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Лекция 1 
ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТОВАРОВ 
 

ПЛАН 
 

1. Товароведение как научная дисциплина и ее взаимосвязь с дру-
гими науками 

2. История развития товароведения 
3. Цели, задачи и состав дисциплины. Товары промышленного 
назначения 

4. Потребительские свойства товаров 
 

1 Товароведение как научная дисциплина  
и ее взаимосвязь с другими науками 

 
Товароведение — это наука о товаре, как предмете торгов-

ли. Термин «товароведение» происходит от слов: «товар» и «ве-

дать» и обозначает совокупность знаний о товаре, его свойствах, 

качестве и ассортименте. 

Продукция — материальный или нематериальный результат 

деятельности, предназначенный для удовлетворения реальных или 

потенциальных потребностей. 

Товар — материальная продукция, обладающая способно-

стью удовлетворять конкретные потребности человека и предна-

значенная для купли-продажи. 

Товар как продукт труда имеет двойственный характер. Он 

характеризуется: 

- во-первых, меновой стоимостью, выражением которой является 

цена; 
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- во-вторых, потребительной стоимостью, т.е. способностью удов-

летворять какую либо конкретную человеческую потребность.  

Предметом товароведения является товар и его потреби-

тельная стоимость. Потребительная стоимость товара прояв-

ляется при его потреблении в соответствии с назначением и слу-

жит мерой его полезности. Только потребительная стоимость де-

лает продукцию товаром, т.к. обладает способностью удовлетво-

рять конкретные потребности человека.  

Потребительная стоимость присуща всем товарам, создан-

ным для обмена. В зависимости от характера потребления она 

может быть индивидуальной и общественной. 

И н д и в и д у а л ь н о й  называют потребительную стои-

мость товара, произведенного для личного пользования; она опре-

деляется естественными свойствами товара. 

О б щ е с т в е н н а я  потребительная стоимость зависит 

не только от материально-вещественной стороны, но и от соци-

ально-экономической, т.е. от уровня и характера требований, ко-

торые общество предъявляет к товару. Например, с изменением 

общественных потребностей потребительная стоимость товара мо-

жет снижаться, даже если его естественные свойства неизменны. 

Говоря, что товар морально стареет. 

Потребительная стоимость неразрывно связана с категорией 

качества. Качество товара — это мера потребительной стоимости, 

мера полезности товара. Качество свидетельствует о степень удов-
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летворения потребностей. Товары, более полно удовлетворяющие 

потребностям человека, обладают более высоким качеством. 

Товароведение базируется на следующих принципах, кото-

рым должен удовлетворять товар. Это эффективность, безопасность, 

совместимость, взаимозаменяемость и возможность систематизации. 

Эффективность — достижение оптимального результата при 

производстве, упаковке, хранении, реализации и потреблении (экс-

плуатации) товаров. 

Безопасность — отсутствие недопустимого риска нанесения 

товаром ущерба здоровью, жизни и имуществу людей. 

Совместимость — пригодность товаров и услуг к совмест-

ному использованию, не вызывающему нежелательных взаимо-

действий. 

Взаимозаменяемость — пригодность одного товара для ис-

пользования взамен другого товара для выполнения одних и тех же 

функций. 

Систематизация — установление определенной последова-

тельности взаимосвязанных между собой товаров. 

Товар характеризуется такими основополагающими показате-

лями, как ассортиментный, качественный, количественный и стоимо-

стной. Первые три показателя связаны с реальными потребностями 

человека и в совокупности определяют потребительную стоимость 

товара.  

Ассортиментный показатель товаров — отличительные 

видовые свойства товаров, определяющие их функциональное и 
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(или) социальное назначение. Показатель объединяет группу, под-

группу, вид, разновидность, наименование, торговую марку и отде-

ляет один вид или наименование товара от другого. 

Качественный показатель товаров — внутривидовые по-

требительские свойства, удовлетворяющие разнообразные по-

требности (важнейшие свойства безопасность и экологичность). 

Качественный показатель является решающим для потребитель-

ских предпочтений. 

Количественный показатель товаров — внутривидовые 

свойства, выраженные через физические величины и единицы их 

измерения. При этом допустимые отклонения по массе или объе-

му, регламентируются нормативными документами. Недопусти-

мые отклонения от установленных количественных показателей 

товара, в том числе, по объему или массе упаковки, служат осно-

ванием для запрета реализации или уценки товара. 

Стоимостные характеристики товара не относятся к товаро-

ведным, изучаются экономическими дисциплинами и в данном кур-

се не рассматриваются. 

В товароведении общеприняты две группы методов позна-

ния: методы научного познания и практические методы.  

Методы научного познания подразделяют на эксперимен-

тальные и аналитические. 

К э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  методам относят измери-

тельные методы (физические, физико-химические, химические, 

биологические) и органолептические (вкус, запах, цвет и т.п.). К 
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а н а л и т и ч е с к и м  методам относят методы управления на-

учным познанием (анализ, диагностика, прогнозирование, про-

граммирование, планирование) и методы систематизации (иден-

тификация, классификация, обобщение, кодирование). 

К практическим методам относят метод оценки качества и 

технологические методы, которые включают упаковку, маркиров-

ку и хранение.  

Товароведение предусматривает широкое использование 

сведений и положений различных научных дисциплин. 

Философия вооружает товароведение диалектическим ме-

тодом познания потребительной стоимости и качества товаров.  

Макро- и микроэкономика позволяют познать товар как 

экономическую категорию, место и роль товара в механизме ры-

ночных отношений, раскрывают природу спроса и предложения 

товара на рынке, порядок формирования цен на товары.  

Маркетинг позволяет определить эффективные пути про-

движения товара на рынке от изготовителя до конечного потреби-

теля для получения устойчивого уровня прибыли с учетом иссле-

дования качества товаров, их потребительских свойств, емкости 

рынка и наличия конкурентов. 

Химия, физика, биология, математика используются при 

исследовании свойств товара, разработке методов определения 

показателей качества. Так, химические методы применяют при 

изучении состава сырья и исходных материалов и их влияния на 

потребительские свойства, при исследовании влияния химически 
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агрессивных сред на свойства товара, что помогает управлять 

процессами изготовления, хранения и потребления товаров. Ис-

пользуя новейшие методы и приборы, физика позволяет изучать в 

товароведении механические, электрические, термические и дру-

гие физические свойства товаров. Знания в области биологии по-

зволяют исследовать процессы и изменения в товарах органиче-

ского состава под влиянием микроорганизмов. 

Технические и технологические дисциплины (технологии 

отраслей промышленности, производящих товары, материалове-

дение) позволяют изучать формирование свойств товара, причины 

появления в товарах дефектов и пути их устранения. 

Смежные специальные торговые дисциплины (управление 

и организация торговли, финансы, статистика торговли и др.) обо-

гащают товароведение знаниями в области организационных, со-

циально-экономических и правовых вопросов. 

 
2 История развития товароведения 

 
Товароведение как направление исследовательской деятель-

ности человека зародилось в начале XVI в., в условиях перехода 

от кустарного к промышленному производству многих товаров, 

расширения обмена и возникновения международной торговли. В 

развитии товароведения можно выделить три этапа: товароведно-

описательный, товароведно-технологический и товароведно-

формирующий. 
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Товароведно-описательный этап (середина XVI – начало 

XVIII в.в.). Совершенствование производства привело к расшире-

нию номенклатуры товаров, а связи с зарубежными странами спо-

собствовали появлению «заморской» продукции. В этот период 

времени возникла необходимость в описании и сопоставлении това-

ров, например, «Торговая книга» (1575 г., Россия), в которой «опи-

саны всяких земель товары различные». Она содержала характери-

стику внешних признаков экспортно-импортных товаров, рекомен-

дации по их использованию и хранению. К этому же времени отно-

сится выход в свет книги профессора Геттингенского университета 

Бекмана «Введение в товароведение, или Учение о важнейших ино-

странных товарах» (1774 г.). На этом этапе товары описывались, как 

правило, в алфавитном порядке без определенной систематизации. 

Товароведно-технологический этап (начало XVIII –

середина XX в.в.). На этом этапе товароведение переходит от описа-

ния товаров к исследованию свойств товаров и влиянию на эти 

свойства технологии изготовления. Развитие товарного обращения в 

этот период вызвало необходимость подготовки квалифицирован-

ных специалистов в области товароведения. Их стали готовить спе-

циальные учебные заведения, где товароведение преподавалось как 

самостоятельная дисциплина. В России первым таким заведением 

было Московское коммерческое училище, открытое в 1772 г. В 

1906 г. был издан фундаментальный учебник «Руководство по това-

роведению с необходимыми сведениями из технологии», написан-

ный профессорами Московского коммерческого института П.П. 
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Петровым и М.Я. Никитинским, ставшим наиболее значительным 

трудом на этом этапе развития товароведения. 

Товароведно-формирующий этап. Этот этап, протекающий в 

настоящее время, характеризуется интернационализацией промыш-

ленности, расширением международной торговли и требует систе-

матизации знаний о товаре, четкой автоматизированной классифи-

кации товаров, их потребительских свойств, обеспечения их соот-

ветствия международным стандартам, прогнозирования ассорти-

мента, разработки новых требований к качеству и нормативов пока-

зателей качества, разработки рациональных способов транспортиро-

вания и обеспечения сохранности товаров. 

Товароведение как научная дисциплина получило мировое 

признание. Научные труды ученых-товароведов Н.А. Архангельско-

го, М.Е. Сергеева, Н.И. Егоркина и др. стали достойным вкладом в 

развитие отечественного товароведения. 

 
3 Цели, задачи и состав дисциплины.  
Товары производственного назначения 

 
Цель товароведения — изучение потребительской стоимо-

сти товара и изменений его потребительских свойств на всех эта-

пах товародвижения. 

Для решения этой цели товароведение как наука и учебная 

дисциплина должно решать следующие основные задачи: 

- определение основных характеристик, составляющих потреби-

тельские свойства товара; 
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- формулирование принципов и методов изучения характеристик 

товара; 

- классификация товара; 

- изучение свойств и ассортимента товара; 

- изучение области применения товара и их взаимозаменяемости;  

- определение основных направлений, достижений и перспектив 

научно-технического прогресса в области производства и ис-

пользования материальных ресурсов; 

- изучение условий и правил упаковки, маркировки, кодирования, 

хранения и перевозки продукции; 

- обеспечение качества и количества при поставках товара; 

- установление причин товарных потерь на этапах товародвиже-

ния; 

- информационное обеспечение товародвижения от изготовителя 

до потребителя при маркетинговых исследованиях рынка.  

Товароведение — комплексная наука и дисциплина, изучаю-

щая потребительные стоимости товара, принципы его классифика-

ции, стандартизацию и сертификацию товарной продукции, законо-

мерности формирования ассортимента товара и его структуру, фак-

торы, обусловливающие конкурентоспособность и качество товара, 

способы контроля и оценки качества, условия сохранения товара 

при его транспортировке и хранении.  

Товароведение как дисциплина состоит из двух основных раз-

делов: теоретические основы товароведения и частное товароведение. 

Первый раздел включает в себя основополагающие т е о р е т и -
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ч е с к и е о с н о в ы т о в а р о в е д е н и я , а второй —

ч а с т н о е  т о в а р о в е д е н и е  — описывает характери-

стики конкретных групп товаров и классификацию товаров на ас-

сортиментные группы, анализирует состояние перспектив разви-

тия соответствующих сегментов рынка. 

Все товары по сфере реализации подразделяются на товары 

народного потребления и товары производственного назначения. 

Товары народного потребления (ТНП) — это товары, 

предназначенные для продажи населению с целью личного, се-

мейного или домашнего использования, не связанного с предпри-

нимательской деятельностью (непродовольственные, пищевые, 

табачные изделия). Торговля ТНП — это розничная торговля. 

Товары производственного назначения (ТПН) — это то-

вары, предназначенные для продажи субъектам хозяйственной 

деятельности (СХД) и индивидуальным предпринимателям с це-

лью их использования в хозяйственной деятельности (технологи-

ческое оборудование, строительно-дорожная техника, транспорт-

ные машины общего пользования, топливно-сырьевые товары и 

т.п.). ТПН продаются в системе оптовой торговли с последующей 

их перепродажей или профессиональным использованием. 

В рамках программы данного курса в разделе «Частное то-

вароведение» рассматриваются только товары производственного 

назначения. 

В ТПН выделяют средства производства — совокупность 

вещественных элементов, которые используются в процессе про-
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изводства. В зависимости от выполняемой роли в производстве 

они подразделяются на средства труда и предметы труда. 

С р е д с т в а  т р у д а — это машины, станки, оборудо-

вание. Средства труда переносят свою стоимость на готовую про-

дукцию по частям, постепенно изнашиваясь. 

П р е д м е т ы  т р у д а — это сырье, основные материа-

лы (материальная основа продукции), вспомогательные материа-

лы. Предметы труда переносят свою стоимость на готовую про-

дукцию сразу в течение одного производственного цикла. 

Товароведение промышленного сырья и материалов изучает 

металлы, металлопродукцию, продукцию химической промыш-

ленности, энергоносители, строительные материалы и др. 

ТПН подразделяются по степени переработки на сырье, ма-

териалы, изделия, продукты, расходные изделия. 

Сырье — это продукция, предназначенная для дальнейшей 

переработки, результатом которой не является изделие. Сырье 

подразделяется на природное и химическое. П р и р о д н о е  

с ы р ь е — это добытые и предназначенные для дальнейшей пе-

реработки продукты природы. Х и м и ч е с к о е  с ы р ь е — это 

результат производства, подлежащий переработке в материалы 

или в топливо. 

Материалы — это продукция, предназначенная для произ-

водства изделий (например, слябы для производства стальных 

плит) или других материалов (например, передельный чугун для 

производства стали). 
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Изделие — это единица промышленной продукции, которая 

может исчисляться в штуках или экземплярах. К изделиям отно-

сятся также незавершенные предметы, заготовки. Изделия бывают 

неремонтируемые (например, кирпичи, лампочки) и ремонтируе-

мые. Выделяют следующие виды изделий: детали, сборочные 

единицы, комплексы, комплекты. 

В зависимости от наличия или отсутствия в изделиях со-

ставных частей их называют специфицированными, состоящими 

из двух или более составных частей, и неспецифицированными 

(например, детали). 

Д е т а л ь — это изделие, изготовленное из однородного по 

наименованию или марке материала без применения сборочных 

операций. Эти изделия могут быть подвергнуты нанесению по-

крытия или изготовлены с применением сварки, пайки, склейки, 

сшивки (например, винт, подвергнутый хромированию). 

С б о р о ч н а я  е д и н и ц а — это изделие, составные 

части которого соединяются сборочными операциями (свинчива-

ние, сочленение, клепка, сварка, пайка, опрессовка, развальцовка, 

склеивание, сшивка, укладка). К сборочным единицам также от-

носятся: 

1. Изделия, для которых предусмотрена разборка их на составные 

части для удобства хранения и транспортирования. 

2. Совокупность сборочных единиц, имеющих общее функцио-

нальное назначение, которые устанавливаются в другой сбо-

рочной единице, например, электрооборудование автомобиля. 
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3. Совокупность сборочных единиц или деталей, имеющих общее 

функциональное назначение, совместно уложенных в укладоч-

ные средства, которые используются вместе с уложенными в 

них изделиями. 

К о м п л е к с — это два или более специфицированных из-

делия, не соединенных сборочными операциями, но предназна-

ченных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных 

функций. Каждое из изделий, входящих в комплекс, служит для 

выполнения одной или нескольких основных функций, установ-

ленных для всего комплекса, например, комплекс АТС. 

К о м п л е к т — это набор изделий, имеющих общее экс-

плуатационное назначение вспомогательного характера, напри-

мер, комплект запасных частей. К комплектам также относят сбо-

рочную единицу или деталь, поставляемую вместе с набором дру-

гих сборочных единиц или деталей, например осциллограф в ком-

плекте с запасными частями, монтажным инструментом, сменны-

ми частями. 

Продукты — это продукция, являющаяся результатом тру-

да, но не изделием, и предназначенная для потребления, а не для 

эксплуатации, например, цемент, удобрения. 

Расходные изделия — образцы промышленной продукции, 

количество которых измеряется в единицах длины, объема или 

массы и выпускаются в стандартной промышленной упаковке, 

повреждение которой может затруднить их использование, на-

пример, баллоны с газами. 
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4 Потребительские свойства товаров 
 

Потребительские свойства — это объективные особенно-

сти товара, проявляющиеся в процессе его потребления и обеспе-

чивающие удовлетворение конкретных потребностей человека. 

Потребительские свойства формируют полезность товара как по-

требительной стоимости. 

Все потребительские свойства можно разделить на две 

группы, характеризующие товар, во-первых, по природе потреб-

ления; во-вторых, по характеру влияния на потребительскую стои-

мость. 

По природе потребления различаются следующие группы 

потребительских свойств: физические, химические, физико-

химические и биологические. 

К физическим свойствам относятся механические (проч-

ность, твердость, усталость и др.), теплофизические (теплоем-

кость, теплопроводность, огнестойкость, термостойкость, терми-

ческое расширение и др.), оптические (цвет, блеск, прозрачность, 

лучепреломляемость и др.), акустические (тембр, высота звука, 

звуковое давление и др.), электрические (электропроводность, ве-

личина силы тока и напряжения, мощность и др.) и общие физиче-

ские свойства (масса, плотность, пористость). 

Химические свойства характеризуют отношение товаров к 

действию различных химических веществ и агрессивных сред (во-

достойкость, кислотостойкость, щелочестойкость, отношение к 
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действию органических растворителей, света, погодных условий и 

др.). 

Физико-химические свойства объединяют свойства, прояв-

ление которых сопровождается физическими и химическими яв-

лениями одновременно (сорбционные свойства, т.е. способность 

поглощать и выделять газы, воду и растворенные в ней вещества, 

адгезионные свойства, т.е. свойства слипания или склеивания, 

свойства проницаемости — воздухо-, паро-, водо- и пылепрони-

цаемость). 

Биологические свойства характеризуют устойчивость това-

ров к действию микроорганизмов (бактерий, плесневых грибков, 

дрожжей), насекомых (моли, тараканов и пр.) и грызунов (мышей, 

крыс).  

По характеру влияния на потребительную стоимость 

выделяют функциональные, эргономические, эстетические свой-

ства товара, а также его надежность и безопасность. 

Функциональные свойства обеспечивают выполнение това-

ром своих функций в соответствии с назначением. При оценке ка-

чества товара эти свойства являются наиболее весомыми. Функ-

циональные свойства имеют три группы показателей: совершенст-

во выполнения основной функции, универсальность применения и 

совершенство выполнения вспомогательных операций.  

С о в е р ш е н с т в о  в ы п о л н е н и я  о с н о в н о й  

ф у н к ц и и  характеризует полезный эффект потребления, сте-

пень удовлетворения конкретной потребности при использовании 
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товара потребителем по назначению, например, максимальная 

скорость автомобиля. 

У н и в е р с а л ь н о с т ь  п р и м е н е н и я  характери-

зует широту диапазона условий и возможностей использования 

товара по назначению и наличие у него дополнительных функций, 

полезных для потребителя, например, для электродрелей —

возможность применения сменных насадок для заточки инстру-

мента, для шлифовки древесины и т.п. 

С о в е р ш е н с т в о  в ы п о л н е н и я в с п о м о г а -

т е л ь н ы х  о п е р а ц и й  характеризует особенности исполь-

зования товара при подготовке к эксплуатации, при обслужива-

нии, хранении и ремонте, например, у электронагревательных 

приборов — время нагрева до заданной температуры после вклю-

чения в электросеть. 

Эргономические свойства обеспечивают удобство и ком-

форт при пользовании товаром, создают оптимальные условия для 

человека в процессе труда и отдыха, снижают утомляемость, по-

вышают производительность труда. Эти свойства проявляются в 

системе «человек–изделие» в процессе потребления товара. Эрго-

номические свойства делятся на следующие группы: гигиениче-

ские, антропометрические, физиологические, психофизиологиче-

ские, психологические свойства. 

Г и г и е н и ч е с к и е  свойства обеспечивают оптималь-

ные условия для функционирования человеческого организма при 

пользовании товаром (поддержание оптимальных режимов темпе-
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ратуры, влажности воздуха, освещенности, вентилируемости, до-

пустимых уровней шума, вибрации и излучений, напряженности 

магнитного, электрического и электромагнитного полей). К этой 

группе свойств относятся также загрязняемость и очищаемость 

изделий. Данные свойства зависят от природы материала, харак-

тера поверхности изделия, шероховатости, пористости, электри-

зуемости, а также от его конструкции и формы. 

А н т р о п о м е т р и ч е с к и е  свойства характеризуют 

соответствие товара размерам, форме и распределению массы тела 

человека и отдельных его частей. Они характеризуются тремя по-

казателями соответствия изделия: размерам тела человека, форме 

тела человека, распределению массы тела. Эти свойства важны 

для одежды, обуви, инструментальных товаров, мебели. 

Ф и з и о л о г и ч е с к и е  свойства обеспечивают соответ-

ствие товара биомеханическим свойствам человека, к которым 

относятся его силовые, скоростные и энергетические возможно-

сти. Данные свойства характеризуются соответствием изделия си-

ловым, скоростным и энергетическим возможностям потребителя. 

Например, форма, размеры и масса предметов одежды и обуви не 

должны вызывать усталости и неудобств при ходьбе, беге, затруд-

нять движения человека. 

П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е  свойства обеспечива-

ют соответствие товара особенностям органов чувств человека. К 

показателям этих свойств относится соответствие зрительным, 
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слуховым, вкусовым, обонятельным и осязательным возможно-

стям человека. 

П с и х о л о г и ч е с к и е  свойства характеризуют соот-

ветствие товара особенностям восприятия памяти и мышления 

человека, а также уровню его образования и привычкам. Эти свой-

ства определяют два показателя: соответствие товара возможно-

стям человека по восприятию, переработке и хранению информа-

ции и соответствие товара закрепленным и вновь формируемым 

навыкам человека, например, завинчивание винтов и шурупов в 

направлении движения часовой стрелки. 

Эстетические свойства обеспечивают удовлетворение ду-

ховных потребностей человека, и в первую очередь потребности в 

прекрасном. Эти свойства определяют общественную значимость, 

целесообразность и техническое совершенство товара в чувствен-

но воспринимаемых признаках его внешнего вида (форма, цвет, 

декор, рисунок, отделка). 

Показатели эстетических свойств делятся на четыре группы: 

информационная выразительность, рациональность формы, цело-

стность композиции и совершенство производственного исполне-

ния и стабильность товарного вида. 

И н ф о р м а ц и о н н а я  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  ха-

рактеризует способность изделия выражать в своей форме сло-

жившиеся в обществе эстетические представления и культурные 

нормы. К этой группе показателей относятся знаковость, ориги-

нальность, соответствие моде и выраженность стиля. 
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Р а ц и о н а л ь н о с т ь  ф о р м ы  характеризует соот-

ветствие формы объективным условиям изготовления и потребле-

ния товара, а также правдивость выражения в форме конструктив-

ной и функциональной сущности товара. 

Ц е л о с т н о с т ь  к о м п о з и ц и и  выражает гармо-

ничное единство целого и частей изделия и органичную взаимо-

связь формы в изделии. 

С о в е р ш е н с т в о п р о и з в о д с т в е н н о г о  

и с п о л н е н и я  и с т а б и л ь н о с т ь  т о в а р н о г о  

в и д а  характеризуется следующими показателями: чистотой вы-

полнения контуров и сопряжений в изделии, тщательностью по-

крытий и отделок, четкостью исполнения фирменных знаков и 

сопроводительной документации. 

Надежность — свойство товара, характеризующее его спо-

собность сохранять свою потребительную стоимость во времени. 

По стандарту под надежностью понимается свойство объекта со-

хранять во времени в установленных пределах значения всех па-

раметров, определяющих его способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения, техниче-

ского обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.  

Надежность является сложным свойством, которое делится 

на более простые: безотказность, долговечность, ремонтопригод-

ность и сохраняемость. 

Б е з о т к а з н о с т ь — свойство товара непрерывно со-

хранять свое работоспособное состояние в течение определенного 
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времени потребления без вынужденных перерывов до первого от-

каза. Работоспособное состояние товара определяется тем, что он 

может выполнять свои функции в течение определенного времени 

потребления, сохраняя показатели своих свойств в пределах, уста-

новленных нормативными документами. Показателем безотказно-

сти является наработка на отказ, которая характеризует продол-

жительность или объем работы товара до отказа. Она определяет-

ся временем от начала потребления товара до возникновения пер-

вого отказа. 

Д о л г о в е ч н о с т ь — свойство товара сохранять свою 

потребительную стоимость до наступления предельного состоя-

ния с учетом установленной системы ухода, обслуживания и ре-

монта при транспортировании, хранении и потреблении. Состоя-

ние товара считается предельным, если его использование по на-

значению становится невозможным по причинам безопасности 

или же малоэффективным из-за того, что показатели его свойств 

вышли из установленных пределов. Показателями долговечности 

являются ресурс и срок службы. Ресурс определяется наработкой 

товара от начала его потребления до перехода в предельное со-

стояние. Срок службы характеризуется календарной продолжи-

тельностью от начала потребления товара до перехода его в пре-

дельное состояние. 

Р е м о н т о п р и г о д н о с т ь — свойство товара, за-

ключающееся в его приспособленности к предупреждению, обна-

ружению причин отказов и повреждений и их устранению, т.е. 
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способность товара восстанавливать свою потребительную стои-

мость в результате ремонта при условии, что затраты на ремонт 

относительно малы по сравнению с первоначальной стоимостью. 

Все товары в отношении ремонтопригодности делятся на восста-

навливаемые и невосстанавливаемые. Показателями ремонтопри-

годности являются продолжительность ремонта, его трудоем-

кость, время восстановления. 

С о х р а н я е м о с т ь — способность товара непрерывно 

сохранять свою потребительную стоимость при хранении и транс-

портировании. Показателем сохраняемости является срок сохра-

няемости, который определяется календарной продолжительно-

стью хранения и транспортирования товара без ухудшения его 

качества. 

Безопасность товара характеризует степень защищенности 

человека и окружающей природной среды от воздействия опасных 

и вредных факторов, возникающих при его потреблении.  

В зависимости от природы товара различают следующие 

виды безопасности товаров: электрическая, химическая, механи-

ческая, термическая и биологическая. 

Э л е к т р и ч е с к а я  безопасность характеризует защиту 

потребителя от поражения электрическим током при пользовании 

бытовыми электрическими и радиоэлектронными товарами. 

Х и м и ч е с к а я  безопасность проявляется в том, что то-

вары не выделяют вредных для организма химических веществ. 
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М е х а н и ч е с к а я  безопасность характеризует защи-

щенность человека от механических повреждений быстро движу-

щимися, острыми и выступающими элементами конструкций то-

вара. 

Т е р м и ч е с к а я  безопасность проявляется в защищен-

ности потребителя от ожогов и термических травм при пользова-

нии товаром. 

Б и о л о г и ч е с к а я  безопасность — это безвредность 

товара в плане воздействия болезнетворных микроорганизмов, 

содержащихся в товаре. 
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Лекция 2 
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ  

И КОДИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 
 

ПЛАН 
 

1. Единая система классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации Республики Беларусь 

2. Основные понятия и определения, методы классификации 
3. Принципы и правила классификации, ее категории и виды  
4. Товароведная классификация товаров 
 

1 Единая система классификации и кодирования  
технико-экономической и социальной информации  

Республики Беларусь 
 
Единая система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации Республики Беларусь 

(ЕСКК ТЭСИ РБ) — комплекс государственных стандартов, регла-

ментирующий порядок проведения работ по классификации и кодиро-

ванию множества объектов, используемый для решения задач управ-

ления на различных уровнях. 

Основными задачами ЕСКК ТЭСИ РБ являются: 

- упорядочение, унификация, классификация и кодирование инфор-

мации, используемой в системе управления; 

- создание комплекса классификаторов, необходимых для решения 

технико-экономических и социальных задач на различных уровнях 

управления; 

- максимальное использование международных классификаций для 
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решения задач, связанных с международным обменом информаци-

ей; 

- обеспечение условий для автоматизации процессов обработки ин-

формации, включая создание автоматизированных банков данных; 

- обеспечение информационной совместимости взаимодействующих 

информационных систем. 

Объектами классификации и кодирования в ЕСКК ТЭСИ РБ 

являются статистическая информация, финансовая и правоохрани-

тельная деятельность, банковское дело, бухгалтерский учет, стандар-

тизация и сертификация, производство продукции, предоставление 

услуг, таможенное дело, торговля и внешнеэкономическая деятель-

ность. 

Системы кодирования объектов классификации положены в ос-

нову классификаторов. 

Классификатор — документ, который содержит систематизи-

рованный перечень объектов классификации и классификационных 

группировок, позволяющий находить место каждому объекту и при-

сваивать ему определенное обозначение (код). 

Классификатор разрабатывается и утверждается в установлен-

ном порядке. Он обязателен для применения на различных уровнях 

управления. 

Классификаторы, применяемые в ЕСКК ТЭСИ РБ, в зависимо-

сти от уровня утверждения и сферы применения делятся на следую-

щие категории: международные (региональные) классификаторы, 

межгосударственные классификаторы, общегосударственные класси-
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фикаторы Республики Беларусь, классификаторы органов управления, 

классификаторы предприятий. 

М е ж д у н а р о д н ы е  ( р е г и о н а л ь н ы е )  и  

м е ж г о с у д а р с т в е н н ы е  к л а с с и ф и к а т о р ы  

предназначены для обеспечения сопоставимости данных в различных 

областях деятельности на международном, региональном и межгосу-

дарственном уровнях.  

На территории Республики Беларусь принято несколько Межго-

сударственных классификаторов. Основные из них классификаторы 

стандартов (МК 001), единиц измерения счета (МК 002), валют (МК 

003) и стран мира (МК 004). 

О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  к л а с с и ф и к а -

т о р ы  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  предназначены для 

обеспечения сопоставимости данных об объектах, подлежащих госу-

дарственному учету, в различных областях и уровнях хозяйственной 

деятельности. Общегосударственные классификаторы утверждает 

Госстандарт РБ. Их применение обязательно при обмене информацией 

между системами управления государственного уровня и при запол-

нении унифицированных форм документов, установленных государ-

ственными органами и имеющих межотраслевое применение.  

В Республике Беларусь действуют различные общегосудар-

ственные классификаторы, в том числе классификаторы промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП РБ 007), валют 

(ОК РБ 016), стран мира (ОК РБ 017), форм собственности 

(ОК РБ 002) и др. 
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К л а с с и ф и к а т о р ы  о р г а н о в  у п р а в л е -

н и я  предназначены для обеспечения информационного взаимодей-

ствия предприятий и организаций, подчиненных соответствующему 

органу управления, и, как правило, разрабатываются в случае отсутст-

вия необходимых объектов и признаков классификации в классифика-

торах более высокой категории. Классификаторы органов управления 

не применяют при межотраслевом обмене информацией. 

К л а с с и ф и к а т о р ы  п р е д п р и я т и й  предна-

значены для обеспечения информационного взаимодействия на 

предприятии. Они обычно разрабатываются в случае отсутствия 

необходимых предприятию объектов и признаков классификации 

в классификаторах более высокой категории. 

 
2 Основные понятия и определения, методы классификации 

 
Классификация (лат. «classic» — разряд, «facere» — делать) —

систематизированное разделение множества объектов на подмножества 

в соответствии с установленными правилами и принципами. 

Основные понятия, термины и определения в области клас-

сификации объектов (товаров) установлены СТБ 6.01.1-2001 «Еди-

ная система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации. Основные положения». 

В этом документе приведены следующие определения. 

Классификация — разделение множества объектов на под-

множества по определенным признакам. 
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Признак (основание) классификации — свойство или ха-

рактеристика объекта, по которому производится классификация. 

Основными признаками классификации объекта являются вид сы-

рья, технология изготовления, химический состав, структура и др. 

При этом признаки объекта могут иметь качественное или количе-

ственное выражение. 

Группировка — это обобщение объектов по общим призна-

кам для выделения ассортиментных групп. 

Классификационная группировка — группа объектов, объе-

диненных признаком общности, которые могут быть взаимозави-

симыми или независимыми друг от друга. 

Метод классификации — это совокупность приемов (способов) 

разделения множества объектов на классификационные группировки. 

Классификация объектов направлена на упорядочение тер-

минологии, облегчение учета спроса, изучение потребительских 

свойств и ассортимента товаров, совершенствование их учета и 

отчетности товароведческой деятельности. 

Классификация помогает систематизировать множество то-

варов, рационально организовать их учет и хранение на складах, 

облегчает составление заказов и заявок на приобретение товаров, 

спецификаций к договорам поставки, управление ассортиментом и 

качеством товаров, способствует внедрению компьютерных тех-

нологий. Классификация объектов используется при разработке 

стандартов, каталогов, справочников и др. 

Различают иерархический и фасетный методы классификации. 
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Иерархический метод характеризуется жесткой структурой 

классификации, построенной на принципе субординации, соглас-

но которого классификационные группировки низших ступеней 

строго подчинены группировкам высших ступеней (рисунок 1). 

Каждая с т у п е н ь  классификации представляет собой сово-

купность классификационных группировок, выделяемых по ха-

рактерным признакам, количество которых определяет г л у б и -

н у  классификации. От этих параметров классификации зависит 

ее  е м к о с т ь  — количество группировок на последней ступе-

ни классификации.  

Иерархический метод классификации может быть с фикси-

рованным и произвольным количеством группировок. 

 
 

Рисунок 1 –  Иерархический метод классификации: М — делимое множество; 
м — подмножество 

 
В качестве примера на рисунке 2 приведена классификация 

углеродистых сталей, составленная иерархическим методом. 
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Фасетный (фр. facette — грань камня) метод классификации 

характеризуется тем, что при делении объектов образуются неза-

висимые классификационные группировки. При этом методе одна 

и та же совокупность объектов делится многократно и независимо 

по набору признаков, называемых фасетами (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Фасетный метод классификации: М — исходное множество 
объектов классификации; Ф1, Ф2, …, Фn — фасеты 

 
В зависимости от задач, решаемых при классификации, од-

новременно образуется различное количество товарных группиро-

вок или комбинация признаков товаров из различных фасет. При-

мером могут быть фасеты назначения материалов и оборудования, 

их происхождения и технологии производства, размеров и т. д.  

В качестве примера на рисунке 4 приведена классификация 

сталей, составленная фасетным методом. 

Каждый из двух перечисленных методов классификации 

имеет свои преимущества и недостатки (таблица 1). 
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Рисунок 4 – Фасетный метод классификации сталей: 
Ф1, Ф2, …, Ф6 — фасеты 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки иерархического 
и фасетного методов классификации 

 
Метод Преимущества Недостатки 

И
ер
ар
хи
че
ск
ий

 

Возможность сортировки ин-
формации по соответствую-
щим классификационным при-
знакам 
Наличие резервных мест для 
новых группировок 
Возможность выделения общ-
ности и сходства признаков на 
одной и разных ступенях 
Высокая информационная на-
сыщенность 
Неограниченная емкость сис-
темы 
Удобство при изучении групп 
и отдельных объектов класси-
фикации 

Затрудненность сортировки 
информации по признакам 
Сложность применения руч-
ной обработки информации 

При большой глубине: 
Чрезмерная громоздкость 
Высокие затраты, иногда не-
обоснованные 
Трудность применения 

При небольшой глубине: 
Информационная недоста-
точность 
Неполный охват объектов и 
признаков 

Ф
ас
ет
ны

й 

Комбинаторность и гибкость 
системы 
Удобство использования 
Возможность быстрого ориен-
тирования в системе во время 
работы 
Возможность ограничения ко-
личества признаков без утраты 
достаточности охвата объектов 
Возможность применения 
ЭВМ при формировании сис-
темы и работе с ней 
Свободный ввод новых объек-
тов 

Невозможность выделения 
общности и различий между 
объектами в разных класси-
фикационных группировках 
Неполное использование ем-
кости 
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3 Принципы и правила классификации,  
ее категории и виды 

 
При проведении классификации необходимо соблюдать оп-

ределенные принципы и правила. 

Научно обоснованная классификация должна соответство-

вать следующим принципам классификации: 

1. Четкость и единство цели, правильность выбора метода в зави-

симости от поставленной цели. 

2. Обозримость и оптимальность. 

3. Полнота и эффективность. 

4. Соподчиненность и сопряженность с другими классификацион-

ными группировками (при иерархическом методе) и классифи-

кациями товаров. 

5. Максимальный охват современного ассортимента товаров на 

рынке, достаточная емкость и маневренность с целью пополне-

ния новыми товарами. 

6. Обеспечение удобства кодирования и обработки кодов с ис-

пользованием компьютерных технологий. 

Правила классификации предназначены для выбора разно-

видностей метода и признаков, по которым осуществляется деле-

ние множества на подмножества.  

При иерархическом методе классификации следует руково-

дствоваться следующими правилами: 

1. Деление множества следует начинать с наиболее общих признаков. 
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2. На каждой ступени можно использовать только один признак, 

имеющий принципиальное значение для этого этапа. 

3. Разделение объектов должно осуществляется последовательно 

от большего к меньшему, от общего к частному. 

4. Необходимо устанавливать оптимальное число признаков, сту-

пеней и глубины. 

Следует иметь в виду, что правила классификации, разрабо-

танные для иерархического метода, справедливы и при использо-

вании фасетного метода. 

Рассмотренные иерархический и фасетный методы класси-

фикации могут применяться как независимо один от другого, так 

и совместно друг с другом. 

В настоящее время функционируют различные категории и 

виды классификаций.  

Категория классификации определяется сферой ее дейст-

вия. Категории классификации: международные, региональные 

(межгосударственные), национальные (государственные), отрас-

левые. 

Среди м е ж д у н а р о д н ы х  классификаций наиболь-

ший интерес для товароведной науки представляют: 

- ISCAP — Объединенная система классификаций видов эконо-

мической деятельности и продукции; 

- HS — Гармонизированная система описания и кодирования то-

варов; 

- СРС — Международная  классификация  основных продуктов; 
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- SITC Rev 3 — Международная торговая классификация, издан-

ная ООН. 

К группе р е г и о н а л ь н ы х  классификаций принадлежат: 

- СРА 1996, СРА 2002 — Статистическая классификация продук-

ции по видам деятельности в ЕС; 

- PRODCOM — Список продукции ЕС; 

- CN — Комбинированная номенклатура ЕС; 

- ТН ВЭД СНГ — Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств. 

Среди н а ц и о н а л ь н ы х  классификаций, действующих 

на территории Республики Беларусь, следует выделить классифи-

кацию продукции, помещенную в ОК РБ 007 (Общегосударствен-

ный классификатор Республики Беларусь) — Промышленная и 

сельскохозяйственная продукция (ОКП РБ). ОКП РБ — это систе-

матизированный свод кодов, конкретных наименований продук-

ции и ее классификационных группировок. ОКП РБ входит в со-

став Единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации Республики Беларусь 

(ЕСКК ТЭСИ РБ). 

ОКП РБ разработан на основе СРА, PRODCOM, 

ТН ВЭД СНГ и предназначен для создания единого информаци-

онного языка, обеспечивающего сопоставимость данных о про-

дукции Республики Беларусь с учетом международных классифи-

каций. 
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Вид классификации определяется ее содержанием. Основ-

ными видами классификаций являются экономические, в том чис-

ле классификация видов экономической деятельности и продук-

ции, социальные, статистические, стандартные, торговые, учеб-

ные. 

 
4 Товароведная классификация товаров 

 
Товароведная классификация товаров — это распределение 

множества товаров на системные категории: роды, классы, груп-

пы, виды и т. п. по определенным признакам от высших ступеней 

к низшим.  

Высшие ступени характеризуются терминами «раздел», 

«класс», средние — «группа», «вид», низшие — «позиция». Исполь-

зуется также вспомогательные термины: «укрупненные разделы», 

«подгруппы», «подвиды». 

Вид — одна из основных, базовых категорий классификации 

товаров. Вид как категория стабилен и не изменяется в течение дли-

тельного времени. Он, как правило, представляет собой конечный 

продукт производства, который имеет назначение и название, отра-

жающее его внешнюю особенность или внутреннее содержание.  

В свою очередь, вид может подразделяться на более низшие 

позиции классификации — подвиды, разновидности, а разновидно-

сти — на артикулы в соответствии с размером, фасоном, особенно-

стями конструкции, другими частными, более изменчивыми призна-

ками. 
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Артикул — конкретная разновидность, тип товара с его циф-

ровым или буквенным обозначением. 

Высшей характеристикой товаров является ассорти-

мент — соотношение и состав отдельных видов изделий в какой-

либо группе товаров. Различают промышленный ассортимент и 

торговый. 

П р о м ы ш л е н н ы й  а с с о р т и м е н т  — это но-

менклатура продукции, выпускаемой отдельным предприятием, 

фирмой, концерном и т.д. 

Т о р г о в ы й  а с с о р т и м е н т — номенклатура това-

ров, находящихся в сфере обращения, в оптовой и розничной тор-

говле. В торговом ассортименте выделяют ассортимент товарной 

группы и ассортимент торгового предприятия. 

А с с о р т и м е н т  т о в а р н о й  г р у п п ы — это 

разновидности товаров, входящих в одну группу, но являющихся 

нередко продукцией различных производств: галантерея (метал-

лическая, кожаная, текстильная). 

А с с о р т и м е н т  т о р г о в о г о  п р е д п р и я т и я  —

 товарные группы, реализуемые конкретно на этом предприятии 

(магазине, складе, базе). В универмаге, например, реализуются това-

ры различных групп: одежда, обувь, культтовары и т.д.. 

Ассортимент количественно характеризуется следующими по-

казателями: 

- структурой — количественным соотношением товарных груш, 

видов, разновидностей в товарообороте; 
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- широтой — количеством видов изделий определенного назначения; 

- полнотой — количеством разновидностей товара внутри вида; 

- устойчивостью — колебаниями его широты и полноты в тече-

ние определенного времени; 

- степенью обновления ассортимента, связанной с периодом 

морального старения товара. 

Для классификации товаров используют четыре группы при-

знаков:  

1. Функционально-целевые, отражающие назначение товаров, 

выполняемые ими функции, цели применения и способы ис-

пользования.  

2. Генетические, характеризующие происхождение товаров, ис-

ходные материалы и сырье. 

3. Технологические, отражающие способ производства, особенно-

сти конструкции, степень обработки, отделку и способы деко-

рирования.  

4. Специфические, характеризующие свойства товаров, их агре-

гатное состояние, химический состав, особенности строения, 

геометрические параметры и размеры, конструкцию, особенно-

сти формы, фасоны, модели, марки. 
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Лекция 3 
КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

 
ПЛАН 

 
1. Основные понятия и определения в области кодирования 
2. Правила и методы кодирования 
3. Штриховое кодирование 
 

1 Основные понятия и определения  
в области кодирования 

 
Практическое применение систем классификаций неразрыв-

но связано с кодированием — составлением и присвоением кода 

классификационной группировке или объекту классификации.  

Цель кодирования — систематизация объектов путем их 

идентификации и присвоения условного обозначения (кода) по 

которому можно найти и распознать любой объект среди множе-

ства других. 

Рассмотрим основные понятия кодирования товаров, уста-

новленные СТБ 6.01.1-2001 «Единая система классификации и ко-

дирования технико-экономической и социальной информации. 

Основные положения». 

Идентификация — присвоение объекту уникального на-

именования, номера, знака, условного обозначения, признака или 

набора признаков и т.п., позволяющих однозначно выделить его 

из других объектов. 

Идентификатор — наименование, номер, знак, условное 

обозначение, признак или набор признаков, т.е. то, что придает 
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объекту уникальность и выделяет его из множества других объек-

тов. 

Условное обозначение — набор составленных по опреде-

ленным правилам букв, цифр и других знаков, обеспечивающий 

идентификацию объекта. 

Кодирование — образование и присвоение объекту уни-

кального кода. 

Код — знак или совокупность знаков, присваиваемых объек-

ту с целью его идентификации. 

Кодирование используется при стандартизации, сертификации 

в торговле, таможенном деле, бухгалтерском учете, внешнеэкономи-

ческой деятельности и других областях, связанных с товаром. 

Объектом кодирования в товароведении может быть товар, 

совокупность товаров, совокупность свойств и другие объекты 

классификации.  

Кодирование позволяет легко собирать и обрабатывать ин-

формацию о товаре, облегчает внедрение автоматизированных 

систем управления ассортиментом, способствует лучшей система-

тизации и учету товаров в торговых предприятиях и организациях. 

Коды должны удовлетворять следующим основным требовани-

ям: 

- однозначно идентифицировать объекты и (или) группы объектов, т.е. 

быть идентификаторами; 

- иметь минимальное число знаков (минимальную длину), достаточное 

для кодирования всех объектов (признаков) заданного множества; 
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- иметь достаточный резерв для кодирования вновь возникающих объ-

ектов кодируемого множества; 

- быть удобными для компьютерной обработки закодированной ин-

формации; 

- обеспечивать возможность автоматического контроля ошибок при 

вводе в компьютерные системы. 

 
2 Правила и методы кодирования 

 
Присвоение кодов осуществляется на основе определенных 

правил и методов. 

Выделяют следующие правила кодирования: 

1. Код должен иметь определенную структуру построения. 

2. Код может быть выражен с помощью различных, заранее обу-

словленных знаков. Число знаков в коде определяется его 

структурой и зависит от количества объектов, входящих в под-

множества, образуемые на каждом уровне деления. 

3. Код должен способствовать упорядочению объектов. 

Структура кода — условное обозначение состава знаков и 

последовательности их расположения в нем. Она состоит из алфа-

вита, основания, разряда и длины.  

А л ф а в и т  кода — система знаков (символов), принятых 

для образования кода, составленных в определенном порядке. 

Наиболее часто используется цифровой, буквенный, буквенно-

цифровой и штриховой алфавиты кода.  

О с н о в а н и е  кода — это число знаков в алфавите кода.  
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Р а з р я д  кода — позиция знаков в коде.  

П р о б е л  — определенное расстояние между знаками 

(буквами, цифрами, штрихами), которое выполняет разделитель-

ную функцию и (или), выраженное в миллиметрах, может озна-

чать число.  

Д л и н а  кода — число знаков в коде без учета пробелов. 

Например, 54 3121 1211 имеет длину кода 10, а основание — 12. 

Таким образом, длина Lк отличается от основания Sк количеством 

пробелов q, т.е. Lк = Sк – q. 

Структура кода, как правило, представляет собой графиче-

ское изображение последовательности расположения знаков кода 

и соответствующие этим знакам наименования уровней деления. 

Например, структура кода в Общегосударственном класси-

фикаторе промышленной и сельскохозяйственной продукции Рес-

публики Беларусь (ОКП РБ 007-98) может быть представлена в 

следующем виде (рисунок 1). 
 

раздел 

группа 

класс 

категория 

подкатегория 

вид 

подвид 

Х Х  .  Х Х  .  Х Х  .  Х Х Х

 
Рисунок 1 – Структура кода ОКП РБ 
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Методы кодирования в значительной степени связаны с ме-

тодами классификации (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь методов кодирования и классификации 

 
Для образования кодов применяют две группы методов ко-

дирования: регистрационные и классификационные. 

В группе регистрационных методов выделяют порядковый 

и серийно-порядковый. 

Порядковый метод кодирования — образование и присвое-

ние кода из чисел натурального ряда с последовательной порядко-

вой (числовой) регистрацией объектов. Он позволяет осуществ-

лять кодирование объектов, классифицированных по одному или 

нескольким обусловленным или случайным признакам. 

Серийно-порядковый метод — образование и присвоение 

кода из чисел натурального ряда, закрепление отдельных серий и 

диапазонов этих чисел за объектами классификации с определен-

ными признаками. 
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Группа классификационных методов кодирования приме-

няется с учетом особенностей классификации объектов и разделя-

ется на последовательный и параллельный. 

Последовательный метод используют при иерархической 

классификации, когда множество разделяется на подмножества в 

нужной последовательности. В кодовом обозначении при этом 

методе последовательно указываются признаки, характеризующие 

объекты кодирования классификации, что обеспечивает их иден-

тификацию.  

Параллельный метод используется при фасетной классифи-

кации объектов, когда коды присваиваются фасетам и признакам 

независимо друг от друга. Структура кодового обозначения при 

этом методе определяется фасетной формулой. 

Достоинства и недостатки различных методов кодирования 

приведены в таблице 1. 

 
3 Штриховое кодирование 

 
Штриховой код (ШК) — знак, предназначенный для авто-

матизированной идентификации и автоматизированного учета ин-

формации о товаре, закодированной в виде напечатанных формали-

зованных комбинаций элементов, которые имеют установленную 

форму, размер, цвет, что позволяет считывать информацию с помо-

щью оптических устройств для автоматического ввода в вычисли-

тельную технику. 
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки методов кодирования 
 

Метод Достоинства Недостатки 

П
ор
яд
ко
вы
й 

Простота присвоения ко-
дов 
Обеспечивает полную 
идентификацию объектов 
Экономичность исполь-
зования 9999 кодов, при-
нятых в классификаторах 

Отсутствие дополнительной ин-
формации об объектах 
Невозможность выделения общ-
ности и разницы между объек-
тами 
Не является информативным, т.к. 
не отражает признаков, прису-
щих множеству 

Се
ри
йн
о-

по
ря
дк
ов
ый

 

Упорядочение объектов 
по сериям, в результате 
чего появляется дополни-
тельная информация 

Требуется дополнительное рас-
пределение множества по объек-
там по определенным признакам 

П
ос
ле
до
ва
те
ль
ны

й 

При малой значности ко-
да большая информаци-
онная емкость 

Зависимость кода от установлен-
ных правил классификации 
Необходимость иметь резервные 
коды на случай включения до-
полнительных объектов 
Невозможность изменения со-
става и количества признаков, 
которыми идентифицируется 
объект 

П
ар
ал
ле
ль
ны

й 

Эффективен для исполь-
зования компьютерных 
технологий 
Применим для кодирова-
ния большого количества 
объектов, характеристики 
которых могут изменять-
ся и дополняться 

Недостаточная связь между от-
дельными группировками 
Громоздкость фасетных формул 
Избыточная емкость кодов 
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Основой штриховой идентификации является линейный код, 

разработанный в 1932 г. в Гарвардской школе бизнеса США. В 

1945 г. штриховое кодирование объектов было запатентовано. Од-

нако практическое использование оно получило после появления 

вычислительных машин. Впервые система линейных кодов «Point 

of sale» была применена в пищевой промышленности Великобри-

тании. Затем нововведение получило распространение в рознич-

ной и оптовой торговле, книгоиздательстве, упаковочном деле. В 

1960-е годы при проведении идентификации железнодорожных 

вагонов штриховой код был внедрен на железнодорожном транс-

порте США. В 1968 г. в Германии была введена в действие кодо-

вая система BAN (Bundeseinheifliche Artikelnummer), которая еще 

достаточно широко используется и в настоящее время. В начале 

1970-х годов в США был принят универсальный код UPC (Univer-

sal Product Code), который мог применяться как в промышленно-

сти, так и в торговле. В настоящее время код UPC является стан-

дартным кодом, принятым в США.  

В 1977 г. в Европе была установлена Европейская система 

кодирования EAN (European Article Numbering), ставшая европей-

ским стандартом. Несмотря на достаточно большое разнообразие 

штриховых кодов на всех континентах, на практике при иденти-

фикации товаров по коду EAN отдается предпочтение перед дру-

гими кодами, в том числе в США, Японии и других странах. 

Сходство кодов EAN и UPC заключается в том, что в них для ко-
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дирования используется один и тот же набор знаков —

определенная совокупность штрихов и пробелов. 

В настоящее время штриховое кодирование широко приме-

няется в различных областях деятельности: при производстве про-

дукции, оптовой и розничной торговле, при оказании транспорт-

ных и почтовых услуг, в здравоохранении, библиотечном и архив-

ном деле, складских хозяйствах, делопроизводстве, таможенном 

деле, при страховании и др. Его достоинство — быстрый и макси-

мально корректный ввод больших объемов информации. 

Штриховой код представляет собой комбинацию темных 

полос (штрихов) и светлых полос (пробелов) различной толщины, 

а также букв и (или) цифр. 

Технология штрихового кодирования включает в себя сле-

дующие операции: 

- идентификация объекта после присвоения ему цифрового, бук-

венного или буквенно-цифрового кода; 

- представление кода в виде штрихов и пробелов с использовани-

ем определенной символики; 

- нанесение штриховых кодов на носители информации (товар, 

тара, упаковка, маркировка, документы и др.); 

- считывание штриховых кодов; 

- преобразование штриховых кодов в сигналы, пригодные для 

автоматической обработки данных, и передача их в компьютер. 
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Выполнение указанных операций осуществляется на основе 

стандартных правил, норм и требований, обеспечивающих их 

полную совместимость. 

Штриховой код является одним из средств системы автома-

тической идентификации товара, к которой также относятся сред-

ства цифровой, магнитной, радиочастотной, звуковой и визуаль-

ной идентификации (магнитная карточка, радиочастотная бирка и 

др.). 

Главное преимущество штрихового кода перед другими 

средствами автоматической идентификации заключается в воз-

можности оперативно передавать информацию о товаре по систе-

ме электронной связи. 

Штриховые коды подразделяются на товарные и технологи-

ческие. 

Товарные штриховые коды используются для идентифи-

кации производителей товаров. Такая идентификация позволяет 

проследить путь продукции от производителя до конечного по-

требителя и момента утилизации товара. 

В практике международной торговли широкое распростра-

нение получил 13- и 8-разрядный код Глобальной международной 

системы товарных номеров EAN/UCC. Эта система была образо-

вана на основе Европейской EAN International (European Article 

Numbering Association) и Северо-Американской UCC (Uniform 

Code Council) ассоциаций товарной нумерации. 

Код ЕАN-13 состоит из четырех частей (рисунок 3). 
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Первая часть, состоящая из 2–3 цифр, содержит информа-

цию о стране производителя товара (таблица 2) и называется  

«ЕАN-префиксом». Отдельным странам выделены диапазоны. В 

случае если код страны состоит из трех знаков, тогда следующий 

за ним код должен быть сокращен до 4 знаков. Код страны может 

быть считан визуально. Чтобы получить право пользоваться кодом 

ЕАN, страна должна вступить в Международную европейскую ас-

социацию кодирования товаров (штаб-квартира г. Брюссель), по-

сле чего она получает идентификационный номер. Код страны на 

штриховом коде может не совпадать со страной происхождения 

товара, так как изготовитель или продавец имеют право зарегист-

рироваться не в отечественном банке данных, а за рубежом. 

Вторая часть, состоящая из 4–5 цифр, является кодом пред-

приятия-изготовителя и присваивается национальным органом 

страны.  

Третья часть, состоящая из 

5 цифр, является кодом товара и 

содержит информацию о регист-

рационном номере товара или о 

его потребительских свойствах. 

Она присваивается предприятием-

изготовителем самостоятельно. 

Вторую и третью части на-

зывают полем идентификации. 

 
Контрольное число

Код товара 

Код предприятия-изготовителя 

Код страны производителя товара

Рисунок 3 – Структура кода EAN-13
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Четвертая часть, состоящая одной цифры, является кон-

трольным числом и вводится для проверки правильности считы-

вания кода сканером.  

 
Таблица 2 – Коды стран местонахождения банка данных 

о штриховых кодах 
 

Страна Код Страна Код 

1 2 3 4 
США и Канада 00–09 Китай 690–691 
Франция 30–37 Норвегия 70 
Болгария 380 Израиль 729 
Словения 383 Швеция 73 

Хорватия 385 

Гватемала, Сальва-
дор, Гондурас, Па-
нама, Никарагуа, 
Коста-Рика 

740–745 

Босния, Герцеговина 387 Доминиканская рес-
публика 746 

Германия 400–440 Мексика 750 
Россия 460 Венесуэла 759 
Тайвань 471 Швейцария 76 
Эстония 474 Колумбия 770 
Латвия 475 Уругвай 773 
Литва 477 Перу 775 
Шри-Ланка 479 Боливия 777 
Филиппины 480 Аргентина 779 
Молдова 484 Чили 780 
Гонконг 489 Парагвай 784 
Беларусь 481 Эквадор 786 
Украина 482 Бразилия 789 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Япония 45, 49 Италия 80–83 
Великобритания 50 Испания 84 
Греция 520 Куба 850 
Кипр 529 Словакия 858 
Мальта 535 Чехия 859 
Ирландия 539 Югославия 860 
Бельгия и Люксембург 54 Турция 869 
Португалия 560 Нидерланды 87 
Исландия 569 Южная Корея 880 
Дания 57 Таиланд 885 
Польша 590 Сингапур 888 
Румыния 594 Индия 890 
Венгрия 599 Вьетнам 893 
ЮАР 600,601 Индонезия 899 
Маврикий 609 Австрия 90–91 
Марокко 611 Австралия 93 
Тунис 619 Новая Зеландия 94 
Финляндия 64 Малайзия 955 

 
Сокращенный код ЕАN-8 наносится на товары небольшого 

размера. В его состав не входит часть, содержащая код самого то-

вара. При использовании сокращенного кода товара ЕАN-8 прибе-

гают к так называемому принципу ликвидации нулей, как показано 

на схеме: 
 

ХХ   ХХХ00   000ХХ   Х   =   ХХ   ХХХ   ХХ   Х   , 
 

  1          2             3        4           1        2         3     4 
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где 1 — номер страны-изготовителя; 2 — унифицированный но-

мер предприятия изготовителя товара в пределах страны; 3 —

номер товара в пределах ассортимента предприятия-изготовителя; 

4 — контрольное число. 

Технологические штриховые коды наносятся на любые 

объекты для автоматизированного сбора информации об их пере-

мещении и последующем применении потребителями. Технологи-

ческие коды применяются для идентификации объектов, мест хра-

нения, тары, деталей, узлов, материалов, как элемент автоматизи-

рованной системы управления предприятием. 

На транспортную тару, которая используется для целей 

складирования и транспортирования товаров наиболее часто ис-

пользуют 14-разрядный код ЕАN-14. Для этого используется гра-

фическая символика «2 из 5 чередующихся» ITF (Interleaved Two 

of Fiv). Поэтому и штриховой код сокращенно называют ITF-14. 

Цифры у него те же, что и ЕАN-13, но дополнительная четырнадца-

тая цифра, стоящая на первой позиции, кодирует вид транспортной 

упаковки. По сравнению с EAN/UCC символика ITF характеризу-

ется относительно большими размерами изображения штрихового 

кода и менее строгими техническими требованиями к поверхно-

сти. Так, штриховой код ITF-14 можно печатать не только на эти-

кетках, но и непосредственно на стенке картонной коробки. 

Структурная схема расшифровки штриховых кодов EAN представ-

лена в таблице 3 (цифры — позиции знаков в штриховом коде EAN). 
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Таблица 3 – Структура штриховых кодов разных типов 
 

Структура кодов EAN-8 EAN-13 EAN-14 
Страна, где находятся 
Банк данных о штриховом 
коде 

1,2 (3*) 1,2 (3*) 1,2 (3*) 

Организация-изготовитель 
или продавец 3–5 (4–5**) 3–7 (4–7**) 3–7 (4–7**) 

Информация о товаре 6,7 8–12 8 

Код упаковки товара – – 9–13 

Контрольная цифра 8 13 14 
* Для стран, которым предоставлена возможность детализировать код страны 
на третьем разряде 
** В указанном выше случае изготовитель может использовать только два 
(EAN-8) или четыре (EAN-13 и EAN-14) разряда 

 
Широкое распространение штрихового кодирования приве-

ло к кодированию всех товаров, независимо от их качества и пре-

стижности фирм-изготовителей. Кроме того, сами штриховые ко-

ды стали объектом фальсификации. 

Признаки позволяющие отличить подлинные штриховые 

коды от фальсифицированных следующие: 

- размеры штрихового кода должны находится в пределах от мини-

мального размера 21 × 30 мм до максимального 52,5 × 74,6 мм; 

- отдельные элементы штрихового кода должны иметь соответст-

вующее  цветовое исполнение: цвет штрихов должен быть чер-

ным, синим, темно-зеленым или темно-коричневым. Цвет про-

белов, совпадающий по цвету с фоном, должен быть белый, 

желтый, оранжевый, светло-коричневый. Не допускается при-
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менение любых оттенков красного и желтого цвета для штри-

хов, так как они не считываются сканером; 

- место нанесения штрихового кода — задняя стенка упаковки в 

правом нижнем углу на расстоянии не менее 20 мм от краев. 

Допускается нанесение на боковую стенку упаковки; 

- штриховой код не должен размещаться на месте, где уже есть 

другие элементы маркировки; 

- на упаковку наносится только один штриховой код EAN или 

UPC. Нанесение двух кодов допускается лишь в том случае, ес-

ли товаропроизводитель произвел регистрацию в двух ассоциа-

циях. В этом случае коды наносятся на противоположных кон-

цах упаковки. 

Таким образом, штриховые коды выступают не только как 

средства автоматизированной идентификации, учета и интенсифи-

кации товародвижения, а также носителями коммерческой инфор-

мации. Товары, маркированные штриховыми кодами EAN в одной 

стране, могут быть однозначно идентифицированы и сканированы 

на соответствующем оборудовании во всех странах мира. 

В 1998 г. была создана и действует Ассоциация товарной 

нумерации ЕАN Беларуси — единственный на территории нашей 

страны законный представитель Международной ассоциации то-

варной нумерации EAN International.  

Цели Ассоциации товарной нумерации ЕАN Беларуси: 

- создание в республике центра обмена данными на основе меж-

дународных стандартов; 
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- оказание практической помощи белорусским промышленным, 

сельскохозяйственным, торговым, транспортным и иным пред-

приятиям и организациям во внедрении и эксплуатации Гло-

бальной международной системы товарных номеров EAN/UCC. 

Американская система UPC приспособлена в основном к 

системе розничной торговли. Каждая позиция кода образуется 

двумя тёмными и двумя светлыми штрихами. Ширина и расстоя-

ние между этими знаками отмеряется с помощью фотоэлектрон-

ного устройства. 

Наиболее распространенным является код UPC версии A 

(UPCA) (рисунок 4). Это 12-разрядная маркировка, состоящая из 

10 основных цифр и двух вспомогательных. Первая цифра – вспо-

могательная и обозначает тип продукта. Следующие пять цифр – 

код производителя. После двойной разделительной полосы идет 

другая группа из пяти цифр, несущая информацию о самом про-

дукте. Последняя цифра — контрольная. Она предназначена ис-

ключительно для сканера и компьютера, чтобы определить кор-

ректность считывания всего кода. Это код предназначен для коди-

рования продовольственных и непродо-

вольственных товаров, продаваемых че-

рез супермаркеты.  

UPC версии E (UPCE) (рисунок 5) 

является укороченной версией UPCA. 

Цель, преследовавшаяся при его созда-
 

Рисунок 4 – Код UPCA 
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нии, – сократить размеры символа за счет 

удаления повторяющихся нулей. Данный код 

удобен для маркировки малогабаритной про-

дукции.  

В США также используются коды UPC 

версий B, C и D, которые адаптированы под особ

ных отраслей производства.  

Самой новой системой графического кодиров

ляется система CALRA-CODE (система Томиоки), 

нии в 1987 г. Графический код товара этой сист

состоит из десяти больших квадратов, каждый из

лен на четыре меньших, имеющих одинаковую ве

му малому квадрату приписана определенная одн

1, 2, 4, 8. При соответствующей штриховке осущ

значное кодирование товаров. Система позволя

миллиард наименований товаров. 
 

Рис Е 

1 4   4  1 4  1 4  1  
2 8  2 8   8   8  2  

 
   1 4          
2 8     2    8    

 
Рисунок 6 – Структура кода CARLA-COD

 
Система CALRA-CODE по сравнению с сист

проста в применении. Она содержит больший объ
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причем устройства для ее нанесения и расшифровки дешевле и 

эффективнее, даже при наличии нечеткой печати. 

CALRA-CODE можно прочитать при искажении размеров 

квадрата до 1 мм, в то время как в системе ЕАN штриховой код 

должен быть выполнен с точностью до 0,01 мм. 

В других странах система CALRA-CODE еще не получила 

распространение, однако специалисты считают, что за ней будущее. 
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Лекция 4 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОЛИЧЕСТВОМ ТОВАРОВ 

 
ПЛАН 

 
1. Показатели качества товаров. Количественные характеристики 
товара 

2. Обеспечение качества товаров. Факторы, влияющие на качество 
продукции 

3. Оценка качества товаров 
4. Управление и контроль качества товаров 

 
1 Показатели качества товаров. Количественные  

характеристики товаров 
 

Качество товаров — совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности. 

Свойство — объективная особенность продукции или това-

ра, проявляющаяся при ее создании, оценке, хранении, потребле-

нии или эксплуатации. Свойства могут быть простыми, характе-

ризуемые одной особенностью, и сложными, характеризуемые 

комплексом особенностей, проявляющихся в их совокупности. 

Показатель качества — количественное и качественное 

выражение свойств продукции или товара. Каждый показатель 

имеет н а и м е н о в а н и е , являющееся качественной характе-

ристикой, и з н а ч е н и е , являющееся результатом количест-

венного и качественного измерения, характеризуемого размером и 

размерностью. 
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В зависимости от характеризуемых свойств показатели ка-

чества делятся на следующие группы показателей: назначения, 

надежности, безопасности, а также эргономические, эстетические 

и экологические показатели. 

В зависимости от количества характеризуемых свойств по-

казатели качества делятся на единичные, комплексные и опреде-

ляющие. Единичный показатель предназначен для выражения 

простых свойств товаров. Комплексный — для выражения слож-

ных свойств. Определяющий показатель — это показатель, по ко-

торому судят о качестве товара в целом. Он может быть единич-

ным и комплексным. 

По способу выражения показатели бывают размерными, вы-

ражаемыми в различных единицах измерения, и безразмерными, 

выражаемыми в долях единицы или в процентах. Особым видом 

показателя является интегральный показатель, который выражает 

соотношение полезного эффекта товара и суммарных затрат на его 

разработку, изготовление, обращение и потребление, т.е. это соот-

ношение потребительной стоимости и стоимости товара. 

Также различают показатели качества фактические, базовые и 

относительные. Фактический показатель — это конкретный еди-

ничный или комплексный показатель, установленный для данного 

товара. Базовый показатель — это показатель, принятый в качестве 

исходного при сравнении с фактическим. Относительный показа-

тель — соотношение фактического и базового показателей. 
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Для определения показателей качества используют следую-

щие методы: органолептический, регистрационный, расчетный, 

измерительный, экспертный и социологический. 

Органолептический метод основан на определении показа-

телей с помощью органов чувств человека: зрения, обоняния, слуха, 

осязания, вкуса. В этом случае показатели выражаются в баллах. 

Регистрационный метод основан на наблюдении и подсчете 

числа определенных предметов, событий, случаев, затрат, явлений. 

Расчетный метод основывается на определении показате-

лей качества расчетным путем, т.е. с помощью математических 

формул с использованием других показателей, полученных иными 

методами. 

При измерительном методе показатели качества определя-

ются с помощью технических средств измерения. Данный метод 

является наиболее объективным, дающим точные результаты. 

Этот метод требует высокой квалификации работников, проводя-

щих измерения, и значительных материальных затрат и времени. 

Перспективными направлениями развития такого метода являются 

применение ускоренных экспресс-методов и методов неразру-

шающего контроля. 

Экспертный метод основан на определении показателей 

путем обобщения мнений группы квалифицированных специали-

стов-экспертов в количестве 7–12 человек. Эти показатели обычно 

выражаются в баллах. 
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Социологический метод основан на сборе и анализе 

мнений фактических или потенциальных потребителей товара 

с помощью анкет, устного опроса, проведения выставок-

продаж и др. 

Все товары имеют общие и специфичные количествен-

ные характеристики. К общим количественным характери-

стикам товара относятся следующие физические величины: 

масса, длина, температура, а также производные от них вели-

чины — объем, теплопроводность, теплоемкость (рисунок 1). 

Специфичные количественные характеристики прису-

щи либо товарным партиям, либо единичным экземплярам 

товаров. 

Е д и н и ч н ы й  э к з е м п л я р  т о в а р о в — отдельные 

товары, которые обладают целостностью и потребительскими 

свойствами, присущими конкретному виду или наименованию. К 

единичным экземплярам товаров не относится упаковочные еди-

ницы, которые состоят из отдельных изделий. Комплексная 

у п а к о в о ч н а я  е д и н и ц а  — это совокупность единич-

ных экземпляров товаров. Т о в а р н а я  п а р т и я  —

 совокупность единичных экземпляров товаров и (или) комплекс-

ных упаковочных единиц, которые объединены по определенному 

признаку. Предполагается, что все товары являющиеся частью 

целого, обладают единичными свойствами.  
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Количественные характеристики товаров

Единичные Комплексные упа-
ковочные единицы

Товарные 
экземпляры партии

 
 

Рисунок 1 – Классификация общих количественных характеристик товаров 

 
Различия свойств промышленных товаров связаны с неод-

нородностью сырья и производственными факторами. В этом слу-

чае необходимо устанавливать допустимый диапазон количест-

венных характеристик для единичных экземпляров и среднее 

арифметическое значение или предельное значение для товарной 

партии. К наиболее распространенным количественным характе-

ристикам товарных партий можно отнести плотность, сыпучесть, 

угол наклона насыпи товаров, вертикальное и (или) горизонталь-
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ное давление слоя товаров на строительные конструкции или ни-

жерасположенные слои. 

Общие физические характеристики — это размерно-

массовые и теплофизические характеристики отдельных товаров и 

товарных партий. Размерно-массовые характеристики представ-

лены массой, длиной, площадью, объемом. 

Масса товаров — количество товаров в определенном объ-

еме, выраженное в основной (кг) или производных величинах (мг, 

ц, т и др.). Единичные экземпляры товаров и товарные партии ха-

рактеризуются абсолютной массой, которая индивидуальна для 

каждого из них и иногда используется для их идентификации. 

Единицы измерения абсолютной массы довольно часто использу-

ются для указания стоимостной характеристики товара (цена за 1 

кг) и указываются на этикетках, вкладышах и ценниках. Приемка, 

отпуск и реализация товаров по количеству осуществляется чаще 

всего по абсолютной массе. Абсолютная масса служит одновре-

менно показателем качества, который регламентируется стандар-

тами и ТУ для многих видов потребительских товаров. 

Средняя и абсолютная масса единичных экземпляров при-

меняется как классификационный признак для характеристики 

некоторых товаров.  

Длина — основная физическая величина, выражаемая в мет-

рах. Применяется как показатель качества отдельных товаров, а 

также как основная единица измерения при приемосдаточном кон-
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троле по количеству тканей, стройматериалов из древесины, мебе-

ли, электроприборов и т. п. 

К теплофизическим свойствам относятся температура, теп-

лоемкость и теплопроводность. 

 
2 Обеспечение качества товаров. 

факторы, влияющие на качество продукции 
 

Обеспечение качества товаров — совокупность планируе-

мых и систематически проводимых мероприятий, необходимых для 

приведения продукции в наибольшее соответствие установленным 

требованиям к ее качеству. 

Схематическая модель взаимосвязанных видов деятельности, 

влияющих на качество продукции на различных стадиях от опреде-

ления потребностей до оценки их удовлетворения, в международной 

практике получила название п е т л и  к а ч е с т в а  или с п и -

р а л и  к а ч е с т в а , и является жизненным циклом товара (ри-

сунок 2).  

Основными компонентами петли качества товара являются 

маркетинговая деятельность и изучение рынка, проектирование и 

разработка продукции, материально-техническое снабжение (МТС) 

производства, разработка технологии производства продукции, про-

изводство товара, контроль, испытание, обследование, упаковка и 

хранение, реализация и распределение, монтаж и (или) эксплуата-

ция, техническая помощь и обслуживание, утилизация после ис-

пользования. 
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Рисунок 2 – Петля качества товаров 

 
Факторы, влияющие на качество товара, можно разделить на 

формирующие и сохраняющие. 

Формирующие факторы — комплекс объектов и операций, 

свойственных определенным этапам технологического цикла и 

предназначенных для формирования заданных требований к каче-

ству продукции.  

К этой группе факторов относятся проектирование и разра-

ботка продукции, сырье, конструкция, технология производства. 

При проектировании и разработке продукции предусмат-

риваются определенные требования к ее качеству и количеству. 

Эти требования должны устанавливаться на основе маркетинго-

вых исследований рынка, конечным результатом которых являет-
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ся определение запросов потребителей к уровню качества, а также 

к наиболее приемлемым количественным характеристикам. Этот 

фактор является определяющим фактором для всех остальных 

формирующих факторов, предусматривающий определенные тре-

бования к качеству продукции.  

Сырье — один из основных факторов, формирующих каче-

ство товаров. Виды сырья и их соотношение определяются на эта-

пе производства, в процессе которого необходимо лишь четко со-

блюдать заданные сырьевые параметры. Сырье подразделяется на 

основное и вспомогательное.   

О с н о в н о е  с ы р ь е — составная часть сырья, сущест-

венно влияющая на формирование качества готовой продукции на 

стадии производства. Основное сырье наряду с технологией про-

изводства в значительной мере определяет ассортиментную груп-

пу готовой продукции. Основное сырье может быть природное и 

химическое.  

В с п о м о г а т е л ь н о е  с ы р ь е — составной элемент 

сырья, предназначенный для улучшения состава и свойств основ-

ного сырья и (или) готового продукта. Вспомогательное сырье, 

как правило, не определяет количественные характеристики изго-

товленного товара. В ряде случаев даже ограничивается макси-

мально предельное содержание этого сырья. Разновидностью 

вспомогательного сырья являются в с п о м о г а т е л ь н ы е  

м а т е р и а л ы — материалы для упаковки, перевязочные и от-

делочные материалы. 
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Вспомогательные сырье и материалы обеспечивают внутри-

видовое разнообразие готовой продукции.  

Конструкция — совокупность формы, размера, способа со-

единения и взаимодействия деталей и узлов, а также соотношение 

между отдельными элементами, определяемыми при разработке 

изделий. Этот фактора оказывает решающее воздействие на фор-

мирование основных характеристик непродовольственных това-

ров: ассортиментную, количественную, качественную и стоимост-

ную. Назначение конструкции — обеспечить функциональные, 

эргономические, эстетические свойства, безопасность и надеж-

ность изделий. 

Технология производства — совокупность операций, пред-

назначенных для формирования основополагающих товароведных 

характеристик готовой продукции. Различают три основных этапа 

технологии производства: подготовительный, основной и оконча-

тельный. 

Сформированное качество необходимо сохранить на стади-

ях распределения (обращения) товаров и их потребления. 

К сохраняющим факторам относятся упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 

Упаковка — средство или комплекс средств, обеспечи-

вающих защиту товара от повреждений и потерь, а окружающую 

среду — от загрязнения. Основное назначение упаковки — защита 

упакованных товаров от неблагоприятных внешних условий, а 

также предупреждение попадания частиц товаров или отдельных 
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экземпляров в окружающую среду, что уменьшает количествен-

ные потери самих товаров, а также загрязнение окружающей сре-

ды. Вспомогательная функция упаковки заключается в том, что 

она является носителем маркировки или красочного оформления 

товара. В этом качестве она способствует созданию потребитель-

ских предпочтений и представляет наибольший интерес для мар-

кетологов. 

Основными элементами упаковки являются тара, упаковоч-

ные и (или) перевязочные материалы. 

Т а р а — основной элемент упаковки, представляющий со-

бой оболочку различной конструкции для размещения в ней еди-

ницы или определенного количества товара для удобства его 

транспортирования, хранения и обеспечения сохранности.  

У п а к о в о ч н ы е  м а т е р и а л ы — дополнительный 

элемент упаковки, используемый для изготовления тары или как 

вспомогательный материал для повышения ее прочности. 

Классификация упаковки осуществляется по ряду призна-

ков: месту упаковывания, назначению, применяемым материалам, 

форме, грузоподъемности и габаритам, кратности использования. 

По месту упаковывания различают упаковку п р о и з -

в о д с т в е н н у ю , когда эту технологическую операцию осуще-

ствляет производитель, и т о р г о в у ю  — проводит продавец. 

По назначению упаковку подразделяют на п о т р е б и -

т е л ь с к у ю  и т р а н с п о р т н у ю . 
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Потребительская упаковка предназначена для сравнительно 

небольших расфасовок и сохранения товара у потребителя. Этот 

вид упаковки предполагает предварительное расфасовывание то-

вара производителем или продавцом и отпуск потребителю в рас-

фасованном виде, с заранее обусловленными количественными 

характеристиками (масса, объем или длина). 

Транспортную упаковку используют для перевозки товаров 

и оптовой или мелкооптовой продажи. Приемку товаров в транс-

портной упаковке проводят двумя способами: с разупаковыванием 

и без разупаковывания. Разупаковывают товары, если это заранее 

согласовано получателем и поставщиком. Транспортная упаковка 

состоит из транспортной тары, упаковочных, перевязочных мате-

риалов, а также различных приспособлений для предупреждения 

перемещений товаров в транспортных средствах. 

В зависимости от применяемых материалов, их механиче-

ской жесткости и прочности, которые обусловливают степень со-

храняемости товаров, упаковку подразделяют на следующие 

группы и виды: 

1. Ж е с т к а я  упаковка: металлическая — банки, тубы, контей-

неры, цистерны, перевязочная лента; стеклянная — банки, бу-

тылки, баллоны; деревянная — ящики, контейнеры, лотки, кор-

зины, бочки, кадушки; полимерная — ящики, бочки. 

2. П о л у ж е с т к а я  упаковка: картонная — коробки; комби-

нированная — тетрапаки, перпаки и т. п. 

 72



3. М я г к а я  упаковка: полимерная — паки, мешки, пакеты, 

шпагат; бумажная — мешки, пакеты, оберточная и иная бумага; 

тканевая — мешки, перевязочные материалы (шпагат, веревки, 

ленты и т.п.). 

По форме упаковку делят на цистерны, бочки, кадушки, 

банки, контейнеры, ящики, корзины, коробки. 

По грузоподъемности выделяют б о л ь ш е г р у з н у ю  

упаковку. По габаритам различают к р у п н о -, с р е д н е - и 

м а л о г а б а р и т н у ю  упаковку. По кратности использова-

ния — о д н о р а з о в у ю  и упаковку м н о г о к р а т н о г о  

и с п о л ь з о в а н и я . 

Основные требования, предъявляемые к упаковке: безопас-

ность, экологичность, надежность, совместимость, взаимозаме-

няемость, экономическая эффективность, эстетичность. 

Маркировка товара — это обязательная информация, на-

несенная на товар или упаковку в виде символов, знаков, меток, 

рисунков, клейм. Способы и содержание маркировки устанавли-

ваются нормативными документами. Основными функциями мар-

кировки являются: информационная, идентифицирующая, моти-

вационная и эмоциональная. 

Требования, предъявляемые к маркировке товаров, делятся 

на общие и специфические. К общим требованиям относят требо-

вания трех «Д» —  достоверность, доступность, достаточность. К 

специфическим требованиям можно отнести четкость текста и ил-

люстраций, наглядность, однозначность текста, достоверность от-
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носительно количества, качества, изготовителя, страны происхож-

дения, использование несмываемых красителей. 

Различают два вида маркировки: производственную и торговую. 

Производственная маркировка представляет собой текст, 

условные обозначения или рисунки, нанесенные изготовителем 

(исполнителем) на товар и (или) упаковку и (или) другие носители 

информации (этикетки, кольеретки, вкладыши, бирки и ярлыки, 

контрольные ленты, клейма и штампы). 

Торговая маркировка представляет собой текст, условные 

обозначения или рисунок, нанесенные продавцом на товары или 

кассовые чеки, упаковки и (или) товар (ценники, товарные и кас-

совые или товарные чеки). 

Структура маркировки включает три элемента: текст, рису-

нок, условные обозначения или информационные знаки.  

Транспортирование товаров осуществляется автомобиль-

ным, железнодорожным, водным, воздушным и гужевым транс-

портом. При транспортировании наблюдаются наибольшие товар-

ные потери — до 50 % всех потерь и порчи товаров. На сохран-

ность качества товаров во время перевозок влияют следующие 

факторы: подбор соответствующего вида транспорта, техническое 

состояние транспортного средства (вагона, автомобиля, прицепа, 

судна, самолета), способ и условия погрузочно-разгрузочных ра-

бот, способ укладки в транспортном средстве, условия транспор-

тирования, продолжительность перевозки. При выборе способа 

транспортирования необходимо учитывать природу товаров и их 
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возможные изменения при различных воздействиях. При выборе 

транспортного средства необходимо учитывать его специфические 

характеристики: вместимость, возможную скорость движения, ме-

ханические и климатические воздействия на товары в процессе 

транспортирования. Ухудшение качества товаров может произой-

ти в результате использования неисправных, грязных и неочищен-

ных транспортных средств. Укладка грузов в транспортное сред-

ство должна обеспечивать полную сохранность качества товара. 

При движении транспорта не должно происходить сдвига и сме-

щений грузовых мест. 

Хранение товаров — этап технологического цикла товаро-

движения от выпуска готовой продукции до потребления или ути-

лизации, целью которого является обеспечение неизменности ис-

ходных свойств или их изменение с минимальными потерями. 

При хранении проявляется одно из важнейших потребитель-

ских свойств товаров — с о х р а н я е м о с т ь , благодаря кото-

рому возможно доставка товаров от изготовителя до потребителя 

независимо от их местонахождения, если сроки хранения превы-

шают сроки перевозки. 

Не все товары одинаково способны сохранять свое качество 

в процессе хранения при нормальных условиях. Условия хране-

ния — совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

обусловленных режимом хранения и размещением товаров в хра-

нилище.  
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Режим хранения — совокупность климатических и сани-

тарно-гигиенических требований, обеспечивающих сохраняемость 

товаров. Можно выделить климатический и санитарно-

гигиенический режимы хранения. 

Требования к к л и м а т и ч е с к о м у  режиму хранения 

включают требования к температуре, относительной влажности 

воздуха, воздухообмену, годовому составу и освещенности. Тем-

пература хранения — температура воздуха в хранилище. С повы-

шением температуры активируются химические, физико-

химические, биохимические и микробиологические процессы. 

С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и й  режим преду-

сматривает предохранение товаров от вредного воздействия пыли, 

микроорганизмов, насекомых и грызунов.  

При поступлении товаров на хранение их размещают на 

специальном оборудовании (стеллажи, подтоварники, поддо-

ны, полки, кронштейны, вешалки и др.). Между оборудовани-

ем для размещения товаров и стенами должны быть достаточ-

ной ширины проходы для выполнения складских операций и 

вентилирования помещений. Нельзя размещать товары вблизи 

отопительных приборов, осветительных ламп. Следует избе-

гать нежелательного товарного соседства. Необходимо строго 

соблюдать правила противопожарной и санитарной безопасно-

сти. Ядовитые и легковоспламеняющиеся товары надо хранить 

в изолированных помещениях. 
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3 Оценка качества товаров 
 

Управление качеством товаров не может успешно осущест-

вляться без оценки его качества. 

Оценка качества товаров — это количественная или каче-

ственная оценка свойств, составляющих его полезность, путем 

использования соответствующего метода. 

Уровень качества товара — это относительная характери-

стика его качества, полученная путем сравнения показателей каче-

ства оцениваемого товара с соответствующими базовыми показа-

телями. 

Оценка уровня качества товаров — это совокупность опе-

раций, включающих выбор номенклатуры показателей качества, 

определение численных значений этих показателей и сопоставле-

ние их с базовыми.  

Оценка уровня качества товаров складывается из следую-

щих этапов: 

1. Постановка задачи и определение цели оценки. 

2. Выбор метода оценки. 

3. Выбор номенклатуры показателей качества оцениваемого товара. 

4. Выбор или разработка методов определения численных значе-

ний показателей качества. 

5. Выбор базовых показателей и образцов для сравнения. 

6. Определение численных значений показателей и сравнение их с 

базовыми. 
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7. Анализ полученных результатов и принятие решений по управ-

лению качеством. 

Оценка уровня качества может проводиться с целью плани-

рования показателей качества, анализа изменения качества товара 

во времени, контроля качества, сертификации товаров или обос-

нования правил потребления и ухода за товарами. 

Оценка уровня качества может проводиться тремя метода-

ми: дифференциальным, комплексным и смешанным. 

Дифференциальный метод заключается в сопоставлении 

единичных показателей качества оцениваемого товара с соответ-

ствующими базовыми показателями. Для этого определяются от-

носительные показатели. Если относительные показатели больше 

или равны единице, то уровень качества оцениваемого товара не 

ниже базового уровня. Если относительные показатели меньше 

единицы, то уровень качества товара ниже базового уровня. 

Комплексный метод заключается в том, что уровень каче-

ства товара выражается одним числом, т.е. одним обобщенным 

показателем. Обобщенный показатель может быть выражен глав-

ным показателем, отражающим основное назначение товара, инте-

гральным и средневзвешенным показателями. 

Смешанный метод сочетает в себе комплексный и диффе-

ренциальный методы. При этом методе одновременно использу-

ются единичные и комплексные групповые показатели качества. 

Наиболее важные из них рассматриваются как единичные, а для 

группы второстепенных свойств определяется один комплексный 
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(групповой) показатель. Затем для единичных показателей и полу-

ченного группового рассчитывается дифференциальным методом 

уровень качества товара. 

 
4 Управление и контроль качества товаров 

 
Управление качеством товаров — это действия, направ-

ленные на установление, обеспечение и поддержание опти-

мального уровня качества на всех стадиях жизненного цикла 

товара. 

Система управления качеством товаров — это совокуп-

ность управляющих органов и объектов управления, целенаправ-

ленно воздействующих на качество товаров с помощью матери-

ально-технических средств и информационного обеспечения.  

Система управления качеством включает в себя объекты, 

средства и органы управления качеством. 

Объектами управления являются качество товара, его свой-

ства, показатели качества, а также процессы формирования, обес-

печения и сохранения качества. К средствам управления относят 

технические нормативные правовые акты, технические задания, 

директивные документы по качеству, технические средства (сред-

ства измерений, оргтехника и пр.). 

Важнейшими функциями управления качеством товаров являются:  

- исследование требований потребителей к качеству и прогнози-

рование потребностей; 

- планирование качества; 
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- разработка нового товара и нормативной документации на него; 

- подготовка производства нового изделия;  

- технологическое и материально-техническое обеспечение про-

изводства; метрологическое обеспечение качества;  

- организация хозяйственных взаимоотношений поставщиков 

сырья и материалов, изготовителей и потребителей товара;  

- контроль качества;  

- испытания и сертификация товаров;  

- стимулирование высокого качества;  

- информационное, финансовое и патентно-правовое обеспечение 

качества; подготовка и переподготовка кадров.  

На качество товаров отрицательно влияют дефекты — не-

соответствие товара установленным требованиям. 

Дефекты классифицируются по значимости, по возможно-

сти обнаружения и устранения с помощью соответствующих ме-

тодов и средств и по происхождению (рисунок 3). 

По значимости дефекты разделяют на: 

- к р и т и ч е с к и е , которые делают изделие непригодным для 

использования; 

- з н а ч и т е л ь н ы е , существенно влияющие на использова-

ние товара по назначению и его долговечность; 

- м а л о з н а ч и т е л ь н ы е , не оказывающие существенного 

влияния.  
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ДЕФЕКТЫ 

Классификационные признаки

Степень Наличие методов  Происхождение 
и средств

Технологиче-
ские 

Критические Обнаружения Устранения 

Предреализа-
ционные 

Устранимые Явные Значимые 

Рисунок 3 – Классификация дефектов 

 
По возможности обнаружения дефекты делят на: 

НеустранимыеСкрытые Малозначи-
тельные 

Послереализа-
ционные 

значимости

- я в н ы е , которые обнаруживаются при осмотре товаров в со-

ответствии с методами, предусмотренными в стандартах; 

- с к р ы т ы е  — незаметны при наружном осмотре, и в стан-

дартах нет правил их обнаружения. 

По возможности устранения дефекты подразделяются на: 

- у с т р а н и м ы е , после устранения которых товар может 

быть использован по назначению; 

- н е у с т р а н и м ы е , которые невозможно или экономически 

невыгодно устранять. 

По происхождению дефекты делят на: 

- т е х н о л о г и ч е с к и е , возникающие в процессе разработ-

ки и производства товара; 
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- п р е д р е а л и з а ц и о н н ы е , проявляющиеся при упаковке 

и предпродажном хранении; 

- п о с л е р е а л и з а ц и о н н ы е , возникающие в процессе 

эксплуатации.  

В зависимости от уровня качества товары могут иметь гра-

дации. На рисунке 4 показана связь оценки качества товара с гра-

дациями качества товаров. 

Стандартным признается товар, который соответствует 

установленным требованиям по всем выбранным показателям.  

К нестандартному относится товар, который не соответст-

вует установленным требованиям по одному или комплексу пока-

зателей, но это несоответствие не является критическим (опас-

ным).  

Брак — товар с выявленными устранимыми или неустрани-

мыми несоответствиями по одному или комплексу показателей, 

передача которого потребителю не допускается из-за наличия де-

фектов. Дефектное изделие — это изделие, имеющее хотя бы 

один дефект. 

Разновидностью брака с неустранимыми значительными 

или критическими дефектами являются отходы. Отходы со зна-

чительными несоответствиями установленным требованиям отно-

сятся к ликвидным, а с критическими — к неликвидным. 

Товары могут иметь градации в зависимости от уровня их 

качества по сортам.  
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Определение качества товаров 

Результат оценки 

Установление

Соответствия Несоответствия

Градация качества

Стандартный 
товар

Нестандартный
товар Отходы

Сорта Ликвидный Неликвидные

Условно-
пригодный

Не пригодные к 
использованию 

(опасные) 

Природные

Товарные

Пригодный к 
использованию 
по назначению

 
Рисунок 4 –  Взаимосвязь оценки с градациями качества и классами  

товаров по назначению 
 

Сорт — это градация товара по одному или нескольким по-

казателям качества, установленным в стандартах. Некоторые виды 

товаров делятся на сорта в зависимости от вида, количества и зна-

Классы товаров по назначению

 83



чений допускаемых отклонений. При этом одни и те же недостат-

ки товара считаются дефектами применительно к более высокому 

сорту и допустимыми — в товаре менее высокого сорта. 

В зависимости от пригодности к использованию по назначе-

нию товары могут делится на классы. 

К первому классу относятся товары, пригодные к использо-

ванию по назначению. Этот класс представлен стандартными то-

варами, которые подлежат реализации без каких-либо ограниче-

ний. 

Второй класс — товары, условно пригодные для использо-

вания по назначению. При их реализации до потребителя должна 

быть доведена достоверная информация о причинах понижения 

качества. 

Третий класс — опасные товары, непригодные для исполь-

зования по назначению. К нему относятся неликвидные отходы. 

Они должны быть уничтожены или утилизированы с соблюдени-

ем определенных правил. 

Контроль качества товаров — это проверка соответствия 

показателей качества установленным требованиям, которые при-

водятся в договорах поставки и других документах, регламенти-

рующих требования к качеству. Контроль качества является важ-

нейшей функцией управления качеством. 

Важнейшими задачами контроля качества является ограж-

дение потребителя от недоброкачественных товаров, снижение до 

минимума доли бракованных и низкосортных товаров, обеспече-
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ние информацией о качестве исходных материалов, полуфабрика-

тов, комплектующих изделий и готовых товаров.  

Контроль качества подразделяется на государственный и 

общественный. 

Государственный контроль делится на надведомственный и 

ведомственный. Н а д в е д о м с т в е н н ы й  контроль осуще-

ствляют органы Госстандарта и специализированные государст-

венные контрольные органы. В е д о м с т в е н н ы й  проводит-

ся органами контроля и должностными лицами соответствующих 

министерств и ведомств на подчиненных им предприятиях. 

На предприятиях промышленности, изготовляющих товары, 

контроль качества осуществляют отделы технического контроля 

(ОТК), отделы качества и заводские лаборатории. ОТК проводит 

контроль качества с целью предотвращения отправки потребите-

лям некачественной продукции и установления ее сорта. Готовая к 

отправке продукция должна иметь отметку ОТК с указанием сор-

та, номера контролера и даты.  

В торговле ведомственный контроль осуществляется на ба-

зах и в магазинах при приемке товара, подготовке его к продаже и 

в момент продажи. 

На любом торговом предприятии должен проводиться прие-

мочный контроль каждой поступающей партии товаров. В зави-

симости от условий договора поставки этот контроль может быть 

сплошным, при котором проверяют каждую единицу товара, и 
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выборочным — проверяется только часть товаров. Результаты вы-

борочной проверки распространяются на всю партию товаров. 

Из общественных форм контроля в последние годы полу-

чил развитие к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  т о в а р о в  

о б щ е с т в а м и  п о т р е б и т е л е й . Обществам потреби-

телей предоставлено право проводить товароведческие эксперти-

зы качества товаров, обращаться в суд с иском к изготовителям 

некачественной продукции, изучать общественное мнение об ас-

сортименте и качестве товаров. 
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Лекция 5 
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
 

План 
 

1. Основные термины и определения. Цель и основные принципы 
технического нормирования и стандартизации 

2. Нормативно-правовая документация в области технического нор-
мирования и стандартизации 

3. Органы и службы стандартизации 
4. Оценка соответствия. Цели и принципы 
5. Виды оценки соответствия 

 
1 Основные термины и определения. Цель и основные  

принципы технического нормирования и стандартизации 
 

Международная практика в области стандартизации определе-

на Соглашениями по техническим барьерам в торговле и санитарным 

и фитосанитарным мерам Всемирной торговой организации (ВТО), а 

также в документах других международных организаций. 

Международной организацией по стандартизации ИСО со-

вместно с ведущими международными компаниями установлены 

основные стратегические направления развития стандартизации: 

- определение приоритетных направлений; 

- анализ потребностей в стандартах в различных секторах экономики; 

- приоритетное применение международных стандартов; 

- более эффективное удовлетворение потребителей; 

- расширение связей с ведущими промышленными предприятиями; 

- развитие стандартизации в сфере услуг; 
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- расширение применения информационных технологий. 

Формирование Государственной системы стандартизации 

Республики Беларусь было начато в 1992 г. При этом учитывался 

опыт государственной стандартизации бывшего СССР.  

Интеграция Республики Беларусь в мировую экономику, ак-

тивизация внешнеэкономической деятельности, продвижение бе-

лорусской продукции на международные рынки, а также задачи 

социально-экономического развития страны обусловили необхо-

димость реформирования технического законодательства в облас-

ти технического нормирования и стандартизации. 

Принятый в 2004 году Закон Республики Беларусь «О 

техническом нормировании и стандартизации», основан на по-

ложениях Соглашений Всемирной торговой организации, учиты-

вает аспекты систем технического регулирования и стандартиза-

ции России, Украины и других стран, а также Европейского Сою-

за. Принятие Закона положило начало реорганизации Государст-

венной системы стандартизации Республики Беларусь. 

В 2006 году принят Закон Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые Законы Республики Бела-

русь по вопросам технического нормирования, стандартизации и 

оценки соответствия требованиям технических нормативных пра-

вовых актов в области технического нормирования и стандартиза-

ции», предусматривающий внесение изменений и дополнений в 48 

законов и кодексов, что обеспечило приведение этих законов и 

кодексов в соответствие с новым законодательством в этой облас-
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ти. Закон определил правовые и организационные основы техни-

ческого нормирования и стандартизации в Республике Беларусь и 

установил следующие термины и определения в этой области. 

Объекты технического нормирования, объекты стан-

дартизации — продукция, процессы ее разработки, производства, 

эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 

утилизации или оказание услуг.  

Технические требования — технические нормы, правила, 

характеристики и (или) иные требования к объектам технического 

нормирования или стандартизации.  

Техническое нормирование — деятельность по установле-

нию обязательных для соблюдения технических требований, свя-

занных с безопасностью продукции, процессов ее разработки, 

производства, эксплуатации (использования), хранения, перевоз-

ки, реализации и утилизации или оказания услуг.  

Безопасность продукции, процессов ее разработки, произ-

водства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 

реализации и утилизации или оказания услуг — соответствие 

продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации 

(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или 

оказания услуг техническим требованиям, предусматривающим от-

сутствие недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью и 

наследственности человека, имуществу и окружающей среде.  

Стандартизация — деятельность по установлению техни-

ческих требований в целях их всеобщего и многократного приме-
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нения в отношении постоянно повторяющихся задач, направлен-

ная на достижение оптимальной степени упорядочения в области 

разработки, производства, эксплуатации (использования), хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации продукции или оказания 

услуг.  

Стандарт — технический нормативный правовой акт, раз-

работанный в процессе стандартизации на основе согласия боль-

шинства заинтересованных субъектов технического нормирования 

и стандартизации и содержащий технические требования к про-

дукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации (ис-

пользования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или 

оказанию услуг.  

Международный стандарт — стандарт, утвержденный 

(принятый) международной организацией по стандартизации.  

Межгосударственный (региональный) стандарт —

стандарт, утвержденный (принятый) межгосударственной (регио-

нальной) организацией по стандартизации.  

Государственная регистрация технических норматив-

ных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации — присвоение уполномоченным государствен-

ным органом регистрационных номеров техническим норматив-

ным правовым актам в области технического нормирования и 

стандартизации с целью их учета и идентификации.  

Система технического нормирования и стандартиза-

ции — совокупность технических нормативных правовых актов в 
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области технического нормирования и стандартизации, субъектов 

технического нормирования и стандартизации, а также правил и 

процедур функционирования системы в целом.  

Дальнейшее развитие работ в Республике Беларусь в облас-

ти стандартизации предусматривается на следующих уровнях: 

- м е ж д у н а р о д н о м — в рамках Международной органи-

зации по стандартизации (ИСО) , Международной электротех-

нической комиссии (МЭК), Международной организации зако-

нодательной метрологии, членами которых является Республика 

Беларусь; 

- р е г и о н а л ь н о м  ( м е ж г о с у д а р с т в е н н о м ) — 

в рамках Евро-Азийского сотрудничества государственных 

метрологических учреждений , Комитета по развитию торговли, 

промышленности и предпринимательства (в части технического 

согласования и стандартизации) и Межгосударственного совета 

по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ ; 

- н а ц и о н а л ь н о м , в том числе государственном, отрасле-

вом и на уровне организаций. 

Целью технического нормирования и стандартизации явля-

ется обеспечение:  

- защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имуще-

ства и охраны окружающей среды;  

- повышения конкурентоспособности продукции (услуг);  

- технической и информационной совместимости, а также взаи-

мозаменяемости продукции;  
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- единства измерений;  

- национальной безопасности;  

- устранения технических барьеров в торговле;  

- рационального использования ресурсов.  

Техническое нормирование и стандартизация основываются 

на принципах: 

- обязательности применения технических регламентов;  

- доступности технических регламентов, технических кодексов и 

государственных стандартов, информации о порядке их разра-

ботки, утверждения и опубликования для пользователей и иных 

заинтересованных лиц;  

- приоритетного использования международных и межгосударст-

венных (региональных) стандартов;  

- использования современных достижений науки и техники;  

- обеспечения права участия юридических и физических лиц, 

включая иностранные, и технических комитетов по стандарти-

зации в разработке технических кодексов, государственных 

стандартов;  

- добровольного применения государственных стандартов. 

 
2 Нормативно-правовая документация в области технического 

нормирования и стандартизации 
 

Международная нормативная документация по стандар-

тизации может выпускаться в виде: 

- стандартов или рекомендаций по стандартизации; 
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- общедоступных технических условий (PAS); 

- технических условий (TS); 

- отраслевых технических соглашений (ITA); 

- технических отчетов и др.  

Международные стандарты и рекомендации по стандартиза-

ции разрабатываются как базовые документы для создания нацио-

нальных стандартов. Если национальные нормативные документы 

по стандартизации не противоречат международным, а отличаются 

от них только расширением или исключением некоторых положе-

ний и разделов, то их называют сгармонизированными с соответст-

вующими международными нормативными документами. 

В Республике Беларусь в области технического нормирова-

ния и стандартизации действуют технические нормативные пра-

вовые акты (ТНПА). 

В рамках реализации Закона Республики Беларусь «О тех-

ническом нормировании и стандартизации» разработаны осново-

полагающие документы Системы технического нормирования и 

стандартизации, в соответствии с которой к ТНПА в этой области 

относятся: технические регламенты, технические кодексы устано-

вившейся практики, стандарты и технические условия. 

Технический регламент — технический нормативный пра-

вовой акт, разработанный в процессе технического нормирования, 

устанавливающий непосредственно и (или) путем ссылки на тех-

нические кодексы установившейся практики и (или) государст-

венные стандарты Республики Беларусь обязательные для соблю-
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дения технические требования, связанные с безопасностью про-

дукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации 

(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 

или оказания услуг.  

Технический кодекс установившейся практики — техни-

ческий нормативный правовой акт, разработанный в процессе стан-

дартизации, содержащий основанные на результатах установив-

шейся практики технические требования к процессам разработки, 

производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 

реализации и утилизации продукции или оказанию услуг.  

Технические кодексы установившейся практики разрабаты-

ваются с целью реализации требований технических регламентов, 

повышения качества процессов разработки (проектирования), 

производства, эксплуатации (использования), хранения, перевоз-

ки, реализации и утилизации продукции или оказания услуг. Раз-

работка и утверждение технических кодексов установившейся 

практики осуществляются республиканскими органами государ-

ственного управления. Требования технических кодексов к про-

цессам разработки (проектирования), производства, эксплуатации 

(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 

продукции или оказанию услуг основываются на результатах ус-

тановившейся практики.  

Технические требования, содержащиеся в технических ко-

дексах, не должны противоречить требованиям технических рег-

ламентов.  
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Стандарты принято делить на категории и виды. 

Категория стандарта определяется сферой его действия, 

под которой понимают территориальный признак распростране-

ния требований документа. В Республике Беларусь установлены 

следующие категории стандартов: Международный стандарт, 

Межгосударственный (региональный) стандарт, Государственный 

(национальный) стандарт Республики Беларусь (СТБ), стандарт 

организации (СТП). 

М е ж д у н а р о д н ы й  с т а н д а р т — стандарт, ут-

вержденный (принятый) международной организацией по стан-

дартизации. 

М е ж г о с у д а р с т в е н н ы й с т а н д а р т  — стандарт, 

утвержденный (принятый) межгосударственной (региональной) 

организацией по стандартизации. Межгосударственные стандар-

ты, принятые Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации или Межгосударственной научно-

технической комиссией по стандартизации, относят к региональ-

ным стандартам СНГ. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й  ( н а ц и о н а л ь н ы й )  

с т а н д а р т  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  ( С Т Б ) —

стандарт, утвержденный Комитетом по стандартизации, метроло-

гии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, а 

в области архитектуры, градостроительства и строительства —

Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.  
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Для выполнения технических регламентов в качестве дока-

зательной базы применяются государственные стандарты, кото-

рые раскрывают требования технических регламентов и устанав-

ливают методы контроля. 

Государственные стандарты основываются на современных 

достижениях науки, техники, международных и межгосударст-

венных (региональных) стандартах, правилах, нормах и рекомен-

дациях по стандартизации, прогрессивных стандартах других го-

сударств, за исключением случаев, когда такие документы могут 

быть непригодными или неэффективными для обеспечения:  

- национальной безопасности;  

- защиты жизни, здоровья и наследственности человека;  

- охраны окружающей среды, рационального использования при-

родных ресурсов и энергосбережения;  

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребите-

лей продукции и услуг относительно их назначения, качества 

или безопасности.  

Государственные стандарты в зависимости от объекта стан-

дартизации содержат:  

- требования к продукции, процессам ее разработки, производст-

ва, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации или оказанию услуг; требования к правилам 

приемки и методикам контроля продукции;  

- требования к технической и информационной совместимости;  

- правила оформления технической документации;  
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- общие правила обеспечения качества продукции (услуг), сохра-

нения и рационального использования ресурсов;  

- требования к энергоэффективности и снижению энерго- и мате-

риалоемкости продукции, процессов ее производства, эксплуа-

тации (использования), хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации или оказания услуг;  

- термины и определения, условные обозначения, метрологиче-

ские и другие общие технические и организационно-

методические правила и нормы.  

Таким образом, государственные стандарты становятся для 

производителей помощниками в выполнении требований техниче-

ских регламентов, а также в выборе наиболее приемлемых реше-

ний для выпуска качественной и конкурентоспособной продук-

ции. Они не должны противоречить требованиям технических 

регламентов. 

С т а н д а р т  о р г а н и з а ц и и  ( С Т П ) — стан-

дарт, утвержденный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

Стандарты организаций разрабатывают и утверждают юри-

дические лица или индивидуальные предприниматели самостоя-

тельно и распоряжаются ими по собственному усмотрению. Поря-

док разработки, утверждения, введения в действие, учета, измене-

ния, отмены и издания стандартов организаций, а также опубли-

кования информации о них устанавливается юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, их утвердившими. Тех-
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нические требования стандартов организаций распространяются 

только на юридическое лицо или индивидуального предпринима-

теля, их утвердивших. Стандарты организаций не разрабатывают-

ся на продукцию, реализуемую иным юридическим или физиче-

ским лицам, или на оказываемые им услуги. Они не должны про-

тиворечить требованиям технических регламентов. 

Вид стандарта определяется спецификой объекта стандар-

тизации и содержанием стандарта.  

Установлены следующие виды стандартов:  

- основополагающие; 

- терминологические; 

- стандарты на продукцию (процесс, услугу); 

- стандарты на совместимость; 

- стандарты на методы испытаний. 

Технические условия — технический нормативный право-

вой акт, разработанный в процессе стандартизации, утвержденный 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и 

содержащий технические требования к конкретным типу, марке, 

модели, виду реализуемой ими продукции или оказываемой услу-

ге, включая правила приемки и методы контроля. 

Технические условия разрабатываются и утверждаются 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателя-

ми на продукцию (услугу), предназначенную для реализации и 

устанавливают требования к качеству и безопасности продукции 

конкретного изготовителя. Технические условия вводятся в дейст-
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вие в сроки, установленные юридическими лицами или индивиду-

альными предпринимателями, их утвердившими. Они не должны 

противоречить требованиям технических регламентов. 

 
3 Органы и службы стандартизации 

 
В систему органов и служб стандартизации входят между-

народные, региональные и национальные организации по стандар-

тизации.  

Крупнейшими международными организациями, специали-

зирующимися на работах по стандартизации, являются Междуна-

родная организация по стандартизации ИСО (ISO), Международ-

ная электротехническая комиссия МЭК (IEC), Международный 

союз электросвязи МСЭ (ITU). 

Основным видом деятельности ИСО (ISO) является разработ-

ка международных стандартов. Эта организация проводит работы 

по стандартизации во всех отраслях промышленности, экономики и 

техники, за исключением электротехники и электроники. 

Основной задачей МЭК (IEC) является разработка междуна-

родных стандартов в области электротехники, радиоэлектроники, 

связи и приборостроения с целью содействия международному 

сотрудничеству в этих областях. 

МСЭ (ITU) координирует деятельность государственных ор-

ганизаций и коммерческих компаний по развитию сетей и услуг 

электросвязи в мире. 
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Эти международные организации являются самостоятель-

ными и не зависящими друг от друга. 

Региональные организации по стандартизации ограничи-

ваются деятельностью в пределах группы стран определенного 

региона.  

В мире действует семь региональных организаций по стан-

дартизации в Европейском Союзе, Скандинавии, Латинской Аме-

рике, Арабском регионе, Африке, в рамках СНГ.  

Крупнейшая в мире региональная организация по стандар-

тизации — СЕН — создана в рамках стран ЕЭС и Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). СЕН разрабатывает еди-

ные европейские стандарты для стран-участниц с целью устране-

ния технических барьеров, связанных с различием требований в 

национальных стандартах. 

Национальные организации по стандартизации осуществ-

ляют свою деятельность на территории одного конкретного госу-

дарства — проводят государственную политику, межотраслевую 

координацию и функциональное регулирование в области стан-

дартизации. 

Национальным органом по стандартизации в Республике 

Беларусь является Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь (Госстандарт), который создан в соответст-

вии с Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2006г. № 

289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» путем 

слияния Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации 
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при Совете Министров Республики Беларусь, Комитета по энерго-

эффективности при Совете Министров Республики Беларусь и 

департамента государственного строительного надзора Министер-

ства архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

В настоящее время Госстандарт является республиканским 

органом государственного управления по проведению единой го-

сударственной политики в области технического нормирования, 

стандартизации, метрологии, оценки соответствия, энергоэффек-

тивности, по осуществлению надзора в строительстве и контроля 

соответствия проектов и смет нормативам и стандартам, а также 

надзора за рациональным использованием топлива, электрической 

и тепловой энергии. Госстандарт возглавляет Председатель, на-

значаемый Президентом Республики Беларусь.  

Госстандарт Республики Беларусь осуществляет свою дея-

тельность непосредственно и через подведомственные ему орга-

низации, составляющие единую систему. В систему Госстандарта 

входят: 

- Государственный комитет по стандартизации Республики Бела-

русь; 

- Научно-производственное республиканское унитарное пред-

приятие «Белорусский государственный институт стандартиза-

ции и сертификации» (БелГИСС); 

- Республиканское унитарное предприятие «Белорусский госу-

дарственный институт метрологии» (БелГИМ); 

- Учреждение образования «Белорусский институт повышения 
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квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, 

метрологии и управлению качеством»; 

- территориальные центры стандартизации, метрологии и серти-

фикации (ЦСМС); 

- информационно-издательские службы, занимающиеся вопроса-

ми издания и распространения нормативных документов. 

 
4 Оценка соответствия. Цели и принципы 

 
Принятый и введенный в действие в 2004 г. Закон Республи-

ки Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических 

нормативных актов в области технического нормирования и 

стандартизации», направлен на совершенствование механизма 

оценки соответствия с учетом положений Соглашения по техниче-

ским барьерам в торговле Всемирной торговой организации (ВТО) и 

международных принципов. 

В 2006 году принят упомянутый ранее Закон Республики Бе-

ларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы 

Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, 

стандартизации и оценки соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования 

и стандартизации», предусматривающий внесение изменений и до-

полнений и в области оценки соответствия. Этот закон установил 

следующие термины и определения: 

Оценка соответствия — деятельность по определению со-

ответствия объектов оценки соответствия требованиям технических 
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нормативных правовых актов в области технического нормирова-

ния и стандартизации. 

Аккредитация — вид оценки соответствия, результатом 

осуществления которого является официальное признание компе-

тентности юридического лица в выполнении работ по подтвержде-

нию соответствия и (или) проведении испытаний продукции. 

Система аккредитации Республики Беларусь — установлен-

ная совокупность субъектов оценки соответствия, нормативных 

правовых актов и технических нормативных правовых актов в об-

ласти технического нормирования и стандартизации, определяю-

щих правила и процедуры аккредитации и функционирования сис-

темы в целом. 

Аккредитованный орган по сертификации — юридическое 

лицо, аккредитованное для выполнения работ по подтверждению 

соответствия в определенной области аккредитации. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) —

юридическое лицо, аккредитованное для проведения испытаний 

продукции в определенной области аккредитации. 

Область аккредитации — сфера деятельности, в которой 

аккредитованному органу по сертификации или аккредитованной 

испытательной лаборатории (центру) предоставлено право на вы-

полнение работ по подтверждению соответствия или проведение 

испытаний продукции. 

Аттестат аккредитации — документ, удостоверяющий 

компетентность юридического лица. 
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Подтверждение соответствия — вид оценки соответст-

вия, результатом осуществления которого является документальное 

удостоверение соответствия объекта оценки соответствия требова-

ниям технических нормативных правовых актов в области техниче-

ского нормирования и стандартизации. 

Форма подтверждения соответствия — установленный 

порядок документального удостоверения соответствия объекта 

оценки соответствия требованиям технических нормативных пра-

вовых актов в области технического нормирования и стандартиза-

ции. 

Схема подтверждения соответствия — установленная по-

следовательность действий, результаты которых рассматриваются в 

качестве доказательств соответствия объекта оценки соответствия 

требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации. 

Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь — установленная совокупность субъектов 

оценки соответствия, нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирова-

ния и стандартизации, определяющих правила и процедуры под-

тверждения соответствия и функционирования системы в целом. 

Сертификация — форма подтверждения соответствия, осу-

ществляемого аккредитованным органом по сертификации. 

Декларирование соответствия — форма подтверждения 

соответствия, осуществляемого изготовителем (продавцом). 
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Изготовитель (продавец) — юридическое лицо, в том числе 

иностранное, или индивидуальный предприниматель, осуществ-

ляющие производство и (или) реализацию продукции. 

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий 

соответствие объекта оценки соответствия требованиям техниче-

ских нормативных правовых актов в области технического норми-

рования и стандартизации. 

Декларация о соответствии — документ, в котором изго-

товитель (продавец) удостоверяет соответствие производимой и 

(или) реализуемой им продукции требованиям технических норма-

тивных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации. 

Сертификат компетентности — документ, удостове-

ряющий профессиональную компетентность физического лица (да-

лее — персонал) в выполнении определенных работ, услуг. 

Заявитель на аккредитацию — юридическое лицо, обра-

тившееся с заявкой на аккредитацию. 

Заявитель на подтверждение соответствия — юридиче-

ское лицо, в том числе иностранное, индивидуальный предприни-

матель или персонал, обратившиеся с заявкой на сертификацию, 

либо юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивиду-

альный предприниматель, обратившиеся с заявкой о регистрации 

принятой ими декларации о соответствии. 

Система управления качеством — часть общей системы 

управления, включающая организационную структуру, планирова-
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ние, ответственность, методы, процедуры, процессы, ресурсы, не-

обходимые для обеспечения качества продукции и (или) услуг. 

Система управления окружающей средой — часть общей 

системы управления, включающая организационную структуру, 

планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы, ре-

сурсы, обеспечивающие выполнение природоохранных требований. 

Реестр Системы аккредитации Республики Беларусь —

совокупность данных, формируемых Государственным комитетом 

по стандартизации Республики Беларусь, о выданных аттестатах 

аккредитации, внесении в них изменений и (или) дополнений, при-

остановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении 

срока их действия. 

Реестр Национальной системы подтверждения соответ-

ствия Республики Беларусь — совокупность данных, формируе-

мых Государственным комитетом по стандартизации Республики 

Беларусь, о выданных сертификатах соответствия, сертификатах 

компетентности, зарегистрированных декларациях о соответствии, 

внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, 

возобновлении, отмене, прекращении, продлении срока их дейст-

вия. 

Знак соответствия Системы аккредитации Республики 

Беларусь — знак, защищенный в установленном законодательством 

порядке, свидетельствующий о проведении всех необходимых про-

цедур аккредитации и о соответствии аккредитованного органа по 

сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории 
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(центра) требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации. 

Знаки соответствия Национальной системы подтвер-

ждения соответствия Республики Беларусь — знаки, защищен-

ные в установленном законодательством порядке, свидетельствую-

щие о проведении всех необходимых процедур подтверждения со-

ответствия и о соответствии маркированных ими объектов оценки 

соответствия требованиям технических нормативных правовых ак-

тов в области технического нормирования и стандартизации.  

Целями оценки соответствия является: 

- обеспечение защиты жизни, здоровья и наследственности челове-

ка, имущества и охраны окружающей среды; 

- повышение конкурентоспособности продукции (услуг);  

- создание благоприятных условий для обеспечения свободного 

перемещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а 

также для участия в международном экономическом, научно-

техническом сотрудничестве и международной торговле.  

Принципами оценки соответствия является: 

- гармонизация с международными и межгосударственными (ре-

гиональными) подходами в области оценки соответствия; 

- обеспечение идентичности правил и процедур подтверждения 

соответствия продукции отечественного и иностранного произ-

водства; 

- соблюдение требований конфиденциальности сведений, получен-

ных при выполнении работ по оценке соответствия. 
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К объектам оценки соответствия относятся: 

- продукция; 

- процессы разработки, производства, эксплуатации (использования), 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции; 

- оказание услуг; 

- система управления качеством; 

- система управления окружающей средой; 

- компетентность юридического лица в выполнении работ по подтвер-

ждению соответствия и (или) проведении испытаний продукции; 

- профессиональная компетентность персонала в выполнении опреде-

ленных работ, услуг; 

- иные объекты, в отношении которых в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь принято решение об оценке соответст-

вия. 

Субъектами оценки соответствия являются: 

- Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных орга-

нов; 

- аккредитованные органы по сертификации; 

- аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 

- заявители на аккредитацию; 

- заявители на подтверждение соответствия. 

Документами об оценке соответствия являются аттестат аккре-

дитации, сертификат соответствия, декларация о соответствии, серти-

фикат компетентности. 
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Госстандарт Республики Беларусь является Национальным орга-

ном по оценке соответствия и выполняет ряд установленных функций: 

– реализация единой государственной политики Республики Беларусь в 

области подтверждения соответствия;  

– участие в разработке проектов законодательных актов; 

– разработка основополагающих технических нормативных правовых 

актов Национальной системы подтверждения соответствия Респуб-

лики Беларусь; 

– утверждение трудоемкости работ по подтверждению соответствия; 

– заключение международных договоров межведомственного ха-

рактера; 

– регистрация организаций, занимающихся консалтинговой деятельно-

стью в области управления качеством; 

– разработка и утверждение перечня продукции, услуг, персонала, и 

других объектов оценки соответствия подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия, номенклатуры показателей, контроли-

руемых при подтверждении соответствия; 

– установление схем сертификации продукции и услуг и декларирова-

ния соответствия продукции; 

– ведение реестра Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь; 

– рассмотрение жалоб и апелляций. 

Международное сотрудничество в области оценки соответствия 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм между-
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народного права. В международных отношениях в области оценки со-

ответствия Республику Беларусь представляет Государственный коми-

тет по стандартизации Республики Беларусь. 

 
5 Виды оценки соответствия 

 
Видами оценки соответствия являются подтверждение соответст-

вия и аккредитация.  

Национальная система подтверждения соответствия Респуб-

лики Беларусь разработана в 2004 г. взамен Национальной системы сер-

тификации с учетом международных и европейских требований. Струк-

тура национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь представлена на рисунке 1. 

В настоящее время она включает 10 основополагающих техниче-

ских кодексов установившейся практики и комплекс технических нор-

мативных правовых актов, устанавливающих порядок сертификации 

однородной продукции и услуг (ТКП 5.1.01-2004 – ТКП 5.1.11-2004).  

Технический кодекс ТКП 5.1.08-2004 «Национальная система 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. Правила мар-

кировки знаком соответствия. Основные положения» устанавливает 

правила маркировки знаками соответствия, применяемыми в рамках 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Бела-

русь для обозначения продукции (услуг), систем управления качеством 

при прохождении процедур подтверждения соответствия требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического нор-

мирования и стандартизации. Знаки соответствия, применяемыми в 
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рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республи-

ки Беларусь представлены на рисунке 2. 
 

Национальный орган Апелляционный 
Совет Системы

Совет по оценке соответствия 
Системы Республики Беларусь 

Аккредитованные органы 
по сертификации продукции 

Аккредитованные органы 
по сертификации услуг 

Аккредитованные органы 
по сертификации систем 
управления качеством

Аккредитованные органы 
по сертификации систем 

управления окружающей сре-

Аккредитованные органы 
по сертификации персонала 

Организационно-методические
центры по подтверждению 

соответствия

Уполномоченные центры 
подготовки экспертов-

аудиторов

Штат экспертов-аудиторов 
по качеству 

Аккредитованные  Изготовители (про-
давцы) продукции, 
исполнители услуг 

испытательные  
лаборатории (центры)

Персонал, заявивший 
на сертификацию 

  
Рисунок 1 – Структура национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь 
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Применять данные знаки можно только при наличии согла-

шения между заявителем и органом по сертификации, выдавшим 

сертификат на продукцию, услуги, системы управления. 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Знаки соответствия 
 

Существуют две формы подтверждения соответствия: обя-

зательная и добровольная. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится 

в формах: 

– обязательной сертификации; 
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– декларирования соответствия.  

О б я з а т е л ь н а я  с е р т и ф и к а ц и я осуществля-

ется аккредитованным органом по сертификации на основе дого-

вора с заявителем на подтверждение соответствия. 

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при обя-

зательной сертификации определенных видов продукции, услуг, 

персонала и иных объектов оценки соответствия, устанавливаются 

соответствующим техническим регламентом, а в случае, если схе-

мы подтверждения соответствия в нем не установлены, либо тех-

нический регламент отсутствует, — техническим нормативным 

правовым актом в области технического нормирования и стандар-

тизации, утвержденным Государственным комитетом по стандар-

тизации Республики Беларусь. 

Если схемой подтверждения соответствия установлена не-

обходимость проведения испытаний продукции, то они проводят-

ся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) на 

основе договора с заявителем на подтверждение соответствия 

Способы осуществления д е к л а р и р о в а н и я  с о -

о т в е т с т в и я: 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием аккреди-

тованного органа по сертификации и (или) аккредитованной ис-

пытательной лаборатории (центра).  
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Схемы подтверждения соответствия при декларировании 

соответствия устанавливаются соответствующим техническим 

регламентом, а в случае, если схемы подтверждения соответствия 

в нем не установлены либо технический регламент отсутствует, —

техническим нормативным правовым актом в области техническо-

го нормирования и стандартизации, утвержденным Государствен-

ным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Если схемой подтверждения соответствия при декларирова-

нии соответствия установлена необходимость проведения испыта-

ний продукции, то они проводятся аккредитованной испытатель-

ной лабораторией (центром) на основе договора с заявителем на 

подтверждение соответствия. 

Декларация о соответствии подлежит регистрации в аккре-

дитованном органе по сертификации в соответствии с требова-

ниями Национальной системы подтверждения соответствия Рес-

публики Беларусь. 

Работы по регистрации декларации о соответствии выпол-

няются аккредитованным органом по сертификации на основе до-

говора с заявителем на подтверждение соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется 

в отношении объектов оценки соответствия, включенных в «Пере-

чень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соот-

ветствия, подлежащих обязательному подтверждению соответст-

вия в Республике Беларусь». В нем устанавливаются: 
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1. виды продукции, услуг, персонал и иные объекты оценки 

соответствия, подлежащие обязательному подтверждению 

соответствия; 

2. технические нормативные правовые акты в области техни-

ческого нормирования и стандартизации, на соответствие 

которым проводится обязательное подтверждение соответ-

ствия; 

3. формы обязательного подтверждения соответствия.  

Критериями при формировании перечня продукции, услуг, 

персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия в Республике Бела-

русь, являются: 

- потенциальная опасность продукции, услуг, деятельности пер-

сонала и функционирования иных объектов оценки соответст-

вия для жизни, здоровья и наследственности человека, имуще-

ства и окружающей среды; 

- несовместимость технических средств отечественного и ино-

странного производства.  

Система аккредитации Республики Беларусь — установ-

ленная совокупность субъектов оценки соответствия, нормативных 

правовых актов и технических нормативных правовых актов в об-

ласти технического нормирования и стандартизации, определяющих 

правила и процедуры аккредитации и функционирования системы в 

целом. 
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Основные целями системы аккредитации являются: 

- подтверждение компетентности юридических лиц в выполне-

нии работ по подтверждению соответствия и (или) проведении 

испытаний продукции в определенной области аккредитации;  

- обеспечение доверия изготовителей (продавцов) и потребителей 

продукции (услуг) к деятельности аккредитованных органов по 

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий 

(центров);  

- создание условий для взаимного признания результатов дея-

тельности аккредитованных органов по сертификации и аккреди-

тованных испытательных лабораторий (центров) на международ-

ном уровне.  

Принципами системы аккредитации являются: 

- добровольность;  

- открытость и доступность правил и процедур аккредитации;  

- обеспечение равных условий для заявителей на аккредитацию;  

- недопустимость ограничения конкуренции при аккредитации.  

Порядок осуществления аккредитации устанавливается в 

Системе аккредитации Республики Беларусь. 

Аккредитацию осуществляет Государственный комитет по 

стандартизации Республики Беларусь. 

Положительные результаты аккредитации удостоверяются 

аттестатом аккредитации, который выдается аккредитованным 

органам по сертификации и аккредитованным испытательным ла-
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бораториям (центрам) Государственным комитетом по стандарти-

зации Республики Беларусь. 

Работы по аккредитации лабораторий осуществляют более 

175 высококвалифицированных и аккредитованных экспертов 

системы Госстандарта, министерств и ведомств. 

В настоящее время в республике аккредитовано 11 уполно-

моченных органов по аккредитации поверочных и испытательных 

лабораторий, 2817 испытательных лабораторий, 144 поверочных 

лабораторий, 39 калибровочных лабораторий.  
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