественных

стандартов, а также иных нормативных документов для устранения

выявленных различий.

Работа по стандартизации осуществляется и на региональном уров-

не. Среди региональных организаций по стандартизации:

� Общеевропейские организации по стандартизации (СЕН, CEN —

European Committee for Standardization); СЕНЕЛЕК, CENELEC—

European Committee for Electrotechnical Standardization); ЕТСИ,

ITSI — European Telecommunications Standards Institute);



� Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА);

� Панамериканский комитет стандартов (КОПАНТ);

� Стандартизация в Содружестве Независимых Государств (СНГ);

Основными целями общеевропейской системы стандартизации

являются устранение технических барьеров в торговле путем созда-

ния механизма саморегулирования единого европейского рынка на

основе обеспечения конкурентоспособности европейской промыш-

ленности на внутреннем и внешнем рынках.

Общеевропейская система стандартизации строится на основе

следующих принципов:

1) прозрачность;

2) открытость;

3) консенсус;

4) согласованность.

Деятельность ЕС в области стандартизации направлена на вы-

полнение положений Римского договора 1957 г. о создании единого

европейского рынка. Договор предписывает сближение законодатель-

ных, распорядительных и административных решений стран-членов.

Для начала работ по сближению национальных стандартов в рамках

устранения технических барьеров в торговле была характерна по-

пытка их гармонизации. Однако вскоре стала очевидной невозмож-

ность решения проблемы таким путем, вследствие чего осуществля-

ется переход на создание единых европейских стандартов (евронорм).

Но главным направлением, реально устраняющим технические барь-

еры в торговле, признано принятие директив ЕС прямого действия,

т. е. содержащих законодательные положения и требования к пара-

метрам конкретных видов товаров или процессов (процедур). Если

в них имеются ссылки на евронорму или технический регламент, это

переводит указанные нормативные документы в ранг обязательных

для исполнения.

Директивы — документы, в которых содержатся существенные

требования к обеспечению безопасности жизни, здоровья и окру-

жающей среды. Директивы носят обязательный характер для приме-

нения в странах — членах ЕС.

Различают «старый» и «новый» подходы к разработке директив

ЕС (Европейских директив). «Старый подход» основывается на по-

ложении, согласно которому технические характеристики продук-



ции должны быть включены в приложения к директиве. «Новый

подход» предполагает включение в приложения только существен-

ных требований по безопасности для жизни, здоровья и окружаю-

щей среды.

Директивы, разработанные на основе «нового подхода», приме-

няются к продукции, которая поступает на рынки ЕС впервые (но-

вая или значительно модифицированная продукция, изготовленная

странами ЕС, а также продукция, импортируемая из стран нечле-

нов ЕС), и не применяются к продукции, предназначенной для воен-

ных целей.

Таким образом, был сделан переход от гармонизации отдельных

национальных стандартов и технических регламентов к гармониза-

ции законодательных положений (технического законодательства).

Совет ЕС определил основной принцип гармонизации стандартов и

сертификации: гармонизация законоположений ограничивается уста-

новлением требований безопасности в рамках директив. Это зна-

чит, что для данной продукции должны быть обеспечены условия

свободной торговли в рамках ЕС; на органы, ответственные за стан-

дартизацию промышленных товаров, возлагается задача по разра-

ботке таких технических регламентов, которые заставляют изготови-

телей выпускать продукцию, соответствующую общим требованиям

директив.

Примечательно, что сами по себе технические регламенты и евро-

нормы не обязывают производителей четко выполнять их требова-

ния. Однако на администрацию предприятий возложена обязанность

подтверждать соответствие продукта общим требованиям директив.

Поэтому если предприятие не соблюдает требования евронормы



(технического регламента) и не может декларировать соответствие

продукции их требованиям, на него ложится бремя доказательств

соответствия изделия общим требованиям директив через сертифи-

кацию.

В странах ЕС в соответствии с Директивой ЕС «Методы и про-

цессы информирования в области стандартов и технических регла-

ментов» реализуется процедура взаимного информирования, вклю-

чающая следующие позиции:

� каждая страна — участница ЕС обязана информировать соответ-

ствующую инстанцию о программах подготовки проектов норма-

тивных документов. При этом по вопросам регламентов следует

обращаться в Комиссию Европейского союза, по стандартам —

в центральные секретариаты СЕН и СЕНЭЛЕК;

� каждая из указанных центральных инстанций накапливает и об-

рабатывает информацию и доводит ее до национальных органов

по стандартизации стран-членов и региональных органов по стан-

дартизации;

� каждая страна — член ЕС обязана сообщать полученную инфор-

мацию заинтересованным кругам.

Основные практические задачи по региональной стандартизации

возложены на СЕН и СЕНЭЛЕК, которые в своей практике инфор-

мационного обеспечения руководствуются данной директивой.

Европейский комитет по стандартизации (СЕН) был создан

в 1961 г. (до 1970 г. — Европейский комитет по координации стан-

дартов).Учредителями СЕН стали ЕЭС (Европейское экономическое

сообщество) и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торгов-

ли). Постоянными членами СЕН являются национальные организа-

ции по стандартизации 28 европейских стран. Кроме постоянных

членов, в CEН существуют ассоциированные члены, аффилирован-

ные члены, а также организации по стандартизации — партнеры

(PSB) — новый вид членства, учрежденный в 2003 г. CEН работает

в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и секретариатом

ЕАСТ, которые выполняют консультативную функцию, их предста-

вители участвуют в работе Генеральной ассамблеи и принятии реше-

ний, касающихся политического курса СЕН.

Ассоциированные члены — это европейские организации, пред-

ставляющие отдельные секторы промышленности, потребители, за-

интересованные лица, деятельность которых связана с проблемами



окружающей среды, малые и средние предприятия. Они участвуют

в работе Генеральной ассамблеи (без права голосования), Админист-

ративного и Технического бюро, получают всю соответствующую

документацию, включая проекты стандартов. Статус ассоциирован-

ных членов CEН имеют: Европейская ассоциация по координации

участия потребителей в стандартизации (ANEC), Европейский совет

химической промышленности (CEFIC), Европейская конфедерация

ассоциаций по производству медицинских приборов (EUCOMED),

Европейская федерация предприятий строительной промышлен-

ности (FIEC), Европейский центр по стандартизации в интересах

ремесел, торговли, малых и средних предприятий (NORMAPME),

Техническое бюро по здравоохранению и безопасности европейских

профсоюзов (TUTB).

Аффилированные члены, чей статус предполагает участие стран

в качестве наблюдателей, без права голосования. Аффилированны-

ми членами являются национальные организации по стандартиза-

ции странЦентральной и Восточной Европы, которые потенциально

могли бы стать членами ЕС или ЕАСТ, а следовательно, и полно-

правными членами CEН при их соответствии определенным крите-

риям. Основным условием остается принятие европейских стандар-

тов в качестве национальных и отмена стандартов, которые находятся

с ними в противоречии. Аффилированными членами CEH являются

Албания (DPS), Болгария (BDS), Турция (TSE), Хорватия (HZN),

Македония (ISRM).

Организации по стандартизации — партнеры CEH (PSB). Этот

статус предусмотрен для национальных организаций по стандарти-

зации стран— членов ИСО, которые не могут стать членами CEH по

политическим или географическим соображениям. Чтобы получить

этот статус, национальный орган по стандартизации страны должен

отвечать определенным критериям.Самое важное требование— взять

на себя обязанность применять в качестве национального стандарта

стандарт, разработанный в техническом комитете CEH, членом ко-

торого партнер является, и аннулировать национальные стандарты,

противоречащие стандартам СЕН. Партнеры имеют право участво-

вать в работе CEH, они могут присутствовать на Генеральной ас-

самблее, участвовать в заседаниях ТК. Партнеры получают проекты

EN (европейский стандарт), представленные на голосование, а так-

же утвержденные EN каталог CEH и другие документы. Партнера-

ми CEH являются Египет, Россия, Сербия и Черногория, Украина,



Тунис. Этот статус позволяет странам, не входящим в ЕС, по их вы-

бору принять участие в качестве наблюдателя в работе отдельных

комитетов CEH.

На современном этапеCEH стремится распространить принципы

европейской стандартизации на глобальном рынке. Так, в 2005 г. опро-

бована новая форма отношений с торговыми партнерами— учрежде-

ние «консульства стандартизации» в Китае.

К основным документами по стандартизации CEH относятся.

� Европейские стандарты (EN) — вид нормативных документов,

разрабатываемых европейскими организациями по стандартиза-

ции и носящих добровольный характер для применения в стра-

нах — членах ЕС.

� Технические условия (Technical Specification) (CEN/TS)1. Документ

разрабатывается в том случае, когда не удается в короткие сроки

достигнуть консенсуса или когда уровень развития технологии

недостаточно устойчив.При необходимости CEN/TS могут полу-

чить статус стандарта (EN), для этого может быть использована

одноступенчатая процедура принятия.

� Технический отчет (Technical Report) CEN/TR — не содержит ка-

ких-либо нормативных требований, издается для ознакомления

и обмена информацией.

� Соглашение экспертов CEН (Workshop Agreement) CWA — не явля-

ется нормативным документом. В его подготовке могут принять

участие все заинтересованные стороны, не только представители

Европы, для этого не требуется быть членом национальной деле-

гации.

Высший орган СЕН — Генеральная ассамблея, в которой пред-

ставлены национальные организации по стандартизации, правитель-

1
CEN/TS заменяют ENV (предварительный европейский стандарт).



ственные органы стран-членов, ЕС и ЕАСТ, а также ассоциирован-

ные организации.

Генеральная ассамблея избирает Административный совет, вы-

полняющий следующие функции:

� установление правил и способов применения национальных стан-

дартов стран-участниц и международных стандартов при разра-

ботке европейских стандартов;

� определение возможности прямого использования национально-

го или международного нормативного документа в качестве евро-

пейского стандарта и контроль за его соблюдением;

� координация работ по национальной стандартизации в рамках

региона.

При Административном совете существует два консультативных

комитета по внешней политике и финансам. В работе Ассамблеи мо-

гут принимать участие ассоциированные организации, аффилиро-

ванные члены и партнеры (без права голоса). Генеральная ассамблея

рассматривает вопросы бюджета, членства, назначения официаль-

ных лиц.

Ведение программы стандартизации осуществляет техническое

бюро СЕН, которое контролирует, координирует деятельность тех-

нических комитетов и осуществляет надзор за их работой.

Технические комитеты занимаются разработкой стандартов

и выполняют техническую работу по стандартизации. Деятельность

CEH/ТК охватывает практически все области промышленности, та-

кие как химия, строительство, гражданское строительство, домашнее

хозяйство, спорт и развлечения, окружающая среда, пищевая про-

мышленность, общие вопросы стандартизации, здравоохранение и

безопасность, информационные технологии, материалы, машино-

строение, измерения, услуги, транспорт, энергетика. В настоящее

время в CEH работает 282 ТК, включая технический комитет CEH/

СЕНЭЛЕК и более 20 ТК Европейского комитета по стандартиза-

ции в области чугуна и стали (ECISS).

Процедура принятия стандарта включает одобрение проекта ра-

бочей группой технического комитета, рассылку проекта техниче-

ским бюро всем странам — членам СЕН в лице национальных орга-

низаций по стандартизации для голосования в установленный срок.

Европейский стандарт считается принятым, если против проекта по-

дано не более 20% голосов. Принятый стандарт вводится в нацио-



нальную систему стандартизации всех стран-членов, в том числе

и голосовавших против. Далее Административный совет рассмат-

ривает степень важности этого стандарта для стран — членов ЕС.

В случае положительного решения на него делается ссылка в соот-

ветствующей директиве ЕС, и стандарт приобретает статус обяза-

тельного для выполнения в странах — членах ЕС.

Один из принципов работы СЕН — обязательное использование

международных стандартов ИСО как основы для разработки евро-

пейских стандартов. Выбор приоритетного направления должен быть

обоснован экономической необходимостью, диктуемой степенью

влияния будущего стандарта на развитие взаимовыгодных связей,

невозможностью применения международного или другого стандар-

та для данной цели, предложением стран— участниц СЕН или реко-

мендациями органов ЕС и ЕАСТ.

Между ИСО и CEH заключено соглашение о взаимном техниче-

ском сотрудничестве — Венское соглашение, которое предусматрива-

ет обмен информацией, а также совместную разработку стандартов.

Существует процедура проведения совместной разработки стандар-

та и параллельное голосование по его принятию. Стандарт впослед-

ствии становится одновременно стандартом ИСО и CEН (ISO/EN),

а следовательно, в соответствии с правилами CEН утверждается на

национальном уровне всеми странами — членами CEН.

Единый европейский рынок заинтересован в интеграции в гло-

бальный рынок, совместная разработка стандартов позволяет учесть

мнения и замечания неевропейских стран. В настоящее время около

30% европейских стандартов являются идентичными международ-

ным стандартам. Кроме того, достаточно большое число стандартов

EN разработано на основе стандартов ИСО. Практически все стра-

ны — члены CEН являются одновременно членами ИСО. Техниче-

ские комитеты CEН имеют зеркальные комитеты ИСО.



Деятельность СЕН связана с Европейским комитетом по стан-

дартизации в электротехнике (СЕНЭЛЕК), созданным в 1972 г.

Членами СЕНЭЛЕК являются национальные комитеты 17 европей-

ских государств.

Совместными усилиями СЕН и СЕНЭЛЕК разработаны осново-

полагающие европейские стандарты— стандарты СЕН/СЕНЭЛЕК—

серии 45000, касающиеся испытаний, сертификации и аккредита-

ции. Широкое использование этих стандартов стало основополагаю-

щим условием развития сертификации и в особенности взаимного

признания результатов испытаний продукции.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между ИСО

и СЕН, а также МЭК и СЕНЕЛЕК.

Среди европейских организаций по качеству, также занимающих-

ся вопросами стандартизации,—Европейская экономическая комис-

сия ООН (ЕЭК ООН) и Европейская организация по качеству.

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) — ор-

ган экономического в социального совета ООН. Создана в 1947 г.

как временная организация для оказания помощи странам, постра-

давшим во Второй мировой войне. В 1951 г. продлены полномочия

ЕЭК на неопределенное время с направлением ее деятельности в об-

ласти развития экономического сотрудничества государств в рамках

ООН. В состав ЕЭК ООН входят 40 стран (в качестве наблюдателей

или консультантов могут участвовать любые страны— члены ООН).

Главная задача ЕЭК ООН в области стандартизации состоит в раз-

работке основных направлений политики по стандартизации на пра-

вительственном уровне и определении приоритетов в этой области.

ЕЭК ООН рекомендует меры по координации деятельности

в области стандартизации:

1) на национальном уровне:

а) назначение органа или лица, ответственного за координацию

правительственной политики по стандартизации;

б) правительственное содействие стандартизации в приоритет-

ных направлениях согласно «Перечню ЕЭК ООН» (издается

совместно с ИСО, МЭК и др.);



в) правительственная поддержка государственных закупок, осу-

ществляемых по международным (региональным) стандартам

или гармонизированным с ними национальным нормативным

документам;

2) на международном уровне правительствам стран предлагается со-

блюдение определенных принципов международной стандарти-

зации:

а) до начала работ осуществить сбор и анализ информации о стан-

дартах;

б) при разработке новых стандартов идти от международного

уровня к региональному.

Европейская организация по качеству (ЕОК) основана в 1956 г.

(до 1987 г. — Европейская организация по контролю качества

(ЕОКК)). ЕОК — некоммерческая организация, целями которой яв-

ляются совершенствование и распространение теоретических прин-

ципов и практических методов менеджмента качества, ориентиро-

ванных на повышение качества и надежности продукции и услуг.

ЕОК содействует укреплению партнерства на межгосударствен-

ном уровне, установлению взаимодействия предприятий и ассоциа-

ций на основе сотрудничества как между членами ЕОК, так и между

ЕОК и другими европейскими организациями.

ЕОК — региональная организация, имеющая международный ста-

тус, в работе которой участвуют 31 европейская и 40 неевропейских

стран. Административные органы ЕОК — Генеральная ассамблея,

Исполком, Генеральный секретариат и управляющие комитеты, ра-

бочие органы в виде технических комитетов и секций.

Основные формы деятельности ЕОК — ежегодные конгрессы, се-

минары, курсы, разработка руководящих документов пособий, спра-

вочников и других методических документов. В ЕОК постоянно дей-

ствуют 14 технических комитетов (ТК) и 8 отраслевых секций (ОС),

охватывающих практически все аспекты проблемы качества как меж-

отраслевого, так и отраслевого характера. Если это необходимо, ТК

и ОС могут образовывать подкомитеты и подсекции, рабочие и ис-

следовательские группы. ЕОК издает научно-технический журнал

«Европейское качество» (выходит шесть раз в год английском языке).

Членство России в ЕОК дает возможность активно участвовать

в деятельности этой организации и оказывать влияние на формиро-

вание мировой политики в области качества, а также открывает опе-



ративный доступ к передовому зарубежному опыту в этой области.

Работа российских представителей в рамках технических и специа-

лизированных органов, ежегодных конференций ЕОК позволяет

устанавливать прямые контакты с ведущими иностранными спе-

циалистами, обеспечивая доступ к информации о технологии каче-

ства ведущих европейских фирм, и тем самым создает возможность

использования на отечественных предприятиях их достижений в об-

ласти качества продукции.

С 1988 г. в ЕОК действует секция по качеству в сфере обслужива-

ния, при которой работают следующие группы:

� группа сектора здравоохранения (вопросы управления качеством

в больницах, клиниках, медицинских службах);

� группа сектора финансовых услуг (вопросы управления качест-

вом в банках, страховых компаниях);

� группа сектора транспортных услуг (вопросы управления качест-

вом в авиа-, морских и наземных транспортных организациях,

включая обслуживание клиентов, техническое обслуживание обо-

рудования и соблюдение графиков);

� группа сектора общественного питания и досуга (вопросы управ-

ления качеством в отелях, ресторанах и предприятиях досуга).

В 1988 г. на основе соглашения президентов 14 крупнейших евро-

пейских компаний (Philips, Fiat, Volksvagen, Bull, Renault, Olivetti и др.)

в рамках ЕОК создан Европейский фонд управления качеством

(EFQM) для финансовой поддержки работ в области качества.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)— евро-

пейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций,

образованный в 1988 г. Основная задача этой организации — разра-

ботка стандартов в области сетевой инфраструктуры (кабельные

сети; беспроводные и мобильные сети, радио и телевизионные спут-

никовые сети; прикладные телекоммуникационные сервисы Глобаль-

ной информационной инфраструктуры; архитектура сетей и управ-

ление сетями и др.)

ETSI осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве

с CEN и CENELEC. С целью максимальной координации усилий в

стандартизации информационных технологий и систем связи этими

тремя организациями стандартизации образован Совет по стандар-

там информационных и коммуникационных технологий (The Infor-

mation and Communication Technologies Standardization Board, ICTSB),



осуществляющий совместные проекты по разработке наиболее акту-

альных стандартов.

Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА)

создана в 1952 г. В ее состав входят Дания, Норвегия,Финляндия и

Швеция, которые представлены в этой организации своими нацио-

нальными организациями по стандартизации, а также десятью дру-

гими организациями, занимающимися вопросами стандартизации

в этих странах.

Главная особенность деятельности ИНСТА, отличающая ее от

других подобных организаций, состоит в том, что она не разрабаты-

вает региональных общескандинавских стандартов. Во многом это

связано со значительной долей внешней торговли в экономике стран,

что обусловило переход к весьма широкому применению междуна-

родных стандартов. Например, Дания еще в начале 1970-х гг. полно-

стью отказалась от разработки национальных стандартов и перешла

на международные и региональные нормативные документы. Свои

основные задачи ИНСТА видит в: содействии созданию согласован-

ных национальных стандартов скандинавских государств, унифика-

ции технических требований национальных нормативных докумен-

тов; организации обмена информацией о работах по стандартизации

для избежания дублирования; распространении опыта по созданию

стандартов и в определении согласованной позиции стран-членов

в ИСО, МЭК, СЕН и других организациях.

Панамериканский комитет стандартов (КОПАНТ) существует

с 1961 г. и объединяет национальные организации Аргентины, Боли-

вии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Домини-

канской Республики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Тринидад-

Тобаго, Уругвая, Венесуэлы, а также региональные организации пяти

стран: Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа.

Главная цель организации — устранение технических барьеров

в региональной торговле на основе развития сотрудничества между

странами-членами по разработке и широкому применению регио-

нальных стандартов, пропаганде стандартизации как средства реа-

лизации достижений научно-технического прогресса. Организация

оказывает содействие выбору проблематики в направлениях нацио-

нальной стандартизации; активизации участия латиноамериканских

стран в работах ИСО и МЭК и содействии максимально возможной

гармонизации региональных нормативных документов с требова-

ниями международных организаций. В этом направлении КОПАНТ



считает необходимым применять региональную стандартизацию в

тех областях, которые не охвачены международными стандартами

либо связаны со спецификой, требующей установления особых ре-

гиональных норм и правил.

Деятельность КОПАНТ направлена также и на совершенствова-

ние работы национальных организаций стран-членов, в частности на

обучение и повышение квалификации специалистов, работающих в

национальных органах по стандартизации. Наиболее весомой заслу-

гой КОПАНТ считаются организация принятия государствами ре-

гиона метрической системы измерений и содействие переходу на нее.

Стандартизация в Содружестве Независимых Государств (СНГ)

осуществляется в соответствии с Соглашением о проведении согла-

сованной политики в области стандартизации, метрологии и серти-

фикации, которое является межправительственным и действует с

1992 г. Создан Межгосударственный совет стран — участниц СНГ

(МГС), в котором представлены все национальные организации по

стандартизации этих государств. МГС принимает межгосударствен-

ные стандарты. В 1995 г. Совет ИСО признал МГС региональной ор-

ганизацией по стандартизации в странах СНГ.

Работа по стандартизации ведется в соответствии с программами,

которые МГС составляет на основе обобщения предложений, посту-

пающих от национальных органов по стандартизации.

В области сертификации принят Перечень межгосударственных

нормативных документов, устанавливающих единые порядки серти-

фикации приоритетных групп продукции и услуг, который содержит

21 документ по сертификации: пищевых продуктов, продовольствен-

ного сырья, игрушек, столовых приборов, табака, чая, средств связи

и др. В перечень включены и документы по услугам, таким как ту-

ризм, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,

гостиничный сервис и пр. В рамках СНГ действует Соглашение о

взаимном признании результатов сертификации. Но в этой области

существует проблема, связанная с расхождением в правилах доста-

точно многочисленных ведомственных систем сертификации. Ак-

туализация проблемы обусловлена еще и тем, что в России намечена

замена сертификатов соответствия маркировкой товаров знаком со-

ответствия.

В области метрологии реализуются программы совместных работ

в нескольких направлениях: передача размеров единиц физических

величин; разработка и пересмотр основополагающих межгосударст-



венных нормативных документов по метрологии; создание и приме-

нение стандартных образцов состава и свойств веществ и материа-

лов; методы неразрушающего контроля.

� Стандартизация

� Национальный стандарт

Что такое стандартизация, в чем состоят ее цели и задачи?

Раскройте основные принципы и функции стандартизации.

Какими основными документами регламентируется деятельность по

стандартизации?

Какие фонды стандартов включает Федеральный фонд стандартов

России?

Назовите виды стандартов в зависимости от объекта стандартизации

и его специфики.

Назовите основные международные и региональные организации по

стандартизации и раскройте их функции.

Каковы основные цели и принципы европейской системы стандар-

тизации?



В условиях рыночной экономики и возрастающей роли неценовой

конкуренции на товарном рынке потенциальные потребители стано-

вятся все более требовательны к качеству продукции и услуг, инфор-

мация о которых должна быть объективной и достоверной. Опреде-

ленные гарантии потребителю в области качества продукции дает

сертификация.

Сертификация — это форма подтверждения соответствия объек-

тов требованиям технических регламентов, положениям стандартов

или условиям договоров.

Подтверждение соответствия проводится в целях:

� удостоверения соответствия продукции (работ, услуг или иных

объектов), процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объек-

тов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;

� содействия потребителям в компетентном выборе продукции (ра-

бот, услуг);

� повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) на

рынках;

� создания условий для обеспечения свободного перемещения то-

варов по территории страны, а также для осуществления между-

народного экономического, научно-технического сотрудничества

и международной торговли.



В международной практике сертификация как подтверждение

соответствия может носить добровольный или обязательный ха-

рактер и осуществляться в следующих формах:

1) самосертификация (сертификация первой стороной); при этой

форме сертификации изготовитель (продавец) берет на себя пол-

ную ответственность за качество продукции; он заполняет декла-

рацию, в которой заявляет, что продукция (услуга) или система

менеджмента качества удовлетворяет требованиям определенных

критериев (стандартов, технических условий, норм, специфика-

ций и т. п.). Прилагаются соответствующие документы для воз-

можного анализа со стороны потребителей или третьей стороны;

2) сертификация второй стороной проводится покупателем, за-

казчиком, предприятием, выпускающим конечную продукцию,

у своих поставщиков; наиболее часто применяется для крупнога-

баритной, сложной в транспортировке продукции, при сертифи-

кации систем управления качеством предприятий-поставщиков;

3) сертификация третьей стороной осуществляется независимы-

ми органами, аккредитованными на право такой оценки.

Выбор формы сертификации зависит от ее обязательности или

добровольности. В международной практике обязательная сертифи-

кация проводится, как правило, третьей стороной, тогда как при доб-

ровольной сертификации возможно применение различных ее форм.

В Российской Федерации подтверждение соответствия может но-

сить добровольный или обязательный характер (рис. 14.2.1).

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется

в форме добровольной сертификации. Проводится по инициативе

заявителя и на условиях договора между заявителем и органом по

сертификации.

Объектами добровольного подтверждения соответствия являют-

ся продукция (работы, услуги), процессы и объекты их производст-

ва, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,

в отношении которых стандартами, системами добровольной серти-

фикации и договорами устанавливаются определенные требования.



Орган по сертификации:

� осуществляет подтверждение соответствия объектов в форме доб-

ровольной сертификации;

� выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добро-

вольную сертификацию;

� предоставляет заявителям право на применение знака соответст-

вия, если применение знака соответствия предусмотрено соответ-

ствующей системой добровольной сертификации;

� приостанавливает или прекращает действие выданных им серти-

фикатов соответствия.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется

в формах принятия декларации о соответствии (далее — деклариро-

вание соответствия) и обязательной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия проводится только

в случаях, установленных соответствующим техническим регламен-

том, и исключительно на соответствие требованиям технического

регламента. Объектом обязательного подтверждения соответствия

может быть только продукция, выпускаемая в обращение на терри-

тории Российской Федерации.

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия мо-

гут устанавливаться только техническим регламентом с учетом сте-

пени риска недостижения целей технических регламентов.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют

равную юридическую силу независимо от схем обязательного под-

тверждения соответствия и действуют на всей территории Россий-

ской Федерации.



Декларирование соответствия осуществляется по одной из сле-

дующих схем:

� принятие декларации о соответствии на основании собственных

доказательств;

� принятие декларации о соответствии на основании собственных

доказательств и доказательств, полученных с участием органа по

сертификации и/или аккредитованной испытательной лаборато-

рии (центра) (далее — третья сторона).

При декларировании соответствия на основании собственных до-

казательств заявитель самостоятельно формирует необходимые ма-

териалы в целях подтверждения соответствия продукции требовани-

ям технических регламентов. Состав доказательственных материа-

лов определяется соответствующим техническим регламентом.

При декларировании соответствия на основании собственных

доказательств и доказательств, полученных с участием третьей сто-

роны, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным до-

казательствам: включает в соответствующие материалы протоколы

исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредито-

ванной испытательной лаборатории (центре); предоставляет серти-

фикат системы менеджмента качества, в отношении которого преду-

сматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего

данный сертификат.

Постановлением Правительства РФ от 7 июля 1999 г. № 766 «Об

утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть

подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декла-

рации о соответствии и ее регистрации» (с изменениями на 8 мая

2002 г.) утвержден перечень продукции, формой подтверждения со-

ответствия которой является принятие декларации о соответствии.

Обязательная сертификация осуществляется органом по серти-

фикации на основании договора с заявителем.Схемы сертификации,

применяемые для сертификации определенных видов продукции,

устанавливаются соответствующим техническим регламентом.

Обязательная сертификация осуществляется органом по серти-

фикации, аккредитованным в порядке, установленном Правительст-

вом РФ. Федеральная служба по техническому регулированию и

метрологии ведет единый реестр выданных сертификатов соответ-

ствия. Продукция, соответствие которой требованиям технических

регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном Федераль-



ным законом «О техническом регулировании», маркируется знаком

обращения на рынке.

Основу национальной сертификации в России составляют систе-

мы сертификации, которые создаются для определенного вида (клас-

са) однородной продукции, включающего большие группы товаров

(услуг), имеющих единые функциональное назначение, принципы

работы (применения), методы контроля и испытаний и т. п.

Сертификация продукции и систем менеджмента качества в Рос-

сийской Федерации осуществляется на основе общих правил и на

основе утвержденного порядка проведения. В табл. 14.2.1 представле-

ны схемы сертификации, установленные в России. При этом следует

отметить, что схемы 1–8 приняты в зарубежной и международной

практике и классифицированы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а — дополни-

тельные и являются модификацией соответственно схем 1–4. Схемы

9–10а основаны на использовании декларации о соответствии постав-

щика, принятой в ЕС в качестве элемента подтверждения соответст-

вия продукции установленным требованиям. Инспекционный конт-

роль, указанный в табл. 14.2.1, проводят после выдачи сертификата.

1
Испытания выпускаемой продукции на основе оценки одного или нескольких образ-

цов, являющихся ее типовыми представителями.



1
Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сер-

тификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифициро-

ванной системой качества (производством).



Типовая последовательность работ по сертификации продукции

в системе сертификации ГОСТ Р представлена на рис. 14.2.2. Как

видно из схемы, результатом процесса сертификации является выдача

сертификата соответствия, т. е. документа, подтверждающего соот-

ветствие сертифицированной продукции установленным требовани-

ям. Содержание сертификата определяется избранной схемой серти-

фикации и категорией заявителя (изготовитель, продавец, исполни-

тель). При этом к обязательным реквизитам сертификата относятся:

� указания о системе сертификации и органе, выдавшем сертификат;

� регистрационный номер;

� срок действия сертификата;

� подпись руководителя и печать органа по сертификации;

� название предприятия (организации), кому выдан сертификат;

� наименование товара;

� форма проверки соответствия (проверка производства, испытание

типовых образцов, выборки из партии товара, каждого изделия);

� ссылка на нормативный документ, которому соответствует товар

(партия);





� порядок маркировки товара (тары, упаковки, документации) зна-

ком соответствия, т. е. зарегистрированным в установленном по-

рядке знаком, которым по правилам, определенным в данной сис-

теме сертификации, подтверждается соответствие маркированной

им продукции требованиям.

Оплата работ по обязательной сертификации продукции в Рос-

сийской Федерации основывается на следующих принципах:

� все фактически проведенные работы по сертификации (за исклю-

чением работ, оплата которых производится из госбюджета) опла-

чиваются за счет собственных средств предприятий (граждан)

и относятся ими на себестоимость продукции;

� уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не

должен превышать 35%;

� инспекционный контроль за сертифицированными продукцией

и услугами оплачивается в размере фактически произведенных

затрат организациями, выполняющими соответствующие работы;

� прибыль от работ по обязательной сертификации, остающейся

в распоряжении органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий, должна использоваться на цели совершенствования

и развития нормативно-технической, испытательной базы и обу-

чение специалистов.

Оплата услуг при добровольной сертификации осуществляется

на условиях договора.

Наряду с функционированием системы подтверждения соответ-

ствия продукции и услуг в Российской Федерации существует сис-

тема гигиенической оценки продукции (до 1 октября 1998 г. — ги-

гиеническая сертификация), проводимая органами Государственного

санитарно-эпидемиологического надзора России. Законодательные

основы проведения гигиенической оценки определены Законом

РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» и Законом РФ «О защите прав потребителей».

Установлен перечень продукции, подлежащей гигиенической

оценке, по результатам которой выдаются гигиенические заключе-

ния, т. е. разрешения на производство (ввоз) продукции в соответст-

вии с установленными требованиями.

Гигиеническая оценка предусматривает проведение специальных

санитарно-эпидемиологических исследований и экспертиз. Выдача

заключений осуществляется на отдельную номенклатурную едини-



цу при постановке продукции на производство; при изменении со-

става, комплектации, технологического процесса производства, нор-

мативной и технической документации; на опытную партию; при

истечении срока действия ранее выданного заключения; при оформ-

лении контрактов на закупку продукции за рубежом; на партию им-

портной продукции, поступившей без гигиенического заключения

на вид продукции данного производителя.

Заключение для отечественной продукции проводится с обяза-

тельной оценкой производства, определяющей ее безопасность.

Срок действия гигиенического заключения определяется в зави-

симости от потенциальной опасности того или иного продукта, осо-

бенностей его производства и составляет: на вид продукции (вклю-

чая импортную) — до 5 лет; на опытную партию продукции — до

1 года; на партию импортной продукции, поступающей на террито-

рию РФ (при отсутствии заключения на ввозимый вид продукции,

оформленного на стадии заключения контракта на поставку), — срок,

не превышающий срока годности данной продукции.

Аккредитация — официальное признание органом по аккредитации

компетентности физического или юридического лица выполнять ра-

боты в определенной области оценки соответствия.

Федеральным законом «О техническом регулировании» в Рос-

сийской Федерации установлены единая система и правила аккре-

дитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

(центров).

Цели аккредитации:

� подтверждение компетентности органов по сертификации и ис-

пытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по

подтверждению соответствия;

� обеспечение доверия изготовителей, продавцов и приобретателей

к деятельности органов по сертификации и аккредитованных ис-

пытательных лабораторий (центров);

� создание условий для признания результатов деятельности орга-

нов по сертификации и аккредитованных испытательных лабора-

торий (центров).



Для проведения единой государственной политики в области ак-

кредитации создается Межведомственная комиссия, в состав которой

входят представители федеральных органов исполнительной власти

и общественных организаций. В единой системе аккредитации пре-

дусмотрено создание Бюро по аккредитации как неправительствен-

ной и некоммерческой организации, работающей на принципах са-

мофинансирования. Основными задачами Бюро по аккредитации

являются:

� организация и проведение разработки нормативных документов,

устанавливающих единые правила по аккредитации, для утверж-

дения их Правительством РФ;

� предоставление заинтересованным сторонам информации в об-

ласти аккредитации, в том числе об аккредитованных объектах;

� обобщение опыта работы по аккредитации в РоссийскойФедера-

ции и подготовка предложений по совершенствованию системы

и правил аккредитации.

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабо-

раторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соот-

ветствия, осуществляется на основе следующих принципов:

� добровольности;

� открытости и доступности правил аккредитации;

� компетентности и независимости органов, осуществляющих ак-

кредитацию;

� недопустимости ограничения конкуренции и создания препятст-

вий пользованию услугами органов по сертификации и аккреди-

тованных испытательных лабораторий (центров);

� обеспечения равных условий лицам, претендующим на получе-

ние аккредитации;

� недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и под-

тверждение соответствия;

� недопустимости установления пределов действия документов об

аккредитации на отдельных территориях.

Принципы аккредитации органов по сертификации и испытатель-

ных лабораторий (центров) в РоссийскойФедерации соответствуют

международным требованиям, что обеспечивает в дальнейшем воз-

можность признания результатов сертификации в разных странах.



Аккредитация органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению

соответствия, осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством РФ. Работы по аккредитации осуществляют эксперты,

прошедшие подготовку и аттестацию по правилам единой системы

аккредитации и занесенные в Единый реестр экспертов по аккреди-

тации системы.

При аккредитации органов по сертификации необходимыми

условиями являются:

� подтверждение установленной квалификации персонала органа;

� наличие приспособленных для деятельности органа помещений

и их оснащение;

� наличие документированных инструкций, методик и процедур

в отношении деятельности органа;

� гарантия того, что орган будет в состоянии возместить ущерб, на-

несенный в результате его деятельности.

На международном уровне взаимное признание результатов сер-

тификации продукции и услуг в разных странах обеспечивается уча-

стием стран в Международном форуме по аккредитации (МФА,

IAF), который является всемирной ассоциацией аккредитующих ор-

ганов и других учреждений, заинтересованных в оценке соответст-

вия продукции, услуг, персонала и систем менеджмента. В состав

IAF входят 44 национальные организации по аккредитации1.

Главная задача IAF — разработка единой международной проце-

дуры оценки соответствия, позволяющей снизить риск для бизнеса

организаций и их клиентов на основе выдаваемых аккредитованных

сертификатов, которые были бы гарантией доверия.

1
По данным на сентябрь 2005 г.



Участники IAF аккредитуют органы по сертификации, которые

выдают сертификаты, подтверждающие, что менеджмент организа-

ции, ее персонал или продукция соответствуют установленному стан-

дарту (оценка соответствия). В Европе аналогичные задачи решает

Европейская организация по аккредитации (ЕА), которая входит

в состав IAF.

Главная задача IAF носит двоякий характер:

1) обеспечение компетентности персонала органов по аккредитации

IAF;

2) установление Многостороннего соглашения по взаимному при-

знанию (MLA) между органами по аккредитации — членами IAF,

что позволяет снизить риск для бизнеса организаций и их клиен-

тов путем гарантирования при помощи аккредитованного серти-

фиката уверенности в его соответствии в любой точке мира, где

он может быть предъявлен.

Членство аккредитующего органа в IAF открыто для организа-

ций, которые аккредитуют органы по сертификации/регистрации си-

стем качества, продукции, услуг, персонала, систем экологического

менеджмента и других программ оценки соответствия.

Участники IAF могут предоставить статус Особого признания

организациям, которые разделяют общую цель с форумом. Органи-

зации, наделенные статусом Особого признания, могут быть пред-

ставлены в IAF и принять участие в любом собрании участников

IAF, но без права голоса.

IAF проводит следующие программы:

� разработка руководства, правил и процедур для работы по аккре-

дитации, сертификации/регистрации, а также разработка про-

грамм взаимного соглашения, которые в конечном счете приво-

дят к ситуации «сертифицированы однажды — приняты везде»;

� обеспечение того, что члены аккредитующего органа работают

с учетом высочайших стандартов компетентности и неподкупно-

сти и аккредитуют только те организации, которые продемонст-

рировали, что они компетентны и беспристрастны;

� гармонизация процедур выполнения аккредитации и их выполне-

ния, основанная на международных стандартах и руководствах

и руководстве IAF по их применению;

� содействие работе ISO и другим необходимым международным

организациям;



� разработка руководства, правил и процедур для работы с особы-

ми схемами сертификации соответствия для удовлетворения тре-

бований особых отраслей промышленности;

� разработка руководства, правил и процедур для оценки соответ-

ствия, которые удовлетворяли бы законодательным и государст-

венным требованиям;

� обмен информацией между органами по аккредитации;

� сотрудничество в обучении аудиторов и другого персонала;

� поддержание связи с региональными группами аккредитующих

органов;

� поддержание связи с другими соответствующими организация-

ми, такими как ISO, и промышленными группами;

� помощь аккредитующим органам в странах с отсталой экономикой.



Сертификация систем менеджмента качества в Российской

Федерации носит добровольный характер. Нормативную основу

сертификации таких систем составляют международные стандарты

ИСО 9000, ИСО 14000 и комплекс документов по сертификации

систем менеджмента качества.

К основным принципам сертификации систем менеджмента

качества относятся:

� добровольность;

� объективность оценок, достигаемая независимостью органа по сер-

тификации и компетентностью экспертов-аудиторов;

� воспроизводимость результатов оценок, обеспечиваемая приме-

нением методик, основанных на единых требованиях, проведении

оценок на основе фактических данных и т. п.;

� конфиденциальность, гарантируемая в процессе проведения сер-

тификации систем менеджмента качества и производств;

� информативность, обеспечиваемая информацией о сертификаци-

онных органах и сертифицируемых системах качества.

Объектами проверки и оценки при сертификации систем менедж-

мента качества являются:

1) деятельность по управлению и обеспечению качества;

2) производственная система;

3) качество продукции.

Порядок проведения работ по сертификации приведен в прило-

жении.



Наряду с сертификацией систем менеджмента качества в настоя-

щее время в Российской Федерации предусмотрена сертификация

систем производственного экологического управления в соответст-

вии со стандартом ИСО серии 14001 (экологическая сертификация).

При этом оцениваются: характеристики конкретной продукции и тех-

нологии; наличие очистного оборудования; эффективность системы

экологического менеджмента.

Обязательная экологическая сертификация в Российской Феде-

рации проводится в соответствии с Федеральным законом от 10 ян-

варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В Государст-

венном реестре зарегистрирована «Система обязательной сертифи-

кации по экологическим требованиям знакам соответствия».

Обязательной экологической сертификации в РоссийскойФе-

дерации подлежат:

� предприятия, производства, технологические процессы в черной,

цветной металлургии, химической, нефтехимической, оборонной

промышленности и объекты Минобороны РФ;

� автотранспортные средства с бензиновым двигателем, трактор-

ные и комбайновые двигатели, мобильная сельскохозяйственная

техника;

� работы и услуги природоохранного назначения, в том числе раз-

работка экологического паспорта предприятия, разработка ПДВ

(предельно допустимый выброс), лимитов использования при-

родных ресурсов и размещения отходов, проведение оценки воз-

действия на окружающую среду, разработка паспорта почв, эко-

логическое аудирование, услуги по анализу объектов окружаю-

щей среды.

При обязательной экологической сертификации подтверждение

соответствия объекта сертификации осуществляется путем сопостав-



ления показателей сертифицируемого объекта с показателями соот-

ветствующего нормативного документа (стандарта, регламента, евро-

нормы и т. д.).

Требование подтверждения соответствия— один из наиболее серьез-

ных технических барьеров, ограничивающих развитие международ-

ной торговли.

Среди наиболее существенных затрат на преодоление техниче-

ских барьеров— затраты на проведение повторных испытаний и сер-

тификации продукции, которая уже прошла испытания на соответ-

ствие стандартам на различных рынках. Для преодоления этого пре-

пятствия и снижения затрат на сертификацию на международном

и региональном уровне активизируется сотрудничество стран в об-

ласти взаимного признания процедур подтверждения соответствия

и взаимного признания сертификатов.

ВТО предусматривает возможность применения различных про-

цедур подтверждения соответствия при условии, что они не облада-

ют дискриминационным характером, являются «прозрачными» и не

создают препятствий в торговле. Многие представители промыш-

ленности отдают предпочтение процедуре, разработанной МЭК (IEC

CB Scheme), предназначенной для устранения препятствий, которые

возникают при столкновении с различными национальными требо-

ваниями к сертификации.

Европейский союз решил выработать политику в области оценки

соответствия, которая сбалансировала бы необходимость обеспече-

ния свободного обращения товаров на едином внутреннем рынке ЕС

с требованием гарантировать «высокий уровень охраны здоровья,

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды, а также за-

щиты интересов потребителя». Эта политика получила название

«глобальный подход».



Главная цель «глобального подхода»— обеспечение «прозрачно-

сти» систем оценки соответствия. Одно из основных средств дости-

жения этого— гарантия компетентности органов по оценке соответст-

вия и уровня доверия к ним, которые можно объективно проверить,

что, в свою очередь, способствует взаимному признанию и принятию

результатов (протоколов испытаний, сертификатов и т. д.) деятельно-

сти органов по оценке соответствия («нотифицированных органов»).

В директиве ЕС, разработанной на основе «глобального подхода»,

определено, что страны-члены должны назначать такие нотифи-

цированные органы, отвечающие критериям, установленным этим

документом. В приложении к нему определяются «минимальные

критерии», к которым среди прочего относятся независимость, бес-

пристрастность, техническая компетенция, конфиденциальность и от-

ветственность.

Наряду с аккредитацией ключевая роль в «глобальном подходе»

отводится стандартам. Так, директивы, разработанные в рамках «гло-

бального подхода», предполагают, что нотифицированные органы,

отвечающие критериям соответствующих гармонизированных стан-

дартов, соответствуют и требованиям директив.

В данном случае речь идет о стандартах EN серии 45000 и ИСО/

МЭК серии 17000, устанавливающих требования и критерии, относя-

щиеся к системам аккредитации и компетентности испытательных и

поверочных лабораторий, а также о стандартах ИСО серии 9000:2000.

Стандарты ИСО серии 9000 играют важную роль в «глобальном

подходе».Производители могут использовать свои системы менедж-

мента качества, сертифицированные на соответствие ИСО 9000, для

внедрения некоторых процедур оценки соответствия (известных как

«модули»), предусмотренных европейским законодательством. По

мнению ЕС, стандарты ИСО серии 9000 могут помочь в достижении

целей, определенных директивами.

Для обеспечения международного или европейского признания

сертификата на СМК, соответствующую требованиямМСИСО 9001,

организации необходимо соблюдение ряда условий, установленных

международными стандартами:

1) СМК организации должна строго соответствовать требованиям

МС ИСО 9001, разработчиком которого является ИСО/ТК 176;

2) СМК должна быть сертифицирована по международным прави-

лам органом по сертификации, отвечающим требованиям ИСО/



МЭК 62, разработчиком которого является Комитет ИСО по оцен-

ке соответствия — КАСКО (CASCO);

3) орган по сертификации должен быть аккредитован по междуна-

родным правилам органом по аккредитации, отвечающим требо-

ваниям ИСО/МЭК 17011, разработчиком которого является Ко-

митет ИСО по оценке соответствия — КАСКО (CASCO);

4) орган по аккредитации должен иметь статус национального орга-

на и быть членом EA (для европейского признания);

5) орган по аккредитации должен входить в Соглашение о взаимном

признании (МЛА; MLA — Multilateral Recognition Agreement),

действующее в рамках IAF (для европейского признания);

6) орган по аккредитации должен иметь статус национального орга-

на и быть членом IAF (для мирового признания);

7) орган по аккредитации должен входить в МЛА, действующее

в рамках IAF (для мирового признания).

Схема обеспечения взаимного признания сертификатов СМК на

европейском и международном уровне представлена на рис. 14.5.11.

Российская система сертификации продукции (услуг) и систем

качества в своей основе построена в соответствии с действующими

международными нормами, правилами и рекомендациями, изложен-

1
Камышев А. Обеспечение международного признания сертификации систем ме-

неджмента качества российских организаций // Стандарты и качество. 2006. № 9.



ными в руководствах ИСО, МЭК и других международных и регио-

нальных организаций. Подобный подход создает определенные воз-

можности для обеспечения признания результатов отечественной

сертификации за рубежом. Однако для осуществления реального

процесса признания деятельности по сертификации и российских

сертификатов за рубежом необходимо присоединение России к меж-

дународным и региональным системам сертификации, а также за-

ключение соглашений с системами сертификации различных стран.

Россия входит в ряд международных систем сертификации; сре-

ди них:

� Международная система МЭК по подтверждению результатов

испытаний и сертификации электрооборудования — МЭКСЭ

(IECEE);

� Международная система МЭК по сертификации электронных

компонентов — СС ЭК (IECQ);

� Международная система сертификации автотранспортных средств

по правилам Европейской экономической комиссии Организа-

ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН);

� Система сертификации ручного огнестрельного оружия и патро-

нов (Брюссельская конвенция о взаимном признании испытатель-

ных клейм ручного огнестрельного оружия);

� Соглашение о взаимном признании результатов испытаний им-

портируемых летательных аппаратов и сертификации деталей са-

молетов;

� Международная система сертификации метрологического обору-

дования и приборов;

� Международная морская организация при ООН (Конвенция по

безопасности мореплавания).

Наряду с официальным присоединением России к ряду междуна-

родных систем сертификации ряд российских органов по сертифи-

кации получает аккредитацию в международных и европейских ор-

ганах по аккредитации.



� Аккредитация

� Сертификация

� Подтверждение соответствия

� Декларирование соответствия

� Сертификация продукции

� Сертификация систем менеджмента качества

� Обязательная сертификация

� Добровольная сертификация

� Сертификат соответствия

Назовите формы подтверждения соответствия, применяемые в Рос-

сийской Федерации, и раскройте их содержание.

Назовите основные функции органа по сертификации.

Какие схемы используются в процессе сертификации?

Назовите обязательные реквизиты сертификата соответствия.

Что понимается под гигиенической оценкой продукции?

На каких принципах основывается и какие этапы включает сертифи-

кация систем менеджмента качества в Российской Федерации?

Что понимается под «глобальным подходом» при формировании по-

литики ЕС в области оценки соответствия?



В обеспечении качества продукции важная роль принадлежит мет-

рологии — деятельности, направленной на обеспечение единства из-

мерений. Метрологическое обеспечение тесно связано с точностью

измерений технико-экономических параметров производства и по-

казателей качества продукции.

Метрология (от греч. «метро» — мера, «логос» — учение) — наука

об измерениях, методах, средствах обеспечения измерений и требуе-

мой точности измерений.

Единство измерений представляет собой состояние измерений,

при котором их результаты выражены в узаконенных единицах вре-

мени и погрешности измерений не выходят за установленные грани-

цы с заданной вероятностью. Погрешности измерений указываются

в паспорте, технических условиях и иной нормативной документа-

ции, выдаваемой средству измерения.

Под измерением понимают совокупность операций, которые вы-

полняются с помощью специального технического средства, храня-

щего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую ве-

личину с ее единицей и получить значение этой величины.

В РоссийскойФедерации, как и во многих других странах, узако-

ненными единицами являются единицы величин Международной

системы единиц (SI), принятой Международной организацией зако-

нодательной метрологии.



В России осуществляется государственное регулирование вопро-

сов метрологического обеспечения. В 1993 г. принят Закон РФ «Об

обеспечении единства измерений», основная цель которого— защи-

та законных интересов граждан, установленного правопорядка и эко-

номики РФ от отрицательных последствий недостоверных результа-

тов измерений.

Эталон единицы физической величины представляет собой средст-

во измерений (высокоточная мера) и/или хранения единицы вели-

чины с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схе-

ме средствам измерений.

Конструкция эталона, его свойства и способы воспроизведения

единицы определяются природой данной физической величины и

уровнем развития измерительной техники в данной области измере-

ний. Эталон должен обладать по крайней мере тремя связанными

друг с другом существенными признаками:

1) неизменность;

2) воспроизводимость;

3) сличаемость.

Эталоны классифицируются на первичные, вторичные и рабочие

(разрядные).

Первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы фи-

зической величины с наивысшей точностью, возможной в данной об-

ласти измерений на современном уровне научно-технических дости-

жений. Такой эталон может быть национальным (государственным)

и международным.

Национальный (государственный) первичный эталон признается

решением уполномоченного государственного органа в качестве ис-



ходного на территории страны. Так, на территории РФ националь-

ным органом по метрологии утверждены государственные эталоны

метра, килограмма и др.

Международный эталон принимается по международному согла-

шению в качестве международной основы для согласования с ним

размеров единицы воспроизводимых и хранимых национальными

эталонами.

Международные эталоны хранит и поддерживает Международ-

ное бюро мер и весов (МБМВ). Основная функция МБМВ состоит

в систематическом сличении национальных эталонов крупнейших

метрологических лабораторий разных стран с международными эта-

лонами, а также между собой, что необходимо для обеспечения до-

стоверности, точности и единства измерений. Сличению подлежат

эталоны как основных, так и производственных величин системы

средств измерений. Установлены определенные периоды сличения

(например, эталоны метра и килограмма сличаются каждые 25 лет).

Первичному эталону соподчинены вторичные и рабочие (разряд-

ные) эталоны.

Вторичный эталон получает размер единицы непосредственно

от первичного эталона данной единицы. Различают следующие виды

вторичных эталонов:

� эталоны-свидетели — предназначены для поверки сохранности

и неизменности государственного эталона и для замены в случае

его утраты или порчи;

� эталоны-сравнения— применяются для сличения эталонов, кото-

рые по каким-либо причинам не могут непосредственно сличать-

ся друг с другом;

� эталоны-копии — используются для передачи размеров единиц

рабочим эталонам.

В РоссийскойФедерации такие эталоны утверждаются либоФе-

деральной службой по техническому регулированию и метрологии,

либо государственными научными метрологическими центрами.

Рабочий эталон предназначен для передачи размера единицы

рабочим средствам измерений. Такие эталоны воспринимают размер

единицы от вторичных эталонов.При необходимости рабочие этало-

ны подразделяются на разряды (1-й, 2-й и т. д.), как это было принято

для ОСИ (образцовых средств измерений). В таком случае передача

размера единицы осуществляется через цепочку соподчиненных по



разрядам рабочих эталонов. При этом размер единицы последнего

в данной цепочке рабочего эталона передается рабочему средству из-

мерений.

Соподчинение различных видов эталонов представлено на рис. 15.2.1.

Соподчинение государственных эталонов, вторичных, рабочих этало-

нов и рабочих средств измерений определено государственной пове-

рочной схемой, т. е. утвержденным документом, устанавливающим

средства, методы и точность передачи размеров единиц от государст-

венного эталона рабочим средствам измерений.

Различают следующие виды эталонов:

� исходные эталоны, обладающие наивысшими метрологическими

свойствами из имеющихся (в данной организации, на предпри-

ятии) эталонов, на основе которых получаются размеры единиц

соответствующих средств изменений;

� одиночные эталоны, в составе которых имеется одно средство из-

мерений (мера, измерительный прибор, эталонная установка) для

воспроизведения и/или хранения единицы;

� групповые эталоны, в состав которых входят совокупности средств

изменения одного типа, номинального значения или диапазона



измерений, применяемых совместно для повышения точности вос-

производства единицы или ее хранения;

� эталонные наборы, состоящие из совокупности средств измере-

ний, которые позволяют воспроизводить и/или хранить единицу

в диапазоне, представляющем объединение диапазонов указан-

ных средств;

� транспортируемые эталоны, предназначенные для их транспорти-

ровки к месту поверки (калибровки) средств измерений или сли-

чений эталонов данной единицы;

� эталонные установки — измерительные установки, входящие в со-

став эталонов (например, в состав государственного первичного

эталона единицы активности радионуклидов входят шесть эта-

лонных установок);

� поверочные установки — измерительные установки, укомплекто-

ванные рабочими эталонами и предназначенные для поверки ра-

бочих средств измерений и подчиненных рабочих эталонов.

С течением времени получены более высокие точность и надеж-

ность эталонов, создаваемых на основе использования квантовых

эффектов, что, в свою очередь, позволяет предположить возмож-

ность создания в ближайшем будущем новых эталонов. С использо-

ванием квантовых эффектов был создан современный эталон ампера

и ома. Квантовые эталоны характеризуются высокой степенью ста-

бильности, значений погрешности воспроизведения единиц величи-

ны. С помощью новых методов и средств измерений уточняются

функциональные физические константы, поэтому точность кванто-

вых эталонов будет возрастать.

Квантовые эталоны можно будет считать «вечными мерами», так

как способность воспроизведения единиц физических величин у та-

ких эталонов не подвержена влиянию внешних условий, географиче-

ского местонахождения и времени.

Важное место в воспроизведении единиц величин, характеризую-

щих свойства и состав материалов, занимают стандартные образцы



веществ и материалов, которые определены с необходимой точно-

стью, отличаются высоким уровнем постоянства и удостоверены сер-

тификатом.

Метрологический потенциал России составляют 120 государст-

венных эталонов, более 7 тыс. государственных стандартных образ-

цов состава и свойств веществ и материалов, более 1 млрд средств

измерений.

Государственное управление деятельностью по обеспечению единст-

ва измерений в Российской Федерации осуществляетФедеральное

агентство по техническому регулированию и метрологии.

На рис. 15.3.1 представлена схема, иллюстрирующая государст-

венную систему управления деятельностью по обеспечению единст-

ва измерений в Российской Федерации.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-

логии осуществляет следующие виды деятельности:



� установление правил создания, утверждения и хранения государ-

ственных эталонов единиц физических единиц;

� утверждение государственных эталонов, которые находятся в ве-

дении Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии;

� осуществление государственного метрологического контроля и над-

зора;

� утверждение нормативной документации по обеспечению един-

ства измерений;

� аккредитация государственных центров испытаний средств изме-

рений (т. е. официальное признание государственным органом

полномочий на выполнение работ) и др.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-

логии осуществляет организацию и руководство Государственной

службой обеспечения единства измерений, которая включает:

� Государственную службу времени, частоты и определения пара-

метров вращения Земли (ГСВЧ);

� Государственную службу стандартных образцов состава и свойств

веществ и материалов (ГССО);

� Государственную службу стандартных справочных данных о фи-

зических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД).

Непосредственное выполнение работ по обеспечению единства

измерений, метрологическому контролю и надзору осуществляется

Государственной метрологической службой, которая включает го-

сударственные научные метрологические центры, главный научный

центр государственной метрологической службы и территориальные

органы Государственной метрологической службы. Соответственно

государственные метрологические научные центры несут ответст-

венность за создание, совершенствование, хранение и применение

государственных эталонов единиц величины, а также за разработку

нормативных документов по обеспечению единства измерений. Тер-

риториальные органы Государственной метрологической службы осу-

ществляют государственный метрологический контроль и надзор.

Государственный метрологический контроль предусматривает:

� испытания и утверждение типа средств измерений;

� поверку средств измерений, в том числе эталонов;



� лицензирование деятельности юридических и физических лиц на

право изготовления, ремонта, продажи и проката средств измере-

ний.

Испытания и утверждение типа средств измерений включа-

ют: испытания средств измерений; принятие решения об утвержде-

нии типа средств измерений, его государственную регистрацию и

выдачу сертификата об утверждении типа; признание утверждения

типа или результатов испытаний средств измерений, проведенных

компетентными организациями зарубежных стран; информацион-

ное обслуживание потребителей измерительной техники, контроль-

но-надзорных органов и органов государственного управления.

Поверка средств измерений представляет собой совокупность

операций, проводимых с целью определения и подтверждения соот-

ветствия средств измерений установленным техническим требова-

ниям.

В Российской Федерации деятельность юридических и физиче-

ских лиц на право изготовления, ремонта, продажи и проката средств

измерений, относящихся к сфере распространения государственного

метрологического контроля и надзора, подвергается лицензирова-

нию со стороны Государственной метрологической службы. Лицен-

зия выдается территориальными органами и является действитель-

ной на всей территории РФ.

Наряду с функциями контроля Государственная метрологическая

служба осуществляет государственный метрологический надзор: за

состоянием и применением средств измерений, методик выполнения

измерений, соблюдением метрологических правил и норм; за коли-

чественными характеристиками фасованных товаров при их прода-

же; за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых

операций.

В РоссийскойФедерации обязательный государственный метро-

логический контроль и надзор применяются к средствам измерений,

действующим в следующих сферах:

� производство продукции, поставляемой по контрактам для госу-

дарственных нужд;

� испытания и контроль качества продукции в целях определения

соответствия требованиям технических регламентов;

� торговые операции и взаимные расчеты покупателя и продавца,

здравоохранение, охрана окружающей среды и др.



Остальные средства измерений, применяемые вне вышеназван-

ных сфер, не подлежат государственному метрологическому контро-

лю и надзору, однако могут подвергаться калибровке при выпуске из

производства или ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации,

прокате и продаже.Под калибровкой средств измерений понимается

совокупность операций, выполняемых с целью определения и под-

тверждения действительных значений метрологических характери-

стик и/или пригодности к применению средства измерений, не под-

лежащего государственному метрологическому контролю и надзору.

Система калибровки в РоссийскойФедерации базируется на сле-

дующих общих принципах:

� добровольность;

� обязательная передача размеров единиц от государственных эта-

лонов рабочим средствам измерений;

� проведение аккредитованными метрологическими службами ка-

либровочных работ;

� выдача сертификатов о калибровке от имени государственных

органов и организаций, их аккредитовавших;

� самоокупаемость.

Метрологические службы федеральных органов управления

создаются в министерствах, комитетах, ведомствах в целях выпол-

нения работ по обеспечению единства и необходимой точности из-

мерений, проведения метрологического контроля и надзора. Такие

службы, например, созданы в Минздраве, Минатоме, РАО «ЕЭС Рос-

сии» и др.

Метрологические службы юридических лиц (предприятий, ор-

ганизаций) относятся к числу основных звеньев метрологических

служб федеральных органов управления. Структура и штаты метро-

логической службы утверждаются руководством предприятия исходя

из специфики производства и объема работ, возлагаемого на метро-

логическую службу. Основными задачами метрологической службы

предприятия являются:

� обеспечение единства измерений, повышение уровня и совершен-

ствование техники измерений, испытаний и контроля на пред-

приятии;

� организация и проведение работ по подготовке и совершенствова-

нию метрологического обеспечения деятельности предприятия;



� определение необходимой номенклатуры и внедрение средств

и методик выполнения измерений, испытаний и контроля.

На крупных предприятиях формируются самостоятельные струк-

турные подразделения (отделы, службы, бюро), возглавляемые глав-

ным метрологом предприятия, который подчиняется непосредственно

главному инженеру (техническому директору). На небольших пред-

приятиях, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспе-

чение единства измерений.

1
До 1 июля 2007 г. — Европейская организация по метрологии (ЕВРОМЕТ).



Для развития метрологии в стране большое значение имеет меж-

дународное сотрудничество. Россия принимает активное участие в

ряде международных и региональных метрологических организаций,

характеристики наиболее известных из них приведены в табл. 15.3.1.

� Метрология

� Единство измерений

� Эталон единицы физической величины

� Поверка средств измерений

� Калибровка средств измерений

Каковы цели и задачи метрологии?

Какие существуют виды эталонов единиц физических величин?

Что такое поверка средств измерений и для чего она проводится?

На каких принципах основывается калибровка средств измерений?

Какие органы включает государственная система управления дея-

тельностью по обеспечению единства измерений в Российской

Федерации?

Какие цели преследуют и что включают государственный метроло-

гический контроль и надзор?



В рыночной экономике особое значение в достижении конкуренто-

способности предприятия и его стратегического успеха, обусловлен-

ного его конкурентными преимуществами, имеют нематериальные

ресурсы.

В настоящее время растет интерес к исследованиям роли и значе-

ния нематериальных ресурсов для достижения стратегического ус-

пеха предприятия в рыночной экономике, что объясняется общими

тенденциями мирового экономического развития: активизацией меж-

дународных слияний и поглощений компаний, интернационализа-

цией финансовых рынков, усилением конкурентной борьбы за лидер-

ство в глобальном масштабе, расширением сферы услуг, ускорением

и усложнением научно-технического развития.

В рыночной экономике нематериальные ресурсы подразделяются

на активы (asserts) и компетенции (competencies) (табл. 16.1.1).

Рассмотрим представленные виды нематериальных ресурсов бо-

лее подробно.

К нематериальным активам относятся:

Товарные знаки, торговые марки — обозначения, отличающие

товары одних юридических или физических лиц от однородных то-

варов других юридических или физических лиц.

Патенты — юридически закрепленные исключительные права

пользования, производства и продажи продукции на период, преду-



смотренный законодательством. Как правило, патент является объ-

ектом защиты промышленной собственности.































Авторское право — распространяется на произведения науки,

литературы, искусства, которые являются результатом творческого,

интеллектуального труда. В отличие от патентов авторские права за-

щищают не сами идеи, а форму, в которой они выражены (например,

идеи, изложенные в научной публикации, могут быть воспроизведе-

ны в работах других авторов со ссылками на первоисточник).

Зарегистрированные модели (полезные модели) — зарегистри-

рованные инновационные устройства в области механики.

Контракты и лицензии — формы правовых документов, дающих:

� разрешение на использование физическими или юридическими

лицами изобретений, технологий и т. д.;

� разрешение (преимущественно используют термин «лицензии»),

выдаваемое государственными органами на осуществление какой-

либо хозяйственной деятельности.

Коммерческие секреты — намеренно скрываемые фирмой све-

дения в различных направлениях ее деятельности (технологическом,

производственном, организационном, маркетинговом, интеллектуаль-

ном и т. п.), представляющие интерес для конкурентов.



Базы данных— объективная форма представления и организации

совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы

эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Деловая репутация предприятия (good will)— стоимостная ка-

тегория, представляющая разницу между стоимостью фирмы как це-

лостного единого имущественно-финансового комплекса и стоимо-

стью всех ее активов. Основными факторами, ее определяющими,

являются качество выпускаемой продукции, эффективность деятель-

ности, высокая платежеспособность, квалифицированный персонал,

культура обслуживания клиентов, порядочность руководства и т. п.

Репутация продукта определяется главным образом показате-

лями его качества и цены.

Персональные и организационные сети относятся к сфере чело-

веческих взаимоотношений, выходящих за пределы организационной

структуры и коммерческих отношений, т. е. представляют собой не-

формальные отношения как внутри организации, так и за ее пределами.

К функциональным компетенциям относится ноу-хау персона-

ла (служащих, поставщиков, дистрибьюторов, рекламных агентов

и т. п.), представляющее знания и опыт персонала предприятия в

производственной, технической, административной, финансовой

и экономической областях. Этот вид оценивается как один из самых

устойчивых ресурсов с точки зрения длительности превосходства

ключевых нематериальных ресурсов над подобными ресурсами кон-

курентов. Непрерывное повышение количества и качества «фонда»

ноу-хау требует постоянного и непрерывного обучения персонала.

Организационная культура представляет собой систему норм

и ценностей, которые присущи данной организации. Уровень орга-

низационной культуры предприятия обусловливается достигнутой

организацией стадией жизненного цикла и формируется преимуще-

ственно деятельностью высшего менеджмента предприятия.

По оценкам менеджеров зарубежных компаний, к наиболее зна-

чимым нематериальным ресурсам для достижения конкурентоспо-

собности предприятия относятся следующие:

� репутация предприятия;

� репутация продукта;

� ноу-хау служащих;

� организационная культура предприятия;

� персональные и организационные сети.



В зависимости от природы и характерных особенностей немате-

риальные ресурсы могут быть классифицированы следующим обра-

зом (рис. 16.1.1).

С точки зрения роли и значения в стратегическом управлении

предприятия нематериальные ресурсы также могут быть классифи-

цированы на внутренние и внешние активы по отношению к осуще-

ствляемым предприятием видам деятельности.

Внутренние активы могут создаваться самим предприятием или

покупаться (например, права, вытекающие из владения товарным

знаком, патентами).

Деятельность предприятия на рынке приводит к образованию

внешних активов, таких как репутация компании и продукции, нала-

женные связи и дистрибьюторские сети и т. п. Внешние активы ока-

зывают влияние на стоимость и/или эффективность выполнения

видов деятельности предприятия (например, строгая репутация тор-

говой марки, достигнутая за счет ранее успешно проводимой реклам-



ной кампании, может снизить стоимость текущей рекламы или по-

высить ее эффективность).

Нематериальные ресурсы рассматриваются в стратегическом

управлении во взаимосвязи с потенциальными возможностями пред-

приятия, представляющими собой источник достижения устойчивой

конкурентоспособности. Потенциальные возможности предприятия

можно представить в виде четырех типов потенциалов (рис. 16.1.2).

Конкурентоспособность предприятия, базирующаяся на конкурент-

ных преимуществах, основывается либо на одном, либо на несколь-

ких перечисленных потенциалах.

Функциональный потенциал и потенциал организационной куль-

туры основываются на компетенциях или навыках, в то время как

позиционный потенциал и регулируемый потенциал относятся к не-

материальным активам компании (включающим, например, торго-

вые марки) и к репутации. Первые две возможности, следовательно,

относятся к «нарабатываемым», вторые две возможности — к «при-

обретаемым» активам предприятия (рис. 16.1.2).

Регулируемый потенциал возникает из владения законных прав,

таких как авторские права, контракты, лицензии, коммерческие се-

креты и т. д. Некоторые из них могут быть представлены в балансе

предприятия.

Функциональный потенциал относится к способности соверше-

ния особых действий и проистекает из знаний, навыков и опыта слу-



жащих и других участников цепочки ценности (поставщиков, ди-

стрибьюторов, рекламных агентов и т. д.).

Позиционный потенциал — следствие прошлых действий, которые,

например, сформировали определенную репутацию предприятия

в глазах потребителей, налаженной дистрибьюторской сети и т. д.

Потенциал организационной культуры применим к организации

как к единому целому. В функциональном отношении организаци-

онная культура помогает решить следующие задачи: координации,

осуществляемой с помощью установленных процедур и правил по-

ведения; мотивации, реализуемой путем разъяснения сотрудникам

предприятия смысла выполняемой работы, профилирования, позво-

ляющего обрести характерное отличие от других предприятий; при-

влечения кадров путем пропагандирования претендентам на рабочие

вакансии преимуществ своего предприятия.

Предприятия обладают устойчивой конкурентоспособностью в слу-

чае, если они последовательно производят продукцию и/или услуги

в соответствии с требованиями покупателей целевого рынка. Дли-

тельное и устойчивое конкурентное преимущество, лежащее в основе

конкурентоспособности, зависит от двух основных факторов: произ-

водимая продукция должна соответствовать требованиям потреби-

теля, а ее производство— быть результатом реализации потенциаль-

ных возможностей предприятия.



В последнее время среди предприятий становится популярным

формирование бренд-стратегии фирмы.

Основные элементы бренда и формирование бренд-стратегии пред-

ставлены на рис. 16.1.3 и 16.1.41.

Патентная чистота продукции отражает степень воплощения в изде-

лии технических решений, не подпадающих под действие патентов,

введенных в стране, на рынке которой запланирован сбыт. Иначе го-

воря, патентная чистота обозначает возможность использования в

данном государстве объекта техники (машины, прибора и т. д.) без

нарушения прав по действующим патентам.

Соответственно патентная чистота— важнейшее нормативное усло-

вие обеспечения конкурентоспособности продукции, так как продук-

ция, не обладающая патентной чистотой, не может законным обра-

зом участвовать в конкурентной борьбе. По законодательству стран

с развитой рыночной экономикой продукция, выпускаемая и реали-

1
Федько В. П. Товарный знак. М.: Приор, 1998.



зуемая предприятием с нарушением чьих-либо исключительных прав,

признается контрафактной и подлежит изъятию из процесса оборо-

та, а к самому предприятию применяются различные санкции и ме-

ры ответственности.

В Российской Федерации патентное законодательство, основу ко-

торого составляет Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., защи-

щает имущественные и связанные с ними личные неимущественные

отношения, возникающие с созданием, правовой охраной и исполь-

зованием объектов промышленной собственности (рис. 16.2.1).

К изобретению относится устройство, вещество, способ, штамм

микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также

применение указанных объектов по новому назначению. Полезная

модель представляет собой конструктивное выполнение средств про-

изводства, предметов потребления, их составных частей. Промыш-

ленный образец — это художественно-конструкторское решение из-

делия, определяющее его внешний вид.

Правовая охрана объектов промышленной собственности осуще-

ствляется на основе документов, удостоверяющих приоритет, автор-

ство, исключительное право использования объекта промышленной

собственности.

К условиям патентоспособности объектов промышленной соб-

ственности относятся:

� по изобретениям: новизна, изобретательский уровень, промыш-

ленная применимость;

� по полезным моделям: новизна и промышленная применимость;



� по промышленным образцам: новизна, оригинальность, промыш-

ленная применимость.

Критерии патентоспособности изобретения представлены на

рис. 16.2.21.

Государственным органом, регулирующим отношения в области

патентной деятельности в Российской Федерации, является Феде-

ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам (Роспатент), которая выполняет следующие функции:

� осуществление единой политики в области охраны объектов про-

мышленной собственности в Российской Федерации;

� прием заявок на объекты промышленной собственности;

� проведение экспертизы по заявкам;

� государственная регистрация;

� выдача патентов;

1
Лещенко В. М. Патентное дело в таблицах и схемах: Правовые аспекты: Справочное

пособие. М.: Приор, 1998.



� публикация официальных сведений;

� разработка патентных правил и разъяснений по применению па-

тентного законодательства.

Процедура получения патента (свидетельства) представлена на

рис. 16.2.3.

Заявка на выдачу патента может подаваться автором, работодате-

лем или их преемником. Заявка содержит: заявление (на русском

языке) о выдаче с указанием автора или лица, на чье имя испрашива-

ется патент (свидетельство), их местожительства и местонахожде-

ния; документ, подтверждающий уплату пошлины или основание

для освобождения от пошлины (или уменьшение ее размера); описа-

ние объекта промышленной собственности (ОПС) и другие доку-

менты, отражающие специфику ОПС.

Роспатент устанавливает приоритет объекта промышленной соб-

ственности:

� по дате поступления заявки в Роспатент;



� по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Париж-

ской конвенции по охране промышленной собственности (конвен-

ционный приоритет), если заявка поступила в Роспатент в тече-

ние 12 месяцев (6 месяцев — для промобразца) с указанной даты,

� по дате поступления дополнительных материалов, оформленных

заявителем в качестве самостоятельной заявки, если их признали

изменившими сущность заявленного решения;

� по дате поступления более ранней заявки того же заявителя, если

заявка, по которой испрашивается приоритет, поступила не позд-

нее шести месяцев (12 месяцев— для изобретения) со дня подачи

более ранней заявки.

Для принятия решения о выдаче патента (свидетельства) прово-

дится экспертиза по истечении двух месяцев с даты поступления за-

явки. В ходе формальной экспертизы проверяются наличие необхо-

димых документов, соблюдение установленных требований; также

проверяется, относится ли заявленное предложение к объектам, ко-

торым предоставляется правовая охрана (кроме «полезной модели»,

для которой свидетельство выдается под ответственность заявителя

без гарантии действительности).

По результатам формальной экспертизы принимается решение

о выдаче свидетельства на полезную модель. По заявкам на изобре-

тения и промышленные образцы далее проводится экспертиза по су-

ществу, которая предполагает:

� дополнительную проверку соблюдения заявителем требований,

предъявляемых к представленным документам;

� установление приоритета, если он испрашивается в соответствии

с принятым порядком;

� проверку соответствия представленного заявителем перечня су-

щественных признаков промышленного образца предъявленным

требованиям;

� проверку дополнительных материалов, если они представлены

заявителем;

� проверку соответствия заявленного промышленного образца (изо-

бретения) условиям патентоспособности.

По результатам экспертизы по существу принимается положи-

тельное решение, если установлено, что заявленное изобретение или

промышленный образец соответствует условиям патентоспособно-



сти. В этом случае сведения о выдаче патента публикуются в офици-

альном бюллетене Роспатента после уплаты заявителем пошлины,

одновременно Роспатент регистрирует и выдает патент лицу, на имя

которого он испрашивается.

В случае отрицательного решения на этапе формальной экспер-

тизы или экспертизы по существу заявитель может подать возраже-

ние в Апелляционную палату Роспатента в течение трех месяцев, ко-

торое должно быть рассмотрено в срок не более четырех месяцев;

при несогласии заявителя с решением Апелляционной палаты он

может в шестимесячный срок обратиться с жалобой в Высшую па-

тентную палату РФ, решение которой является окончательным.

Регистрация объекта промышленной собственности производит-

ся Роспатентом путем включения изобретения в Государственный

реестр изобретений РФ; полезной модели — в Государственный ре-

естр полезных моделей РФ; промышленного образца — в Государст-

венный реестр промышленных образцов РФ.

Законодательством РФ предусмотрена возможность оспарива-

ния патента в течение всего срока действия.Основанием для оспари-

вания патента могут являться:

� несоответствие охраняемого ОПС условиям патентоспособности;

� наличие в формуле изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца совокупности существенных признаков, отсутст-

вующих в первоначальных материалах заявки;

� неправильное указание в патенте автора (авторов) или патенто-

обладателя (патентообладателей).

Возражения по данным основаниям должны быть рассмотрены

Апелляционной палатой Роспатента в месячный срок, а дальнейшее

возражение— Высшей патентной палатой РФ в течение шести меся-

цев с момента принятия решения Апелляционной палатой.

При признании патента полностью недействительным в процессе

его оспаривания осуществляется досрочное прекращение действия

патента. Кроме того, долгосрочное прекращение действия патента

может быть проведено по заявлению патентообладателя, а также при

неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента

в силе.

Патентообладателю принадлежит исключительное право на ис-

пользование охраняемых патентом изобретения, полезной модели

или промышленного образца по своему усмотрению, если такое ис-



пользование не нарушает право других патентообладателей, причем

патент и право на его получение переходят по наследству.

Патентообладатель может уступить полученный патент другому

лицу по договору, который регистрируется в Роспатенте.

Лицензионный договор представляет собой соглашение, по кото-

рому патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право

на использование охраняемого ОПС другому лицу (лицензиату), обя-

занному вносить патентообладателю платежи и осуществлять иные

действия согласно данному договору.

Различают следующие виды лицензионных договоров:

1) исключительная лицензия, при которой лицензиату передается

исключительное право на использование объекта промышленной

собственности в пределах, предусмотренных договором; за ли-

цензиаром сохраняются права на использование объекта в части,

не передаваемой лицензиату;

2) неисключительная лицензия, при которой лицензиар сохраняет

за собой все права, подтвержденные патентом, в том числе и на

предоставление лицензий третьим лицам. Лицензиар получает

право на использование объекта;

3) открытая лицензия предусматривает следующие действия:

� патентообладатель может подать в Роспатент заявление о пре-

доставлении любому лицу права на использование объекта

промышленной собственности;

� заявление отзыву не подлежит;

� пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%

с года, следующего за годом опубликования сведения о таком

заявлении Роспатента;

� лицо, получающее открытую лицензию, обязано заключить

с патентообладателем договор о платежах.

Правительство РФ оставляет за собой право в интересах нацио-

нальной безопасности разрешить использование ОПС без согласия

патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации. Кро-

ме того, при использовании или недостаточном использовании па-

тентообладателем изобретения или промышленного образца в тече-

ние черырех лет (полезной модели — в течение трех лет) с даты

выдачи патента любое лицо в случае отказа патентообладателя от

заключения лицензионного договора может обратиться в Высшую



патентную палату РФ с ходатайством о предоставлении ему прину-

дительной неисключительной лицензии.

Законом признается нарушением исключительного права па-

тентообладателя:

� несанкционированное изготовление, применение, ввод, предло-

жение к продаже, продажа, иное введение в хозоборот или хране-

ние с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобре-

тение, полезную модель, промышленный образец;

� применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или

введение в хозоборот либо хранение с этой целью продукта, изго-

товленного непосредственно способом, охраняемым патентом на

изобретение.

Не признается нарушением исключительного права патен-

тообладателя:

� применение средств, содержащих ОПС, защищенные патентами,

в конструкции или эксплуатации транспортных средств других

стран при условии, что указанные средства находятся на террито-

рии РФ временно или случайно используются для нужд транс-

портного средства; транспортные средства принадлежат лицам

стран, предоставляющих такие же права владельцам транспорт-

ных средств РФ;

� проведение научно-исследовательских работ над средством, со-

держащим ОПС, защищенный патентом;

� применение указанных средств при чрезвычайных обстоятельст-

вах с последующей выплатой патентообладателю соразмерной

компенсации;

� применение указанных средств в личных целях без получения до-

хода;

� применение указанных средств, если эти средства введены в хо-

зяйственный оборот законным путем.

Споры, связанные с патентованием, рассматривают суды, арбит-

ражный и третейские суды.Присвоение авторства, принуждение к со-

авторству, незаконное разглашение сведений об ОПС влекут за собой

уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Принятие патентного законодательства и его реализация в Рос-

сии имеют большое значение для создания и защиты конкурентных

преимуществ предприятий и повышения конкурентоспособности



выпускаемой ими продукции на внутреннем рынке. Для обеспече-

ния конкурентоспособности экспортной продукции необходимо так-

же развитие сотрудничества с другими государствами в области пра-

вовой охраны промышленной собственности.

Международное сотрудничество в этой области получило широ-

кое внедрение, начало которому было положено Парижской конвен-

цией по охране промышленной собственности 1883 г. (с последую-

щими изменениями). Во второй половине ХХ в. были созданы как

универсальные международные патентные учреждения (Междуна-

родный союз патентной кооперации, образованный Договором о па-

тентной кооперации 1970 г.), так и международные региональные

организации в области охраны ОПС. Так, эффективная региональ-

ная патентная интеграция осуществлена в Западной Европе; она про-

ходила на фоне гармонизации национальных патентных систем пу-

тем унификации патентного права.

Основу европейской патентной системы составляют две патент-

ные конвенции: Конвенция о выдаче европейских патентов (Евро-

пейская патентная конвенция), принятая в 1973 г. в Мюнхене, и Кон-

венция о европейском патенте для Общего рынка (Конвенция о па-

тенте Сообщества), принятая в 1975 г. в Люксембурге и названная

впоследствии (1985 г.) Соглашением о патенте Сообщества.

Процессы патентной интеграции получили распространение и в

странах СНГ, образовавших Евразийскую патентную систему. Офи-

циальное подписание Евразийской патентной конвенции странами

СНГ состоялось в Москве в 1994 г. В России в 1995 г. принятФеде-

ральный закон «О ратификации Евразийской патентной конвенции».

Евразийская патентная конвенция формирует межгосударственную

систему охраны изобретений на основе единого патента, действующе-

го на территории всех договаривающихся государств, ратифициро-

вавших Конвенцию или присоединившихся к ней. Евразийская па-

тентная конвенция открыта для присоединения любых государств —

членов ООН, связанных также Парижской конвенцией и Договором о

патентной кооперации, что значительно расширяет ее влияние в мире.

Для выполнения административных задач Конвенция учредила

Евразийскую патентную организацию. Эта организация имеет Адми-

нистративный совет, в котором каждое государство-участник пред-

ставлено своим полномочным представителем, и Евразийское па-

тентное ведомство, выполняющее все административные функции

организации и являющееся ее секретариатом.



С вступлением в силу Евразийской патентной конвенции на тер-

ритории государств-участников сформировано единое патентное про-

странство, обеспечивающее:

� упрощение и удешевление процедуры получения охранного доку-

мента, действующего во всех государствах — участниках Конвен-

ции;

� получение надежных евразийских патентов как следствие обяза-

тельной проверочной экспертизы евразийских заявок;

� гармонизацию охраны прав патентовладельцев в пределах едино-

го патентного пространства на основе Конвенции и принятых для

ее применения других нормативных актов.

Товарные знаки являются обозначениями для обеспечения отличий

товаров разных производителей. В соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ товарный знак (ТЗ) — это средство индивидуализации

продукции. К нему очень близок знак обслуживания (ЗО), который

представляет собой средство индивидуализации выполняемых работ

и услуг (ст. 138 ГК РФ).

В условиях конкуренции ТЗ (ЗО) выполняют ряд функций, ока-

зывающих непосредственное воздействие на конкурентоспособность

товара (рис. 16.3.1). Эти функции проявляются как у производителя,

так и потребителя: у производителя — в направлении выделения то-

вара среди однородных возможностей более эффективной рекламы,

обеспечении гарантий качества товара для потребителя, что отража-

ется на увеличении объема продаж и получаемой прибыли; у потре-

бителя — в указании на качество товара и на источник происхожде-

ния, что способствует защите прав потребителя и стимулированию

спроса на эти товары, так как среди однородных товаров, сходных по

цене и качеству, потребитель, как правило, предпочитает товары с

известными ТЗ (например, ручки «Parker», спортивные товары фирм

Addidas, Reebok и т. п.).

Широкая известность фирм и авторитет их ТЗ привлекают раз-

личного рода фальсификаторов, которые подделывают ТЗ, тем са-

мым угрожая деловой репутации и благосостоянию этих фирм, так

как продукция фальсификаторов, как правило, значительно уступа-



ет по качеству. В связи с этим государство в развитых странах с ры-

ночной экономикой осуществляет правовую охрану ТЗ.

При разработке товарных знаков большое значение имеет изуче-

ние классификационных признаков информационного обеспечения

символов, характеризующих образ объектов и формирующих товар-

ный знак (рис. 16.3.2)1, а также знание законодательства в обла-

сти создания, регистрации, правовой охраны и использования ТЗ

(рис. 16.3.3).

В РоссийскойФедерации отношения, возникающие в связи с со-

зданием, регистрацией, правовой охраной и использованием ТЗ, ре-

гулируются следующими законодательно-правовыми актами:

� ГК РФ;

� Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-

нованиях мест происхождения товаров»;

� Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах»;

1
Федько В. П. Товарный знак. М.: Приор, 1998.



� Уголовным кодексом РФ;

� международными соглашениями и конвенциями, в которых участ-

вует Россия;

� подзаконными актами, принятыми в развитие законодательства.

Кроме ТЗ и ЗО законодательством РФ определено понятие на-

именования места происхождения товара (НМПТ), т. е. название

страны, населенного пункта, местности или другого географического

объекта, используемого для обозначения товара, особые свойства ко-

торого исключительно или главным образом определяются харак-

терными для данного географического объекта природными усло-

виями или людскими факторами одновременно (например, «Гжель»,

«Хохлома» и т. п.).

В соответствии с российским законодательством правовая охрана

ТЗ (ЗО и НМПТ) предоставляется на основании государственной

регистрации.Следует отметить, что товарный знак должен регистри-

роваться не только в своей стране, но и в странах, куда намечается

экспорт. В противном случае этот товарный знак может оказаться за-

регистрированным в стране экспорта другим физическим или юри-

дическим лицом. Соответственно ввоз и продажа продукции с этим



товарным знаком будут считаться в стране экспорта незаконными

и могут повлечь за собой судебные иски.



В Российской Федерации государственная регистрация ТЗ про-

водится в патентном ведомстве России. Порядок регистрации пред-

ставлен на рис. 16.3.4.

Заявка на регистрацию ТЗ подается юридическим или физиче-

ским лицом самостоятельно либо через патентного поверенного. За-

явка содержит:

� заявление о регистрации ТЗ;

� заявляемое обозначение и его описание;

� перечень товаров (вид товара), для которых испрашивается реги-

страция;

� описание особых свойств товара.

К заявке должны прилагаться документ об уплате пошлины, устав

коллективного знака (при подаче заявки на коллективный знак).

Роспатент устанавливает приоритет ТЗ на основании:

� даты поступления заявки в Роспатент;

� даты подачи первой заявки в государстве — участнике Париж-

ской конвенции по охране промышленной собственности (кон-



венционный приоритет), если заявка в патентное ведомство РФ

поступила в течение шести месяцев с указанной даты;

� даты начала открытого показа экспоната на международных вы-

ставках в государствах — участниках Парижской конвенции (вы-

ставочный приоритет), если заявка в Роспатент поступила в тече-

ние шести месяцев с указанной даты;

� даты международной регистрации ТЗ в соответствии с междуна-

родными договорами РФ.

Важный этап регистрации ТЗ — проведение экспертизы ТЗ, кото-

рая делится на предварительную экспертизу и экспертизу заявлен-

ного обозначения.

Предварительная экспертиза проводится в месячный срок с даты

поступления заявки, содержит проверку содержания заявки и нали-

чия необходимых к ней документов; по результатам этой экспертизы

заявка принимается к рассмотрению и устанавливается приоритет

ТЗ либо отказывается в ее рассмотрении.

Экспертиза заявленного обозначения содержит проверку требова-

ний к словесным, изобразительным, объемным и другим обозначе-

ниям, которые могут представлять заявленный ТЗ.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы сло-

весные, изобразительные, объемные обозначения и их комбинации,

а также звуковые товарные знаки.

Словесные товарные знаки. К словесным обозначениям, кото-

рые могут регистрироваться как товарные знаки, относятся слова,

сочетания букв, имеющих словесный характер, словосочетания, пред-

ложения (например, «Sony», «Jeep» и др.).

Изобразительные товарные знаки. К изобразительным обозна-

чениям, которые могут регистрироваться как товарные знаки, отно-

сятся изображения живых существ, предметов, природных и иных

объектов, а также фигуры любых форм, композиций линий, пятен,

фигур на плоскости (например, товарный знак автомобильной ком-

пании «Ягуар»).

Объемные товарные знаки. К объемным изображениям, регист-

рируемым как товарные знаки, относятся трехмерные объекты, ком-

бинации линий и фигур (например, оригинальные флаконы духов,

емкости для спиртных напитков, форма самого изделия).

Комбинированные товарные знаки. К комбинированным изо-

бражениям, регистрируемым как товарные знаки, относятся сочета-



ния элементов разного характера: изобразительных, словесных, объ-

емных и т. д. (например, товарный знак «Mercedes Benz»).

Звуковые товарные знаки. В качестве звукового товарного зна-

ка могут быть зарегистрированы мелодия, различные шумы и зву-

ки. Возможно сочетание звукового фона со словесным элементом

(например, как товарный знак была зарегистрирована мелодия, зву-

чащая перед объявлениями в международном аэропортуШереметь-

ево-2).

Регистрируя за рубежом товарные знаки, необходимо обращать

внимание на их благозвучность, смысл перевода товарного знака на

иностранный язык, национальные особенности восприятия той или

иной информации, связанной с товарным знаком.

В российском законодательстве определены основания для отказа

в регистрации ТЗ. К абсолютным основаниям для отказа относятся:

1) товарные знаки, состоящие только из обозначений:

� не обладающих различительной способностью;

� представляющих собой государственные гербы, флаги, эмб-

лемы, сокращенные и полные наименования международных

межправительственных организаций; официальные контроль-

ные, гарантийные и пробирные клейма, печати; награды и дру-

гие знаки отличия или сходных с ними по степени смещения

(данные обозначения могут быть включены в ТЗ, если имеется

согласие соответствующего компетентного органа или их вла-

дельца);

� вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров

определенного вида1;

� являющихся общепринятыми символами и терминами;

1
Данные обозначения могут быть включены в ТЗ, если они не занимают в нем доми-

нирующего положения.



� указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначе-

ние, ценность товаров, а также на место и время их производ-

ства или сбыта;

2) товарные знаки или их элементы, состоящие из обозначений, яв-

ляющихся ложными или способными ввести в заблуждение по-

требителя относительно товара и его изготовителя;

3) товарные знаки и их элементы, состоящие из обозначений, проти-

воречащих общественным интересам, принципам морали.

Иными основаниями для отказа в регистрации ТЗ могут быть:

1) ТЗ, состоящие из обозначений, тождественных или сходных по

степени смещения:

� с ТЗ, ранее зарегистрированными или заявленными на регист-

рацию в Российской Федерации на имя другого лица в отно-

шении однородных товаров;

� с ТЗ других лиц, охраняемых без регистрации в силу междуна-

родных договоров РФ;

� с НМПТ, кроме случаев, когда они включены как неохраняе-

мый объект в ТЗ, регистрируемый лицом, имеющим право на

НМПТ;

� с сертификационными знаками, зарегистрированными в уста-

новленном порядке;

2) ТЗ, состоящие из обозначений, воспроизводящих известные на

территории РФ фирменные наименования, принадлежащие дру-

гим лицам, получившим ранее это право;

3) промышленные образцы, права на которые имеют в Российской

Федерации другие лица;

4) названия известных в РоссийскойФедерации произведений нау-

ки, литературы, искусства, их персонажи, цитаты без согласия ав-

тора или его правопреемников;

5) фамилии, имена, псевдонимы, портреты, факсимиле известных

людей без их согласия (согласия наследников, компетентных ор-

ганов).

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации

ТЗ либо об отказе в регистрации. Регистрация ТЗ проводится в Го-

сударственном реестре ТЗ и ЗО в Российской Федерации в течение

месяца с даты получения документа об уплате пошлины.



В случае несогласия заявителя с решением предварительной экс-

пертизы или решением экспертизы заявленного обозначения он впра-

ве в течение трех месяцев с даты получения решения подать возраже-

ние в Апелляционную палату Роспатента, которое рассматривается

в течение четырех месяцев с даты поступления.

При несогласии с решением Апелляционной палаты заявитель

в течение шести месяцев может обратиться с жалобой в Высшую па-

тентную палату РФ, решение которой будет окончательным.

Владелец ТЗ имеет исключительное право пользования и распоря-

жения ТЗ. Защита гражданских прав от незаконного его использова-

ния осуществляется путем требования прекращения нарушения или

взыскания причиненных убытков, публикации судебного решения

для восстановления деловой репутации потерпевшего, удаления с то-

вара или его упаковки незаконно используемого ТЗ или обозначения.

Нарушением прав владельца признаются несанкционированное

изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа

и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью

ТЗ или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сход-

ного с ним до степени смещения, в отношении однородных товаров.

Прекращение действия свидетельства на ТЗ происходит при про-

срочке уплаты пошлины на подачу заявления о продлении срока

действия свидетельства на ТЗ или просрочке представления доку-

ментов на продление срока свыше шести месяцев.

Владелец ТЗ имеет право продавать лицензию на использование

ТЗ другому физическому или юридическому лицу. Эта операция но-

сит название франчайзинга (franchising).

Франчайзинг может осуществляться в различных формах:

� товарный франчайзинг представляет собой распределительную

систему для сбыта товаров, при которой франчайзер (владелец

ТЗ) продает свою продукцию исключительно или главным обра-

зом избранным франчайзиатам (покупателям лицензии на ТЗ);

� деловой франчайзинг предусматривает выдачу лицензии на то-

варный знак и способ ведения розничной торговли товарами или

услугами с использованием соответствующего ноу-хау; при этом

франчайзинг работает исключительно в системе франчайзера,

и от него требуется принятие ТЗ, являющегося предметом фран-

чайзинга в качестве исключительного или преобладающего;

� лицензии на изготовление, сочетающей лицензионное изготовле-

ние продукции и франчайзы на ТЗ;



� региональный франчайзинг— это договор, при котором в том или

ином регионе франчайзер заключает договор лишь с одним фран-

чайзиатом, наделяя его эксклюзивными правами. Вариантом ре-

гионального франчайзинга является «комплексный франчайзинг»

(business format franchising), который включает не только переда-

чу права пользования товарным знаком и технологией, но и обес-

печение финансирования производства, снабжения сырьем, обу-

чение персонала и т. д.

Франчайзинг способствует повышению конкурентоспособности

фирм, давая возможность молодым компаниям развиваться за счет

использования технологий и товарных знаков известных фирм, что

обеспечивает конкурентоспособность их продукции.

В условиях рыночной экономики товарный знак является доро-

гостоящим активом компании. К основным методам оценки товар-

ных знаков, используемым в международной практике, относятся:

1) оценка по себестоимости, когда предприятие разрабатывает, реги-

стрирует ТЗ и учитывает его по себестоимости в составе немате-

риальных активов;

2) оценка по рыночной стоимости применяется при:

� определении и изменении размера вклада в уставный капитал;

� уступке ТЗ его владельцем другому юридическому или физи-

ческому лицу;

� расчете стоимости лицензионных договоров о предоставлении

права на использование ТЗ;

� определении целесообразности предоставления государствен-

ными и коммерческими банками, трастовыми компаниями,

страховыми компаниями, инвесторами кредитов под залог не-

движимости или под право ареста других активов (в том числе

нематериальных, включающих ТЗ) должника в случае неупла-

ты долга или просроченной задолженности;

� определении убытков, понесенных владельцами ТЗ в резуль-

тате незаконного использования последнего нарушителем;

� принятии директивными органами решений о банкротстве.

При расчете рыночной стоимости ТЗ учитываются следующие

факторы: рыночная новизна ТЗ и ее динамика; состояние и прогноз

расширения рынков сбыта товаров и услуг, маркируемых ТЗ; изме-

нение соотношения цен на продукцию фирмы — владельца ТЗ и цен



на однородную продукцию фирм-конкурентов; наличие и сроки ре-

гистрации ТЗ в странах экспорта (патентно-правовая ситуация);

наличие однородной продукции (собственного производства, кон-

курентов); устойчивость платежеспособного спроса на продукцию

фирм (в динамике) и др.

Для оценки рыночной стоимости ТЗ важно его выделение из об-

щей оценки фирменного стиля и гудвилла (good will) предприятия.

Фирменный стиль представляет собой систему, состоящую из

фирменного блока (ТЗ; логотип — оригинальное начертание полно-

го или сокращенного наименования фирмы; поясняющие надписи —

страна или наименование места происхождения товара, почтовый

адрес, телефон, факс фирмы); фирменного лозунга (коммерческое

или техническое кредо фирмы); фирменного цвета, фирменного ком-

плекта шрифтов, фирменных полиграфических констант (формат,

способ верстки текста и иллюстраций, их стиль).

Гудвилл определяется как превышение покупной цены предпри-

ятия, проданного по рыночной цене, в соответствии с балансо-

вой стоимостью всех его активов. За рубежом товарные знаки могут

включаться в гудвилл при продаже предприятий. Однако если про-

дается предприятие, имеющее всемирно известный товарный знак,

стоимость этого товарного знака выделяется и оценивается отдельно

от стоимости гудвилла.

В табл. 16.3.1 приведена оценка стоимости 20 самых дорогих тор-

говых марок мира.



Маркировка ТЗ имеет свои особенности. Она производится либо

самой компанией, владеющей ТЗ, либо фирмой в рамках лицензион-

ного соглашения, франчайзинга.

Во избежание незаконного присвоения ТЗ часто на товарах при-

сутствует предупредительная маркировка: ® — «Reg d» — для заре-

гистрированных ТЗ. Может быть также дано более полное сообще-

ние о регистрации (например, в США — «Registered in US Patent

office», «Reg US Pat off» или «Registered Trade Mark»).

Кроме товарных знаков производителя (лицензиара) применя-

ется маркировка товаров товарными знаками торговых домов. Как

правило, такую маркировку употребляют для недорогих товаров до-

машнего обихода, тогда как для более дорогих и качественных това-

ров применяют маркировку ТЗ изготовителя и ТЗ торгового дома.

В современной практике существует ряд методов оценки стоимости

торговых марок. Под стоимостью торговой марки подразумевается

объективная и обоснованная плата за передачу ее в собственность

или аренду на определенный срок.

1
Параграф написан в соавторстве с д. э. н., доцентом А. А. Алексеевым.



Оценка стоимости торговых марок базируется на следующих

принципах:

1) доказанность количественных параметров, используемых в ис-

числении стоимости торговой марки, формальными нормативны-

ми (бухгалтерскими, юридическими) документами;

2) объективность используемого в расчете стоимости экономико-

математического принципа соотнесения параметров; т. е. метод

должен быть объективен как по экономико-математической логи-

ке (формуле исчисления), так и по составу переменных, в этой

логике связанных.

В мировой и российской практике сделок на рынке торговых ма-

рок используются три метода оценки стоимости:

1) метод «освобождения от роялти» (the relief from royalty method);

2) метод «преимущество в прибыли» (premium profit);

3) метод «стоимость создания» (earnings basis).

Эти методы являются обоснованием (в том числе для налоговых

и контрольных органов Российской Федерации) для заключения

коммерческой сделки по продаже или аренде торговой марки

Метод «освобождения от роялти» (или «доходный метод»)

предполагает, что оцениваемый объект, торговая марка, не принад-

лежит истинному владельцу, а предоставлен ему на лицензионной

основе за определенные процентные отчисления от выручки— роял-

ти. Делается допущение, что торговой маркой владеет третья сторо-

на, и следовательно, истинный владелец должен платить роялти за

право использования. В силу того что патент на самом деле является

собственностью его истинного владельца, ему не нужно платить ро-

ялти; отсюда название метода — «освобождение от роялти».

Для установления размера роялти определяется «разумный про-

цент отчислений», который можно было бы обосновать путем анали-

за рынка или исследования затрат. В мировой практике размер роял-

ти колеблется в пределах от 3 до 10% от выручки за продукцию или

услуги, произведенные и проданные с использованием торговой мар-

ки. Затем делается прогноз относительно объема продаж, по которому

ожидается выплата роялти. Если рассматривается новый вид про-

дукции, то необходим прогноз объемов продаж на каждый год в тече-

ние всего срока ожидаемых платежей (при продаже 5–10 лет). Сле-

дующий шаг состоит в математическом вычислении ожидаемых



выплат роялти путем расчета процентных отчислений от прогнозно-

го объема продаж. Из прибыли от роялти следует вычесть все расхо-

ды, связанные с поддержанием торговой марки (организационные,

экономические, административные издержки, затраты на маркетинг,

на поддержку патента и т. п.). Размер роялти капитализируется, и по-

лученная величина принимается за стоимость актива — торговой

марки. Вышеописанная логика метода может быть сведена к формуле:

СTM = ([ ] )Q CST

T

� �� � , (15)

где CTM — стоимость торговой марки; Q — общий объем продаж про-

дукта, на который наложена торговая марка; � — размер роялти;

CST — расходы, связанные с поддержанием торговой марки; Т — пе-

риод прогноза и капитализации значений Q и CST.

Приведенная логика уравнения (15) подразумевает, что стои-

мость торговой марки — это капитализированная форма дохода, по-

лученного от прогнозного значения «дополнительного дохода, при-

обретаемого за счет торговой марки» за вычетом издержек на ее

поддержание. Расчет стоимости торговой марки «Олимпия» (владе-

лец — компания «ТУР сервис», Санкт-Петербург) методом «освобо-

ждения от роялти» представлен в табл. 16.4.1.



Другой подход формализован в методе «преимущество в при-

были». Метод построен на определении полученного предприятием

преимущества в прибыли, которое возникает в результате обладания

торговой маркой. Под преимуществом в прибыли понимается обу-

словленная оцениваемым нематериальным активом (торговой мар-

кой) дополнительная прибыль до налогообложения, которую полу-

чает предприятие, реализующее свою продукцию, по сравнению с

предприятиями, производящими аналогичную продукцию, но не об-

ладающими торговой маркой.

Данный метод также называют сравнительным. При отсутствии

продукции — аналога для определения преимущества может быть

взята за основу прибыль, полученная предприятием от реализации

данного типа продукции до и после появления торговой марки. За-

тем количественное выражение этого преимущества капитализиру-

ется, и результат является оценкой стоимости торговой марки. Логи-

ку метода можно выразить через следующее функциональное соот-

ношение:

СTM = ( ),P PTM B

T

�� (16)

где PTM — прибыль, получаемая от продажи продукции при наложе-

нии на нее торговой марки; PB — базовая прибыль, получаемая от

продукта до периода введения торговой марки или конкурентным

аналогом без торговой марки.

Данный метод носит сравнительный характер для конкретных

рыночных условий, что обусловливает объективность выражаемой

им оценки рыночной стоимости торговой марки.

Метод «стоимость создания» основан на определении стоимо-

сти создания, разработки и выведения на рынок торговой марки.Ме-

тод рекомендован к применению в отношении объектов интеллекту-

альной собственности, для которых нет сформировавшегося рынка

и которые не могут быть оценены непосредственным образом (нема-

териальные активы: торговые марки, изобретения, научно-исследо-

вательские, проектно-технологические разработки, специализиро-

ванные адресные списки и др.). За оценку стоимости принимается

сумма затрат, необходимых для создания актива, с учетом «разум-

ной» прибыли на инвестированный в создание актива капитал.

Следует иметь в виду, что если вклад нематериального актива

в прибыль предприятия не превышает затрат на его создание, то пре-



имущество, обусловленное использованием данного типа актива, от-

сутствует. Реализация нематериального актива должна обеспечить

определенную выгоду предприятию, именно поэтому данный реко-

мендуется применять «не ко всем ситуациям», а тогда, когда нет воз-

можности применить другие методы оценки. Рассмотрим экономи-

ко-математическую логику метода, определяющую стоимость торго-

вой марки:

СTM = PTM
t

T

� , (17)

где PTMt — сумма финансирования инновации торговой марки на

период времени замера t; PTM
t

T

� — кумулятивная сумма инноваци-

онных затрат на периоде капитализации Т.

Логика данного метода выстроена по «компенсационному» ме-

ханизму в отношении инновационных (инвестиционных) издержек

предприятия по формированию торговой марки на рынке, и в силу

этого она (логика) «прозрачна» для потенциального покупателя тор-

говой марки. В качестве еще одного достоинства метода следует, по-

жалуй, назвать и кумулятивность расчета затрат на инновацию. Если

капитализация других показателей (прибыли, выручки и т. п.), как

уже было отмечено, не очевидна, то в случае «издержек процесса ин-

новации» (РТМ) она «понятна» по качественной и количественной

составляющим.

Продиктованная авторами метода осторожность в его примене-

нии оправданна. Структура затрат (РТМ) конкретного предприятия

уникальна по своей форме образования, а соответственно не всегда

очевидна для покупателя. Вопрос о признании стоимости торговой

марки, вычисленной на основе данного метода, упирается в эффек-

тивность реализации инвестиций в инновацию торговой марки.

И именно эту переменную следует рассматривать как не очевидную

для потенциального покупателя торговой марки. Для компенсации

неоднозначности восприятия покупателем торговой марки в выра-

жении стоимости часто применяют показатель затрат на «продвиже-

ние» торговой марки, преобразуя выражение (17) к виду:

СTM = C
Pt

T

� , (18)

где CPt— кумулятивные затраты на «продвижение» торговой марки

в инновационном периоде.



Но в существующей практике величина, полученная по расчетам

уравнения (18), часто вызывающая согласие «покупателя», не устраи-

вает «продавца» торговой марки, поскольку не учитывает всех осталь-

ных издержек инновационного периода, отнесенных на торговую

марку, и в итоге значительно ниже величины суммы финансирова-

ния инновации торговой марки, рассчитываемой по уравнению (17).

Приведенный анализ методов позволяет судить о наличии внут-

ренней экономико-математической логики во всех методах, реали-

зующих оценку внешней стоимости торговой марки, а также о нали-

чии адекватного аппарата переменных. Выбор одного из трех пред-

ложенных методов следует осуществлять, опираясь на конкретную

ситуацию купли-продажи торговой марки. Как правило, в реальных

ситуациях оценки используют все три расчетных метода, сопостав-

ляя полученные значения стоимости уже на уровне локального экс-

перта (оценщика). Например, в табл. 16.4.2 представлены оценки

стоимости российских торговых марок, выполненные компанией

«Интербренд Русконсалтинг»; данные свидетельствуют о том, что

в практике расчетов применяются все три описанных выше подхода.



Наряду с представленными методами оценки стоимости торго-

вых марок используются и другие. Так, с 1999 г. консалтинговая

компания Interbrand (США, Нью-Йорк) начала публиковать рейтин-

ги стоимости первых 75 мировых торговых марок (табл. 16.3.1). «Де-

тали метода оценки остаются коммерческой тайной, но ранжирова-

ние, проводимое Interbrand, признано наиболее адекватным практи-

чески во всех развитых странах. Главным ноу-хау Interbrand стала

формула для вычисления коэффициентной величины («засекречен-

ный множитель»), которая, будучи умножена на усредненную по

трем последним годам прибыль фирмы, выражает стоимость торго-

вой марки. Известно, что «засекреченный множитель» (объект ноу-

хау Interbrand) отражает так называемую силу торговой марки и за-

висит от рыночной доли, устойчивости объемов продаж, продолжи-

тельности деловой и рекламной активности, стабильности продукто-

вой категории и даже от правовой поддержки:

СTM = P A� , (19)

где СTM — стоимость торговой марки ($млн); P — усредненная по

трем последним годам прибыль фирмы; А— коэффициент: «засекре-

ченный множитель», объект ноу-хау Interbrand.

Многие специалисты ставят под сомнение практическую значи-

мость рейтинговых оценок Interbrand. Более того, известные в эконо-

мической практике случаи заключения сделок в отношении торго-

вых марок, входящих в рейтинг компании Interbrand, показывают

значительное отличие цены сделки от цены в рейтинге.Причина это-

го — в отсутствии объективности для покупателя оценки торговой

марки посредством «засекреченного множителя» Interbrand.

Методическое решение компании Interbrand не применяется

в практике оценки стоимости торговых марок. Удел данного мето-

да — «имиджевый рейтинг» известности торговых марок, аналогич-



ный присуждению «Оскара» кинофильмам1. Описание подхода ком-

пании Interbrand скорее демонстрирует востребованность такой ин-

формации предприятиями, владельцами торговых марок2.

� Товарные знаки

� Торговые марки

� Патенты

� Авторское право

� Коммерческие секреты

� Деловая репутация предприятия (good will)

� Функциональные компетенции

� Организационная культура

Какие виды нематериальных ресурсов вы знаете и как они влияют на

конкурентоспособность предприятия?

Что понимается под брендом, каковы его составляющие элементы?

Что понимается под патентной чистотой и патентоспособностью про-

дукции?

Назовите основные функции товарного знака.

Охарактеризуйте роль франчайзинга в формировании конкурент-

ных преимуществ предприятия.

Назовите наиболее распространенные методы оценки торговых ма-

рок и раскройте их содержание.

1
Этот рейтинг не свидетельствует о кассовых сборах фильма (прибыльности), а де-

монстрирует отношение владельцев мероприятия «Оскар» к фильму в соответствии

с выдвинутыми ими же критериями.
2

АакерД. и др.Создание бренда без использования традиционных СМИ //Маркетинг

и маркетинговые исследования в России. 2000. № 5.



Штриховое кодирование — важное направление обеспечения конку-

рентоспособности товара. Под штриховым кодированием следует

понимать технологию автоматической идентификации и сбора дан-

ных, основанную на предоставлении информации по определенным

правилам в виде напечатанных формализованных комбинаций эле-

ментов установленной формы, размера, цвета, отражающей способ-

ности и ориентации для последующего оптического считывания и

преобразования в форму, необходимую для ее автоматического вво-

да в вычислительную машину.

Таким образом, использование штрихового кодирования дает воз-

можность автоматизации процесса ввода и обработки информации

о продукции (товаре) в ЭВМ для последующего быстрого решения

задач, связанных с фиксацией факта поступления, получения, от-

грузки, продажи, передачи на последующие этапы продукции (товара).

Штриховое кодирование влияет на конкурентоспособность това-

ра в следующих направлениях:

1) наличие штрихового кода у товара может рассматриваться как

нормативное условие конкурентоспособности товара; так, с 1 ян-

варя 1995 г. наличие штрихового кода рассматривается как обяза-

тельное условие поставки товаров на рынки стран ЕС;

2) наличие штриховых кодов на упаковках дает возможность орга-

низовать эффективный контроль за прохождением товаров, начи-

ная с упаковочной линии у изготовителей и заканчивая складом

магазина; это оказывает большое влияние на сокращение логи-

стических издержек;



3) с помощью штриховых кодов контролируется качество продук-

ции; в процессе выходного контроля качества на предприятии код

считывается и подтверждается прием продукции или отказ от

нее; соответственно бракованные изделия направляются на пере-

работку, а изделия соответствующего качества — на реализацию;

4) штриховые коды обеспечивают точный учет складируемых и от-

гружаемых товаров; штриховые коды наносятся не только на упа-

ковку товаров, но и на контейнеры, их содержащие, что облегчает

складирование; при поступлении заказов от покупателей произ-

водится считывание кодов, их сопоставление с заказами и оформ-

ление накладных;

5) применение штриховых кодов позволяет повысить скорость и куль-

туру обслуживания покупателей;

6) использование штрихового кодирования способствует организа-

ции эффективного проведения маркетинговых исследований то-

варов, так как позволяет вести автоматизированный учет их про-

изводства и продажи.

Система штрихового кодирования включает в себя три компо-

нента:

1) собственно штриховой код;

2) устройство считывания (декодирования) штриховых кодов;

3) вычислительное устройство (компьютер).

Штриховой код— это последовательность расположенных по пра-

вилам определенной символики темных (штрихов) и светлых (про-

белов) прямоугольных элементов различной ширины, которая обес-

печивает представление символов данных в машиночитаемом виде.

Данными могут быть как буквы и цифры, так и специальные графи-

ческие и управляющие символы, используемые в программных и тех-

нических средствах обработки и передачи информации.



Штриховые коды наносятся на упаковке, этикетке или на ярлы-

ках, сопровождающих товары. Штриховые коды считываются скане-

рами, которые воспринимают штрихи, пробелы и их сочетания, деко-

дируют штриховой код в цифровой с помощью микропроцессорных

устройств и осуществляют ввод информации о товаре в ЭВМ.

Технология штрихового кодирования в общем виде включает сле-

дующие операции:

� идентификация объекта путем присвоения ему цифрового, бук-

венного и буквенно-цифрового кода;

� представление кода в виде штрихов с использованием определен-

ной символики;

� нанесение штриховых кодов на физические носители (товар, та-

ру, упаковку, этикетки, документы);

� считывание штриховых кодов;

� декодирование штриховых кодов в машинные представления циф-

ровых, буквенных и буквенно-цифровых данных и передача их

в компьютер.

Выполнение указанных операций возможно на основе стандарт-

ных правил, норм и требований, обеспечивающих их полную совмес-

тимость. Мировая практика развития стандартизации в области ав-

томатической идентификации и штрихового кодирования показыва-

ет, что стандарты (рекомендации), как правило, разрабатываются



Международной ассоциацией производителей технологий автомати-

ческой идентификации (АIМ), Международной ассоциацией товар-

ной нумерации продукции (EAN/UPC) (рис. 17.1.1), отраслевыми

ассоциациями производителей и потребителей продукции (услуг),

на основе этих стандартов разрабатываются международные, регио-

нальные и национальные стандарты, регламентирующие штриховое

кодирование.

В мире существуют различные системы штрихового кодирования.

Наибольшее распространение получила Европейская система коди-

рования (ЕАN) и Универсальный товарный код США (UPC).

Код UPC (Universal Product Code) — универсальный товарный

код, утвержден в США в качестве промышленного стандарта в 1973 г.

Первоначально это был 12-разрядный код (11 из них информаци-

онные, 1 — контрольный). Он предназначался прежде всего для

маркировки товаров, продаваемых в продовольственных магазинах

самообслуживания, затем его применение было распространено на

товары, продаваемые в других магазинах. Впоследствии были стан-

дартизированы версии кода UPC иной разрядности: в 1976 г. утверж-

дено дополнение к основной 12-разрядной версии хода (версии А)

для маркировки периодических изданий книг, в 1978 г. была утверж-

дена версия В для потенциальной маркировки непродовольственных

товаров, требующих машиночитаемого кодирования данных боль-

шего числа разрядов.

Растущий интерес к кодуUPC за пределами США и Канады при-

вел к утверждению в Европе в 1976 г. в качестве стандарта для марки-

ровки товаров широкого потребления штрихового кода EAN, разра-

ботанного Международной ассоциацией EAN (European Article Num-

bering), находящейся в Брюсселе. Код EAN представляет собой 13-

или 8-разрядный цифровой код, представляющий сочетание штри-

хов и пробелов разной ширины. При этом самый узкий штрих или

пробел принимается за единицу толщины (модуль). Другие штрихи

и пробелы составляют два и три модуля, т. е. две или три толщины

самого узкого штриха или пробела. Каждая цифра (разряд) кода

EAN представляет собой сочетание двух штрихов и двух пробелов.

На рис. 17.2.1 представлена структура кода EAN-13. Цифровой

13-разрядный код товара включает код страны, предприятие, кото-



рое произвело товар, код предприятия — изготовителя товара, код

самого товара и контрольное число.

Код (диапазон кодов) страны выдается каждой стране (банку

данных о товарах) Международной ассоциацией EAN централизо-

ванно и закрепляется за ней. В табл. 17.2.1 представлены коды и диа-

пазоны кодов некоторых стран. Как видно из таблицы, диапазон ко-

дов имеют, например, США и Канада (00–09), Франция (30–37),

Германия (40–44) и др.

Некоторым странам предоставлена возможность детализировать

двухразрядный код страны на третьем разряде (например, код Рос-

сии — 46, может быть детализирован в третьем разряде в диапазоне

460–469). Ряду стран выделены трехразрядные коды: Греции — 520,

Кипру — 529, Португалии — 560 и др.

Следующие пять цифр штрихового кода обозначают код изгото-

вителя товара, который присваивает централизованно националь-

ный орган страны, занимающийся вопросами штрихового кодирова-

ния, конкретному предприятию-изготовителю.

Последующие пять цифр кода представляют код товара, который

присваивает ему предприятие-изготовитель. Последняя (13-я) цифра

является контрольным числом и используется для проверки пра-

вильности считывания штрихового вида сканером по алгоритму EAN.

В начале и конце штрихового кода имеются удлиненные краевые

штрихи, которые указывают на границы считывания кода сканером;

центральные удлиненные штрихи, в свою очередь, введены для об-

легчения визуальной проверки полноты записи кода.



Код EAN-8 — укороченная модификация кода EAN-13, предна-

значенная для товаров, имеющих небольшие размеры, где площадь

печати ограничена. Как правило, код EAN-8 включает код страны,

код изготовителя, контрольное число. В некоторых странах в него

входят код страны, код товара и контрольное число (например,

вФинляндии). Существуют определенные правила размещения штри-

ховых кодов на упаковке товара:

� на каждой упаковке ставится один код EAN;

� обычно код размещают на задней стороне упаковки в правом ниж-

нем углу на расстоянии не менее 20 мм от краев;

� на изогнутых поверхностях коды могут располагаться вертикально;

� код на упаковке печатают черным, синим, темно-зеленым или

темно-коричневым цветом; красный, светло-коричневый и жел-

тый цвета не применяют, так как оптическое считывающее устрой-

ство их не различает;

� штриховой код печатается на светлом фоне без рисунков, текста

и перфораций.



Первоначально задуманный как европейская международная аль-

тернатива внедренному в 1970-х гг. в сфере производства и торговли

США и Канады штриховому коду UPC, штриховой код EAN посте-

пенно вышел за пределы Европы и распространяется практически по

всему миру. В настоящее время этот код — наиболее широко приме-

няемый для машиночитаемой маркировки. Членами Международной

ассоциации кодирования товаров EAN являются 80 стран Европы,

Азии, Африки и Латинской Америки, а также Австралия и Новая

Зеландия. В Европе к ведущим странам в области практического при-

менения штрихового кода EAN (по количеству маркируемых продо-

вольственных товаров) относятся: Великобритания, Франция, Гер-

мания, Италия,Швейцария, Испания, Бельгия, Люксембург, Нидер-

ланды, Австрия, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия. Россия

является членом EAN, и ее интересы в этой организации представля-

ет Внешнеэкономическая ассоциация автоматической идентифика-

цииЮНИСКАН. Последняя выдает российским предприятиям ко-

ды (регистрационные номера), ведет соответствующий банк данных,

разрабатывает и внедряет методики по использованию кодов EAN.

Правительством РФ принята и поддерживается государственная

программа, предусматривающая внедрение системы штрихового ко-

дирования в торговле, банковском деле, на транспорте, в медицине,

в сельском хозяйстве и других сферах экономики. В соответствии

с программой осуществляются:

� разработка и производство технических средств для написания

и считывания штриховых кодов;

� разработка нормативных документов по системе штрихового ко-

дирования с учетом международных требований.

Реализация технологии штрихового кодирования осуществляется

с применением большого числа различных устройств, которые мож-

но разделить на четыре группы:

1) устройства для нанесения штриховых кодов;

2) устройства для считывания штриховых кодов;

3) устройства для сбора и накопления данных;

4) устройства для передачи данных.

Необходимо отметить, что деление на указанные группы доста-

точно условно, так как многие устройства обеспечивают выполнение

нескольких операций (например, электронные торговые весы могут



обеспечивать взвешивание товара, печатание этикетки с нанесением

на нее штрихового кода, ввод информации с клавиатуры, накопление

данных и передачу их по сети).

Ответственность за правильность использования штриховых ко-

дов лежит на производителе товара. При использовании штриховых

кодов производитель обязан своевременно информировать своих

торговых партнеров о номере производимого товара и о последую-

щих изменениях в нем. Предварительное извещение составляется

в письменной форме и направляется торговому партнеру, который

должен его получить не позднее трех недель до поставки самого то-

вара. В предварительном извещении содержатся не только регистра-

ционный номер товара, но и полные сведения о нем, включающие

полное название товара и его цену, конкретные потребительские ха-

рактеристики товара. Кроме того, может быть дополнительно указа-

но полное название предприятия-изготовителя, его почтовый адрес,

средства связи, номер счета и др. Вся эта информация предназначе-

на для занесения торгующей организацией в ЭВМ и формирования

банка данных о продаваемых товарах.

Маркировка — комплекс сведений в виде текста, отдельных графи-

ческих, цветовых символов (условных обозначений) и их комбина-

ций, наносимых в зависимости от конкретных условий непосредст-

венно на изделие, упаковку (тару), ярлык (бирку) или этикетку с

целью информирования потребителей о свойствах предлагаемых им

товаров.

В условиях рыночной экономики выделяют следующие основные

виды маркировки:

1) потребительская маркировка;

2) маркировка знаками соответствия;

3) маркировка знаками-премиями или знаками-наградами;

4) экологическая маркировка;

5) предупредительная маркировка.

Потребительская маркировка применяется для конкретных

видов продукции. Общие требования к маркировке товаров устанав-

ливаются в законодательных актах страны. Например, в России тре-

бования к маркировке пищевых продуктов законодательно установ-



лены Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав по-

требителей», федеральными законами «О качестве и безопасности

пищевых продуктов», «О техническом регулировании», «О товар-

ных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхожде-

ния товаров», «О рекламе», «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» и др.

Маркировка знаками соответствия применяется при необхо-

димости информировать потребителя, что товар соответствует уста-

новленным требованиям.

К этому виду маркировки следует отнести маркировку товаров

знаками соответствия при проведении обязательной сертификации

на безопасность продукции для здоровья, жизни и имущества людей.

Подобные знаки соответствия присваиваются органами по сер-

тификации или другими организациями, компетентными в области

оценки и контроля качества продукции. Например, распространен-

ным знаком этой группы в Германии является знак «GS» («проверено

на безопасность»), удостоверяющий безопасность продукции в соот-

ветствии с германскими нормами. В Российской Федерации также

установлена обязательность маркировки знаками соответствия про-



дукции, прошедшей сертификацию и имеющей сертификат соответ-

ствия (рис. 17.3.1).

В странах ЕС в качестве единого знака соответствия принят знак

«СЕ», представленный на рис. 17.3.2. Этот знак подтверждает соот-

ветствие продукта всем обязательным предписаниям ЕС по безопас-

ности (например, основным требованиям директив ЕС). Директивы

ЕС устанавливают объемы оценки или строгость оценки, которые

необходимо заложить в основу процедуры оценки соответствия.

Оценивание, аккредитация и сертификация основываются на ев-

ропейских нормах серии DIN EN 45000. Процедура оценки соответ-

ствия европейским нормам может проводиться как производителями

продукции, так как и организациями, уполномоченными ЕС. В по-

следнем случае знак дополняется эмблемой организации, проводив-

шей оценку соответствии.

Маркировка знаками-премиями или знаками-наградами.Мно-

гие государства мира стремятся поощрять фирмы и организации сво-

ей страны, добивающиеся значительных успехов в экспорте товаров

и услуг и/или содействии экспорту национальных товаров, и выде-

лять их среди остальных компаний. Как правило, это осуществляет-

ся путем присуждения фирме специально учрежденного приза-пре-

мии за достижение в экспорте, что подтверждается специальным

документом, выдаваемым компетентным государственным или об-



щественным органом.При этом существуют специальные знаки-пре-

мии, знаки-награды (эмблемы), которыми фирма-лауреат может в

течение определенного времени маркировать свою продукцию, а так-

же помещать этот знак на своих рекламных или деловых материалах.

Примерами подобных наград являются: в Дании — премия Короля

Фредерика IX за достижения в экспорте, в Великобритании — коро-

левская награда за экспортные достижения, в США— президентские

«Е» и «Е Star» за выдающиеся успехи в экспорте.

Экологическая маркировка.Основными задачами экомаркиров-

ки являются:

� защита потребителя от экологически вредной продукции;



� выделение экологически безвредных изделий из всей совокупно-

сти промышленной продукции;

� стимулирование производства и применения экологичной про-

дукции;

� пропаганда мероприятий по охране окружающей среды.

Знаки экомаркировки условно можно разделить на следующие

группы:

1) знаки, отражающие безвредность для экологии изделий в целом

и их отдельных свойств; эти знаки могут применяться для обозна-

чения предметов и устройств, используемых для сбережения при-

роды, а также в качестве экологических символов; наиболее из-

вестные из них: в Скандинавских странах— знак «Белый лебедь»,

в Германии — знак «Голубой ангел»; кроме того, значительная

часть знаков этой группы — знаки, обозначающие выполнение

требований, направленных на сохранение озонового слоя вокруг

Земли; их центральным элементом обычно является изображение

земного шара;

2) знаки, призывающие к охране окружающей среды; к этой группе

относятся знаки, содержащие надписи с призывами не сорить, не

загрязнять окружающую среду, сдавать соответствующие виды

упаковки для вторичной переработки;

3) знаки, применяемые для обозначения предметов, поддающихся

вторичной обработке, и продукции, полученной в результате пе-

реработки вторичного сырья; самым распространенным знаком

этой группы, которым в основном маркируются товары, посту-

пающие из Германии, является «Grune Punkt», применяемый для

предотвращения загрязнения окружающей среды бытовыми от-

ходами и для поддержки их вторичной переработки; в США ши-

роко распространена маркировка специальными знаками това-

ров, полученных из вторичного сырья, например бумаги;

4) знаки, отображающие опасность предметов для человека и окру-

жающей среды; например, по правилам, введенным вФинляндии

в 1991 г., в морских перевозках специальным знаком маркируют-

ся опасные для флоры и фауны вещества; для идентификации

опасности предметов для человека и окружающей среды в стра-

нах Европы разработаны соответствующие знаки, характеризую-

щие виды опасности, вредного воздействия и защиты от них.



Экомаркировка проводится на международном и национальном

уровне. На международном уровне система экомаркировки создана

в рамках ЕС, ее основные положения установлены Советом ЕС в

1992 г. Эта система не распространяется на пищевые продукты, на-

питки и лекарственные препараты. Экомаркировка также не нано-

сится на вещества и препараты, признанные опасными в соответствии

с директивами ЕС№ 67/548 и 86/379, изделия, в процессе производ-

ства которых может оказываться вредное воздействие на людей

и окружающую среду.

Экомаркировка должна включать установленный ЕС знак, кото-

рый может быть зеленым, голубым или нанесенным черным цветом

на белый или белым цветом на черный фон.

Решение о присвоении экомаркировки принимается компетент-

ными органами стран — членов ЕС, которые предварительно прово-

дят оценку экологичности изделия кандидата. Расходы, связанные

с процедурами оценки, и специальный сбор за использование зна-

ка экомаркировки оплачивает сторона — соискатель экомаркировки.

В случае положительного решения право использования экомарки-

ровки оформляется в виде контракта, заключаемого с каждым соис-

кателем.

Предупредительная маркировка имеет большое значение для

обеспечения безопасности продукции для потребителя и включает:

� маркировку по безопасному обращению с товарами;

� маркировку, обозначающую меры предосторожности при обра-

ботке текстильных изделий;

� маркировку консервированной продукции с целью ее безопасно-

го употребления;

� маркировку грузов манипуляционными знаками с целью их без-

опасной транспортировки;

� маркировку как средство защиты исключительных прав.

Маркировка по безопасному обращению с товарами предусматри-

вает наличие на производственных и потребительских упаковках то-

варов этикеток с указанием видов и степени опасности, мер предосто-

рожности и средств защиты, действий первой помощи при пораже-

ниях (например «взрывоопасно», вредно», «ядовито» и др.).

В РоссийскойФедерации маркировка опасных грузов должна со-

ответствовать ГОСТ 19433-88. Предупредительная маркировка этих



грузов обеспечивается поставщиком, который несет ответственность

за ее качество и достоверность информации, приводимой в марки-

ровке. В соответствии с ГОСТ 19433-88 маркировка должна вклю-

чать следующую информацию:

� наименование вещества;

� серийный номер и классификационный шифр вещества;

� сигнальное слово, используемое для привлечения внимания поль-

зователя («опасно», «осторожно» и т. д.);

� символы, соответствующие видам опасности, присущим веществу;

� описание опасности, представляемой веществом, пути проникно-

вения и возможные последствия от его воздействия на человека

и окружающую среду;

� меры предосторожности и средства защиты, необходимые для без-

опасного обращения с веществом;

� меры первой помощи, отражающие симптомы поражения вещест-

вом;

� юридический адрес и другие данные (телефон, факс и т. д.) по-

ставщика;

� обозначение партии продукции;

� количество вещества, находящегося в маркируемом контейнере.

В мире широкое распространение получила маркировка, обозна-

чающая меры предосторожности при обработке текстильных изде-

лий. Символы для этой маркировки установлены Международным

стандартом ИСО/ТК 38 «Текстиль». Символы определены в отно-

шении некоторых процессов обработки текстильных изделий (стир-

ка, химическая чистка, утюжка и т. п.).

Маркировка консервированной продукции (мясной, рыбной, мо-

лочной, плодоовощной и др.) проводится посредством нанесения

соответствующей информации на литографическую или бумажную

этикетку. На этикетке могут указываться реквизиты предприятия-

изготовителя, наименование консервов, масса нетто, вид норматив-

ной документации, требованиям которой соответствует качество

продукции. Кроме того, приводятся информационные данные о пи-

щевой и энергетической ценности консервов, сроках и условиях хра-

нения и др. Эта информация может быть представлена методом

рельефного маркирования (или обозначена несмываемой краской)

на крышке (донышке) банки.



Маркировка грузов манипуляционными знаками приводится в це-

лях безопасной транспортировки товаров.Манипуляционные знаки

представляют собой графическое изображение условий обращения

с грузом, центра тяжести, места захвата погрузчиком и стропами.

Маркировка как средство защиты исключительных прав включает:

© — знак охраны авторского права;

(P) — знак охраны смежных прав;

[T] — уведомление об исключительном праве на использование то-

пологии;

(R) — маркировка зарегистрированного товарного знака.

� Штриховое кодирование

� Штриховой код

� Маркировка

Что понимается под системой штрихового кодирования и какие эле-

менты она включает?

Назовите основные системы штрихового кодирования.

Какие операции включает технология штрихового кодирования?

Какими признаками обладают коды UPC и EAN?

Назовите основные виды маркировки и раскройте их содержание.
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