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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность организации зависит от качества 

производимой продукции и предоставляемых услуг.  

Что же такое качество? 

В стандарте ISO 9000:2015: «Качество – степень, в которой 

совокупность собственных характеристик объекта соответствует 

требованиям». 

Таким образом, в понятии качества мы можем выделить три 

элемента: объект, характеристики, требования. 

Первый элемент – Объект качества – это может быть про-

дукция, процесс, услуга, организация или отдельное лицо, а также 

любая комбинация из них (например, качество жизни).  

Второй элемент качества – Характеристики.  

Характеристика (ГОСТ Р ИСО 9000-2011) – отличительное 

свойство. 

Она может быть качественной или количественной.  

Основные характеристики (показатели качества) могут быть: 

- показатели назначения (классификационные, функциональ-

ные, конструктивные, технической эффективности, состава и 

структуры продукции); 

- надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригод-

ность, сохраняемость); 

- технологичности (трудоемкости, себестоимости, энергоем-

кости, материалоемкости); 

- эргономические (антропогенные, физиологические, психоло-

гические, гигиенические); 

- экологические (использование ресурсов, загрязнение окру-

жающей среды); 

- безопасности; 
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- эстетические (информационная выразительность, рацио-

нальность форм, целостности композиции); 

- показатели стандартизации и унификации; 

- патенто-правовые показатели; 

- экономические. 

Третий элемент – Требование – потребность или ожидание, 

которое установлено обычно предполагаемым или является обяза-

тельным. 

«Обычно предполагается» означает, что это общепринятая 

практика организации, её потребителей и других заинтересован-

ных сторон, когда предполагаются рассматриваемые потребности 

или ожидания. 

Установленным является такое требование, которое опреде-

лено в документе (регламенте, стандарте, чертеже, инструкции). 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

являются инструментами, которые позволяют производителю 

обеспечивать стабильное качество выпускаемой продукции и 

услуг. 

Стандартизация – это деятельность по разработке требований 

к качеству продукции, процессов или услуг. 

Метрология – это деятельность по измерению  характеристик 

продукции, процессов или услуг. 

Оценка соответствия – это деятельность по определению со-

блюдения требований к качеству продукции. 

В данном учебном пособии рассмотрена национальная систе-

ма стандартизации, основные принципы стандартизации, норма-

тивные документы по стандартизации их применение. 
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Законодательную и нормативную базу стандартизации со-

ставляют: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 71, п. р); 

- Закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Закон № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федера-

ции»; 

- нормативные правовые акты Правительства РФ по вопросам 

стандартизации; 

- основополагающие стандарты национальной системы стан-

дартизации. 

 

1.1. Общая характеристика технического регулирования 

22 августа 2012 года Россия стала членом Всемирной торго-

вой организации. Переговоры о присоединении России к ВТО ве-

лись с 1993 года. Реакция на это событие была не однозначная.  

К плюсам, которые приобрела Россия, вступив в ВТО, можно от-

нести следующее: 

 получение лучших, в сравнении с существующими, и не-

дискриминационных условий для доступа российской продукции 

на иностранные рынки; 

 доступ к международному механизму разрешения торго-

вых споров; 

 создание более благоприятного климата для иностранных 

инвестиций в результате приведения законодательной системы в 

соответствие с нормами ВТО; 

 расширение возможностей для российских инвесторов в 

странах-членах ВТО, в частности, в банковской сфере; 
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 создание условий для повышения качества и конкуренто-

способности отечественной продукции в результате увеличения 

потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский 

рынок; 

 участие в выработке правил международной торговли с 

учётом своих национальных интересов; 

 улучшение имиджа России в мире как полноправного 

участника международной торговли; 

 возможность вступления России в ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития – международная эко-

номическая организация развитых стран, признающих принципы 

представительной демократии и свободной рыночной экономики) 

(членство в ВТО – обязательное условие). 

Одним из основных условий вступления России в ВТО явля-

лось соблюдение принципов технического регулирования, уста-

новленных в Соглашении по техническим барьерам в торговле, 

Соглашении по применению санитарных и фитосанитарных мер, а 

также в Кодексе добровольной практики. 

Под техническими барьерами понимаются различия в тре-

бованиях национальных и международных стандартов, приводя-

щие к ограничению проникновения иностранных товаров на внут-

ренний рынок другого государства. Проблема гармонизации оте-

чественных правил стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия с международными правилами является одной из 

приоритетной.   

Задача государственного регулирования не ограничивается 

обеспечением свободного перемещения товаров для увеличения 

экономического эффекта, оно должно быть направлено на предот-

вращение появления опасных товаров на рынке. 

Таким образом, безопасность – главный приоритет системы 

технического регулирования и обязательное требование. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Объектами технического регулирования являются продук-

ция, процессы жизненного цикла продукции,  работы и услуги. 

Субъектами технического регулирования являются: 

1) органы власти; 

2) органы государственного контроля (надзора) за соблюде-

нием требований технического законодательства (федеральные 

службы по надзору); 

3) органы по сертификации (более 1200 ед. в рамках обяза-

тельной сертификации систем ГОСТ Р), аккредитованные испыта-

тельные лаборатории (более 2800 ед.); 

4) субъекты хозяйственной (предпринимательской)  деятель-

ности; 

5) разработчики технических законов и стандартов. 

Согласно статье 2 ФЗ «О техническом регулировании»: Тех-

ническое регулирование – правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных 

требований к продукции или связанным с ними процессам проек-

тирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, а также в области установления и применения на 

добровольной основе требований к продукции, процессам проек-

тирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия [1].  

В этом определении выделяются главные элементы – право-

вое регулирование в трех областях:  

- установление, применение и исполнение обязательных тре-

бований к продукции и процессам жизненного цикла продукции 

(ЖЦП) (эти требования устанавливаются в технических регламен-

тах); 
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- установление и применение на добровольной основе требо-

ваний к продукции, процессам ЖЦП, выполнению работ или ока-

занию услуг (эти требования устанавливаются в стандартах и до-

говорах);  

- регулирование в области оценки соответствия (декларирование 

соответствия, обязательная и добровольная сертификация и др.).  

Первый элемент реализуется через принятие и применение 

технических регламентов на продукцию, процессы ЖЦП и прави-

ла метрологии; второй – через стандартизацию; третий – через 

оценку соответствия (сертификацию и декларирование соответ-

ствия, государственный контроль и надзор, аккредитацию, испы-

тание, регистрацию).  

Цели, средства, методы и задачи технического регулирова-

ния представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Цели, средства, методы и задачи технического регулирования 
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Одним из главных носителей требований по техническому 

регулированию является технических регламент. 

 

1.2. Технические регламенты 

Технический регламент (ТР) – документ, принятый органом 

власти и содержащий технические требования, обязательные для 

исполнения и применения. 

Виды технических регламентов. В ФЗ о техническом регули-

ровании предусмотрены два вида ТР: общие технические регла-

менты (далее – ОТР); специальные технические регламенты  

(далее – СТР).  

Требования ОТР обязательны для применения и соблюдения в 

отношении любых видов продукции и процессов ЖЦП.  

СТР устанавливают требования только к тем отдельным видам 

продукции и процессам ЖЦП, степень риска причинения вреда 

которыми выше степени риска причинения вреда, учтенной ОТР.  

 

Порядок разработки, принятия, изменения 

и отмены технического регламента 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены техниче-

ского регламента регулируется ст. 9, ст. 9.1 и ст. 10 ФЗ «О техни-

ческом регулировании». Предусмотрены два варианта разработки 

ТР: в общем порядке (ст. 9 и ст. 9.1) и в особом порядке  

(ст. 10) [1]. 

Технические регламенты, разработанные в порядке, установ-

ленном ст. 9 ФЗ «О техническом регулировании», принимаются 

постановлением Правительства Российской Федерации  

(рис. 2). 

Технические регламенты, разработанные в порядке, установ-

ленном ст. 9.1 ФЗ «О техническом регулировании», принимаются 
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нормативным правовым актом федерального органа исполнитель-

ной власти по техническому регулированию. 

 

 
 

Рис. 2. Порядок разработки технического регламента, 

принимаемого Правительством РФ 

 

В соответствии с поручениями Президента Российской Феде-

рации или Правительства Российской Федерации технический ре-

гламент может быть принят нормативным правовым актом феде-

рального органа исполнительной власти по техническому регули-

рованию.  

Проект технического регламента, принимаемый в форме нор-

мативного правового акта федерального органа исполнительной 

власти по техническому регулированию, представляется разработ-

чиком в федеральный орган исполнительной власти по техниче-

скому регулированию для принятия при наличии следующих до-

кументов: 

– обоснование необходимости принятия технического регла-

мента с указанием требований, которые отличаются от положений 

соответствующих международных стандартов или обязательных 

требований, действующих на территории Российской Федерации в 

момент разработки проекта технического регламента; 
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– финансово-экономическое обоснование принятия техниче-

ского регламента; 

– документы, подтверждающие опубликование уведомления о 

разработке проекта технического регламента в соответствии с п. 3 

ст. 9 настоящего Федерального закона; 

– документы, подтверждающие опубликование уведомления о 

завершении публичного обсуждения проекта технического регла-

мента в соответствии с п. 5 ст. 9 настоящего Федерального закона; 

– перечень полученных в письменной форме замечаний заин-

тересованных лиц. 

Представленный в федеральный орган исполнительной власти 

по техническому регулированию проект технического регламента 

с документами направляется указанным органом на экспертизу в 

экспертную комиссию по техническому регулированию. 

Заключение экспертной комиссии по техническому регулиро-

ванию о возможности принятия технического регламента готовит-

ся в течение тридцати дней со дня поступления проекта техниче-

ского регламента в федеральный орган исполнительной власти по 

техническому регулированию и должно быть опубликовано в пе-

чатном издании федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и размещено в информационной си-

стеме общего пользования в электронно-цифровой форме. 

На основании заключения экспертной комиссии по техниче-

скому регулированию о возможности принятия технического ре-

гламента федеральный орган исполнительной власти по техниче-

скому регулированию в течение десяти дней со дня поступления 

такого заключения принимает решение о принятии технического 

регламента или об отклонении его проекта. Отклоненный проект 

технического регламента с заключением экспертной комиссии по 

техническому регулированию должен быть возвращен разработ-



14 

чику в течение пяти дней со дня принятия решения об отклонении 

проекта технического регламента. 

Принятый технический регламент должен быть опубликован в 

печатном издании федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и размещен в информационной си-

стеме общего пользования в электронно-цифровой форме.  

Внесение изменений в технический регламент или его отмена 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9.1 и ст. 10 ФЗ о 

техническом регулировании. 

В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, 

приводящих к непосредственной угрозе жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, и в случаях, если для обеспечения безопасности продук-

ции или связанных с требованиями к ней процессов проектирова-

ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-

зации необходимо незамедлительное принятие соответствующего 

нормативного правового акта о техническом регламенте, Прези-

дент Российской Федерации вправе издать технический регламент 

без его публичного обсуждения [1]. 

 

1.3. Государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований технических регламентов 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова-

ний технических регламентов – деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ), 

направленная на предупреждение, выявление и пресечения нару-

шений юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
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лями требований федеральных законов (в рассматриваемом  

случае – требований ТР).  

Термины «контроль» и «надзор» не следует воспринимать как 

синонимы.  Государственный надзор – форма оценки соответствия 

исключительно федеральными органами исполнительной власти. 

К ним, например, относятся: Росстандарт Министерства промыш-

ленности и торговли РФ; федеральные органы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития РФ (например, по потре-

бительским товарам – Роспотребнадзор); федеральные органы по 

фитосанитарному надзору и надзору в сфере ветеринарии Мини-

стерства сельского хозяйства РФ и пр.  

Принципы государственного контроля и надзора (ГКиН):  

1) проводится в соответствии с ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»;  

2) осуществляется на стадии обращения;  

3) бремя доказательства несоответствия продукции лежит на 

органе ГКиН.  

ГКиН проводится в форме плановой и внеплановой прове-

рок. Плановые проверки осуществляются не чаще одного раза в 

три года. Основанием для внеплановой проверки служат обраще-

ния и заявления граждан, юридических лиц, информация от орга-

нов власти о нарушении, допустим, прав потребителей, возникно-

вении угрозы причинения вреда или фактах причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, возникновении чрезвычайных ситуаций и т.д.  

В соответствии со ст. 27 ФЗ «О техническом регулировании» 

для информирования приобретателя продукции о соответствии 

требованиям ТР используется знак обращения на рынке (рис. 3).  
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Рис. 3. Знак обращения на рынке  

(знак соответствия техническому регламенту) 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

2.1. Краткая история развития отечественной стандартизации 

Возникновение промышленной стандартизации в России от-

носят к 18 веку, когда был принят ряд указов Петра I о стандарти-

зации в области вооружения и судостроения. В этих указах пред-

писывалось обеспечивать взаимозаменяемость и проводить ре-

сурсные испытания. Петр I ввел технические требования к каче-

ству товаров, поступающих из-за границы, а также на экспортиру-

емое сырье (хлопок, лен и др.). В 1713 г. в Архангельске, а в  

1718 г. в Санкт-Петербурге были созданы комитеты, занимающие-

ся проверкой качества, т.е. сертификацией. 

Затем стандартизация не развивалась (около 150 лет) и уже в 

новом веке она получила наибольшее развитие на ж/д транспорте. 

В 1860 г. был установлен единый размер калии (1524 мм, в Европе 

1423 мм). В 1874–1891 гг. проводилась стандартизация рельсов.  

1890 г. – создан первый всероссийский съезд по электротех-

нике, на котором был принят ряд правил и норм проектирования и 

эксплуатации электротехнических устройств. Унификация и стан-

дартизация вооружения началась в 1914 г. [2]. 

Стандартизация дореволюционной России не имела широкого 

использования, это объясняется низким уровнем техники того 

времени. Но даже в передовых, по техническому уровню странах, 

национальные органы по стандартизации начали функционировать 

несколько позже. (Германия – 1917 г., Франция – 1920 г.). 

В 1918 г. в России создается Декрет Совета Народных Коми-

саров (СовНарКом) «О введении международной метрической си-

стемы мер и весов».  

15 сентября 1925 г. был создан Комитет по стандартизации 

при Совете труда и обороны СССР и введена Государственная си-

стема стандартизации (ГСС). 



18 

В 1926 г. утвержден первый общесоюзный стандарт (ОСТ) –  

ОСТ 1 «Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура». 

В 1928 г. утверждено около 300 стандартов. 

В 1927 г. основан журнал «Вестник стандартизации» (выхо-

дил до 1941 г.). В 1952 г. возобновлено его издание под названием 

«Стандартизация», а в 1966 г. он получил название «Стандарты и 

качество». 

В 1932 г. принято постановление СовНарКома СССР «О все-

союзном Комитете по стандартизации при Совете труда и оборо-

ны». Были введены категории стандартов:  

- ОСТ-ВК – общесоюзный стандарт, утверждаемый всесоюз-

ным комитетом; 

- ОСТ-НК – общесоюзный стандарт, утверждаемый комите-

том по стандартизации СовНарКома. 

С 1929 по 1932 годы утверждено более 4,5 тыс. стандартов 

главным образом на продукцию тяжелой промышленности (стан-

дарты на типы, основные размеры и нормы точности металлоре-

жущих станков, допуски и посадки, подшипники и т.д.). 

В 1940 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об ответственности за выпуск недоброкачественной и неком-

плектной продукции и за несоблюдение обязательных требований 

стандартов промышленными предприятиями». Несоблюдение этих 

требований стало преследоваться по закону. В этом же году введе-

на категория стандарта – ГОСТ. 

Во время войны стандарты в основном были направлены на 

рациональное и полное использование сырьевых ресурсов, на 

снижение удельных норм их расходов, на внедрение менее дефи-

цитных материалов и различных заменителей. После окончания 

войны был проведен массовый пересмотр стандартов выпущенных 

в военное время. 
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В 1954 г. был создан Комитет стандартов мер, измерительных 

приборов при Совете Министров СССР. С этого момента руковод-

ство стандартизацией и метрологией стало единым и установилась 

полная взаимная связь между стандартизацией, как нормативно-

технической базой метрологии и метрологией, как метрологиче-

ским обеспечением стандартов и качества. 

В 1965 г. постановлением Совета Министров СССР «Об 

улучшении работы по стандартизации в стране» был создан 

ВНИИС (Всесоюзный научно-исследовательский институт по 

стандартизации) и ВИФС (Всесоюзный информационный фонд 

стандартов). 

В 1968 г. впервые в мире был утвержден комплекс стандартов 

ГСС (начинаются с 1.), в котором были установлены: 

- цели и задачи стандартизации; 

- системы органов и служб стандартизации; 

- категории стандартов (ГОСТ, РСТ (республиканский), ОСТ 

(отраслевой), СТП); 

- порядок разработки, утверждения, регистрации, внедрения 

стандартов, надзора за их внедрением и соблюдением; 

- требования к построению, изложению, оформлению и со-

держанию стандартов. 

В 1975 г. в стандарты этого комплекса были внесены измене-

ния. 

1975-1985 гг. – годы застоя. Было много решений, съездов 

правительства и постановлений о качестве, стандартизации, эко-

номики и т.д., но конкретного было сделано мало. 

1985 г. – Постановление Совета Министров СССР «Об орга-

низации работы по стандартизации в СССР». В этом Постановле-

нии главной задачей стандартизации была названа разработка си-

стемы нормативно-технической документации, определяющей 

прогрессивные требования к продукции, правилам, обеспечиваю-
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щим ее разработку, производство и применение, а также контроль 

за правильностью использования этой документации. 

1985-1991 гг. – годы перестройки, ничего не создавали. 

1992 г. была разработана КОНЦЕПЦИЯ системы стандартиза-

ции в РФ. На ее основе разработана ГСС РФ (комплекс стандартов): 

ГОСТ Р 1.0-92, ГОСТ Р 1.2-92, ГОСТ Р 1.4-93, ГОСТ Р 1.5-92, также 

в 1992 г. был разработан и утвержден первый закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

1993 г. – Принятие Закона РФ «О стандартизации», который 

определил меры государственной защиты интересов потребителей 

посредством разработки и применения нормативных документов 

по стандартизации. 

Для периода 1993-1998 гг. характерны следующие направле-

ния развития российской ГСС: 

1 – развитие межгосударственной стандартизации (стран 

СНГ); 

2 – активизация работ по гармонизации российских стандар-

тов с международными в связи с необходимостью освоения меж-

дународного рынка и подготовкой к вступлению в ВТО; 

3 – первоочередная разработка ГОСТов на ППУ, подлежащие 

обязательной сертификации; 

4 – внедрение МС ИСО 9000 и создание отечественных си-

стем качества, соответствующих этим стандартам [2]. 

В 1998 г. была принята новая концепция национальной систе-

мы стандартизации. Она устанавливает международно-признанные 

приоритетные направления работ по стандартизации: 

- безопасность и экология; 

- информационные технологии (CALS-технологии); 

- ресурсосбережение; 

- нормативное обеспечение качества продукции. 
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Последнее время к числу приоритетных направлений, как за 

рубежом, так и в России добавились социальные направления: 

- стандартизация в сфере услуг; 

- банковская деятельность; 

- страховая деятельность; 

- оценки стоимости различных услуг. 

27 декабря 2002 г. принят Федеральный закон РФ № 184  

«О техническом регулировании», который 1 июля 2003 г. вступил 

в силу. ФЗ в корне изменил всю стандартизацию, если с 1992 г. по 

2003 г. ГОСТ Р были на половину обязательны, то с 2003 г. нацио-

нальные стандарты (ГОСТ Р) имеют только добровольные требо-

вания, как в ЕС (Европейское Содружество), так и во всем мире. 

29 июня 2015 г. принят Федеральный закон РФ № 162 РФ  

«О стандартизации». 

Федеральный закон № 162 от 29.06.2015 г. «О стандартиза-

ции» устанавливает правовые основы стандартизации в Россий-

ской Федерации, в том числе функционирования национальной 

системы стандартизации, и направлен на обеспечение проведения 

единой государственной политики в сфере стандартизации. Насто-

ящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере стандар-

тизации, включая отношения, возникающие при разработке (веде-

нии), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опублико-

вании и применении документов по стандартизации. 

 

2.2. Цель, задачи и принципы стандартизации 

Стандартизация – деятельность по разработке (ведению), 

утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию 

и применению документов по стандартизации и иная деятель-

ность, направленная на достижение упорядоченности в отношении 

объектов стандартизации. 
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Общей целью стандартизации является защита интересов по-

требителей и государства по вопросам качества и безопасности 

продукции, процессов и услуг. 

Цели стандартизации: 

1) содействие социально-экономическому развитию Россий-

ской Федерации; 

2) содействие интеграции Российской Федерации в мировую 

экономику и международные системы стандартизации в качестве 

равноправного партнера; 

3) улучшение качества жизни населения страны; 

4) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

5) техническое перевооружение промышленности; 

6) повышение качества продукции, выполнения работ, оказа-

ния услуг и повышение конкурентоспособности продукции рос-

сийского производства [3]. 

Цели стандартизации достигаются путем реализации следую-

щих задач: 

1) внедрение передовых технологий, достижение и поддержа-

ние технологического лидерства Российской Федерации в высоко-

технологичных (инновационных) секторах экономики; 

2) повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, 

охрана окружающей среды, охрана объектов животного, расти-

тельного мира и других природных ресурсов, имущества юриди-

ческих лиц и физических лиц, государственного и муниципально-

го имущества, а также содействие развитию систем жизнеобеспе-

чения населения в чрезвычайных ситуациях; 

3) оптимизация и унификация номенклатуры продукции, 

обеспечение ее совместимости и взаимозаменяемости, сокращение 

сроков ее создания, освоения в производстве, а также затрат на 

эксплуатацию и утилизацию; 
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4) применение документов по стандартизации при поставках 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд; 

5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их ре-

зультатов; 

6) предупреждение действий, вводящих потребителя продук-

ции (далее – потребитель) в заблуждение; 

7) обеспечение рационального использования ресурсов; 

8) устранение технических барьеров в торговле и создание 

условий для применения международных стандартов и региональ-

ных стандартов, региональных сводов правил, стандартов ино-

странных государств и сводов правил иностранных государств. 

Принципы стандартизации отражают основные закономер-

ности процесса разработки стандартов, обосновывают ее необхо-

димость в управлении народным хозяйством, определяют условия 

эффективной реализации и тенденции развития.  

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О стандартизации» стандартизация в 

Российской Федерации основывается на следующих принципах [3]: 

1. Добровольность применения документов по стандартиза-

ции. Принцип добровольности реализуется только при выборе ре-

шения о применении (или неприменении) стандартов или его раз-

делов. Положительное решение о применении стандарта обязыва-

ет субъект хозяйственной деятельности выполнять требования в 

принятом объёме (целиком стандарт или его отдельные разделы). 

2. Обязательность применения документов по стандартиза-

ции в отношении объектов стандартизации, предусмотренных  

ст. 6 Федерального закона, а также включенных в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень документов по 

стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает 
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безопасность дорожного движения при его организации на тер-

ритории Российской Федерации; 

3. Обеспечение комплексности и системности стандартиза-

ции, преемственности деятельности в сфере стандартизации. Каче-

ство готовых изделий определяется качеством сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий. Из этого следует, что 

стандартизация готовой продукции должна быть увязана со стан-

дартизацией объектов, формирующих ее качество. Комплектность 

стандартизации предусматривает увязку стандартов на готовые 

изделия со стандартами на сборочные единицы, детали, полуфаб-

рикаты, материалы, сырье, а также технические средства, методы 

организации производства и способы контроля.  

4. Обеспечение соответствия общих характеристик, правил и 

общих принципов, устанавливаемых в документах национальной 

системы стандартизации, современному уровню развития науки, 

техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному 

опыту. Стандартизация, основанная на последних достижениях 

науки, техники и практического опыта, определяет прогрессивные, 

а также экономически оптимальные решения многих народнохо-

зяйственных, отраслевых и внутрипроизводственных задач. Орга-

нически объединяя функциональные и прикладные науки, она 

способствует усилению их целенаправленности и быстрейшему 

внедрению научных достижений в практическую деятельность. 

5. Открытость разработки документов национальной систе-

мы стандартизации, обеспечение участия в разработке таких доку-

ментов всех заинтересованных лиц, достижение консенсуса при 

разработке национальных стандартов. Принцип направлен на до-

стижение сбалансированности интересов всех сторон: разработчи-

ков, изготовителей, потребителей продукции и услуг. Консенсус 

не предполагает полного единодушия, он подразумевает отсут-
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ствие возражений по существенным вопросам у большинства за-

интересованных сторон. 

6. Установление в документах по стандартизации требований, 

обеспечивающих возможность контроля за их выполнением. 

Стандарты должны устанавливать требования к основным свой-

ствам объекта стандартизации, которые могут быть объективно 

проверены. 

7. Унификация разработки (ведения), утверждения (актуали-

зации), изменения, отмены, опубликования и применения доку-

ментов по стандартизации. 

8. Соответствие документов по стандартизации действующим 

на территории Российской Федерации техническим регламентам. 

Это принцип предусматривает разработку гармонизированных с 

техническими регламентами стандартов. 

9. Непротиворечивость национальных стандартов друг другу. 

10. Доступность информации о документах по стандартизации 

с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты сведений, со-

ставляющих государственную тайну или относимых к охраняемой 

в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа. На реализацию этого прин-

ципа направлены требования гл. 7 «Информационное обеспечение 

стандартизации» ФЗ № 162. 

 

2.3. Объекты, аспекты, области и уровни стандартизации 

Объект стандартизации – продукция (работы, услуги) 

 (далее – продукция), процессы, системы менеджмента, термино-

логия, условные обозначения, исследования (испытания) и изме-

рения (включая отбор образцов) и методы испытаний, маркировка, 

процедуры оценки соответствия и иные объекты (рис. 4). 
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Областью стандартизации называют совокупность взаимо-

связанных объектов стандартизации. Областями стандартизации 

являются: машиностроение, химическая промышленность, транс-

порт, продовольствие, сельское хозяйство, наука, образование  

и т.д. 

Аспект стандартизации – направление стандартизации вы-

бранного объекта стандартизации, определяет вид требований, 

предъявляемых к нему. 

Так, аспектами стандартизации конкретной продукции или 

группы однородной продукции являются: термины и определения, 

классификация, требования к главным параметрам, требования к 

методам и средствам хранения и транспортировки, требования к 

методам контроля, методикам и средствам контроля и т.д. 

 

 
Рис. 4. Классификация объектов стандартизации 
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Стандартизация осуществляется на разных уровнях. Уровень 

стандартизации различается в зависимости от того, участники 

какого географического, экономического, политического региона 

мира принимают стандарт. Всего выделяют 4 уровня: междуна-

родный, региональный, национальный и уровень предприятия. 

 

2.4. Документы по стандартизации 

Документ по стандартизации – документ, в котором для доб-

ровольного и многократного применения устанавливаются общие 

характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие 

принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением 

случаев, если обязательность применения документов по стандар-

тизации устанавливается Федеральным законом «О стандартиза-

ции». 

К документам по стандартизации в соответствии с Феде-

ральным законом № 162 относятся: 

1) документы национальной системы стандартизации; 

2) общероссийские классификаторы; 

3) стандарты организаций, в том числе технические условия; 

4) своды правил; 

5) документы по стандартизации, которые устанавливают 

обязательные требования в отношении объектов стандартизации, 

предусмотренных ст. 6 настоящего Федерального закона; 

6) технические спецификации (отчеты). 
К документам национальной системы стандартизации 

относятся: 

1) национальный стандарт Российской Федерации (далее – 

национальный стандарт):  

а) основополагающий национальный стандарт; 

б) предварительный национальный стандарт; 
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2) правила стандартизации; 

3) рекомендации по стандартизации; 

4) информационно-технические справочники. 

При разработке национальных стандартов международные 

стандарты используются в качестве основы, за исключением слу-

чаев, если такое использование признано невозможным вследствие 

несоответствия требований международных стандартов климати-

ческим и географическим особенностям Российской Федерации, 

техническим и (или) технологическим особенностям или по иным 

основаниям либо Российская Федерация в соответствии с установ-

ленными процедурами выступала против утверждения междуна-

родного стандарта или отдельного его положения. 

Национальный стандарт – документ по стандартизации, 

который разработан участником или участниками работ по стан-

дартизации, в отношении которого проведена экспертиза в техни-

ческом комитете по стандартизации или проектном техническом 

комитете по стандартизации и в котором для всеобщего примене-

ния устанавливаются общие характеристики объекта стандартиза-

ции, а также правила и общие принципы в отношении объекта 

стандартизации. 

Основополагающий национальный стандарт – националь-

ный стандарт, устанавливающий общие положения, касающиеся 

выполнения работ по стандартизации, а также виды национальных 

стандартов. 

Основополагающие национальные стандарты и правила стан-

дартизации разрабатываются и утверждаются федеральным орга-

ном исполнительной власти в сфере стандартизации – Федераль-

ным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт). Разработка документов национальной системы 

стандартизации должна осуществляться в соответствии с осново-

полагающими национальными стандартами. 
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Предварительный национальный стандарт – документ по 

стандартизации, который разработан участником или участниками 

работ по стандартизации, в отношении которого проведена экс-

пертиза в техническом комитете по стандартизации или проектном 

техническом комитете по стандартизации и в котором для всеоб-

щего применения устанавливаются общие характеристики объекта 

стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении 

объекта стандартизации на ограниченный срок в целях накопления 

опыта в процессе применения предварительного национального 

стандарта для возможной последующей разработки на его основе 

национального стандарта. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

национальных стандартов регламентируются ГОСТ Р 1.5 – 2012.  

Правила разработки, утверждения, применения и отмены 

предварительных национальных стандартов регламентируются 

ГОСТ Р 1.16 – 2011. Срок действия предварительного националь-

ного стандарта не должен превышать 3 лет. 

Правила стандартизации – документ национальной системы 

стандартизации, разработанный и утвержденный Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии, содер-

жащий положения организационного и методического характера, 

которые дополняют или конкретизируют отдельные положения 

основополагающих национальных стандартов, а также определяют 

порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформ-

ления результатов таких работ. 

Рекомендации по стандартизации – документ националь-

ной системы стандартизации, утвержденный Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии и со-

держащий информацию организационного и методического харак-

тера, касающуюся проведения работ по стандартизации и способ-

ствующую применению соответствующего национального стан-



30 

дарта, либо положения, которые предварительно проверяются на 

практике до их установления в национальном стандарте или пред-

варительном национальном стандарте. Рекомендации по стандар-

тизации не могут противоречить положениям национальных стан-

дартов. 

Информационно-технический справочник – документ 

национальной системы стандартизации, утвержденный Федераль-

ным агентством по техническому регулированию и метрологии, 

содержащий систематизированные данные в определенной обла-

сти и включающий в себя описание технологий, процессов, мето-

дов, способов, оборудования и иные данные. 

Разработка, утверждение, применение, изменение (актуали-

зация) и отмена информационно-технических справочников осу-

ществляются в случаях и в порядке, которые предусмотрены феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нор-

мативными правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции или актами уполномоченных им федеральных органов испол-

нительной власти. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации (далее – общероссийский классифи-

катор) – документ по стандартизации, распределяющий технико-

экономическую и социальную информацию в соответствии с ее 

классификацией (классами, группами, видами и другим) и являю-

щийся обязательным для применения в государственных инфор-

мационных системах и при межведомственном обмене информа-

цией в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок разработки, ведения, изменения и применения обще-

российских классификаторов устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
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Стандарт организации – документ по стандартизации, 

утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной 

корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивиду-

альным предпринимателем для совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. 

Стандарты организаций разрабатываются организациями са-

мостоятельно исходя из необходимости их применения для обес-

печения целей стандартизации с учетом соответствующих доку-

ментов национальной системы стандартизации. 

Технические условия – вид стандарта организации, утвер-

жденный изготовителем продукции или исполнителем работы, 

услуги и применяемый в соответствии с условиями, установлен-

ными в договорах (контрактах). 

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены 

и применения стандартов организаций и технических условий 

устанавливается организациями самостоятельно с учетом приме-

нимых принципов стандартизации. Проект стандарта организации, 

а также проект технических условий перед их утверждением мо-

жет представляться в соответствующий технический комитет по 

стандартизации или проектный технический комитет по стандар-

тизации для проведения экспертизы, по результатам которой тех-

нический комитет по стандартизации или проектный технический 

комитет по стандартизации готовит соответствующее заключение. 

Технические спецификации (отчеты) – документ по стан-

дартизации, утвержденный техническим комитетом по стандарти-

зации и устанавливающий характеристики, правила и принципы в 

отношении инновационной продукции (работ, услуг), процессов, 

исследований (испытаний), измерений, включая отбор образцов, и 

методов испытаний разрабатываются техническими комитетами 

по стандартизации в целях ускоренного внедрения инноваций. 
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Технические спецификации (отчеты) разрабатываются с уче-

том документов национальной системы стандартизации. Техниче-

ские спецификации (отчеты) могут быть зарегистрированы в Фе-

деральном информационном фонде стандартов по инициативе 

технических комитетов по стандартизации, утвердивших данные 

технические спецификации (отчеты). 

Свод правил – документ по стандартизации, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти или Государствен-

ной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и содержащий 

правила и общие принципы в отношении процессов в целях обес-

печения соблюдения требований технических регламентов. 

В отличие от национальных стандартов, утверждаемых наци-

ональным органом по стандартизации (Росстандарт), своды правил 

принимаются иными федеральными органами исполнительной 

власти,  но эти правила действуют в общероссийском (по аналогии 

с общероссийскими классификаторами) масштабе.  

Порядок разработки, утверждения, опубликования, изменения 

и отмены сводов правил устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации.  

К сводам правил относятся: строительные нормы и правила 

(СНиПы), нормы пожарной безопасности (НПБ), Санитарные пра-

вила и нормы (СанПиНы) и пр. 

Свод правил, как и национальные стандарты, используются в 

качестве доказательной базы для обеспечения требований техни-

ческих регламентов. 

 

2.5. Виды стандартов 

В зависимости от объекта и аспекта стандартизации разраба-

тываются стандарты следующих видов. 

Виды стандартов: 

1) основополагающие стандарты: 
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- организационно-методические стандарты, 

- общетехнические стандарты; 

2) стандарты на продукцию; 

3) стандарты на процессы (работы); 

4) стандарты на услуги; 

5) стандарты на методы контроля; 

6) стандарты на термины и определения. 

Основополагающие стандарты устанавливают общие органи-

зационно-методические положения для определенной области дея-

тельности, а также общетехнические требования (нормы и прави-

ла), обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимо-

заменяемость; техническое единство и взаимосвязь различных об-

ластей науки, техники и производства в процессах создания и ис-

пользования продукции; охрану окружающей среды; безопасность 

здоровья людей и имущества и другие общетехнические требова-

ния, обеспечивающие интересы национальной экономики и без-

опасности.  

Стандарты на продукцию устанавливают для групп однород-

ной продукции или для конкретной продукции требования и мето-

ды контроля по безопасности, основным потребительским свой-

ствам,  а также требования к условиям и правилам эксплуатации, 

транспортирования, хранения, применения и утилизации. 

Стандарты на процессы и работы устанавливают основные 

требования к организации производства и оборота продукции на 

рынке, к методам (способам, приемам, режимам, нормам) выпол-

нения различного рода работ, а также методы контроля этих тре-

бований в технологических процессах разработки, изготовления, 

хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилиза-

ции продукции. 

Стандарты на услуги устанавливают требования и методы их 

контроля для групп однородных услуг или для конкретной услуги 
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в части состава, содержания и формы деятельности по оказанию 

помощи, принесения пользы потребителю услуги, а также требо-

вания к факторам, оказывающим существенное влияние на каче-

ство услуги. 

Стандарты на методы контроля, испытаний, измерений и анали-

за устанавливают требования к используемому оборудованию, усло-

виям и процедурам осуществления всех операций, обработке и пред-

ставлению полученных результатов, квалификации персонала.  

Стандарты на термины и определения устанавливают наиме-

нование и содержание понятий, используемых в стандартизации и 

смежных видах деятельности [4]. 

 

2.6. Общероссийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации (ОК ТЭСИ) 

Работы по классификации и кодированию технико-

экономической и социальной информации (ТЭСИ) являются необ-

ходимой составляющей работ в таких областях деятельности, как 

стандартизация, статистика, производство продукции и предостав-

ление услуг, финансовая и правоохранительная деятельность, бан-

ковское дело, бухгалтерский учёт и т.д. Указанные работы осу-

ществляются с целью унификации и стандартизации информаци-

онного обеспечения процессов хозяйственной деятельности.  

Главный результат работ по ТЭСИ – создание общероссий-

ских классификаторов – официальных документов, представляю-

щих собой систематизированный свод наименований и кодов 

классификационных группировок и (или) объектов классификации 

в области ТЭСИ. В зависимости от уровня утверждения и сферы 

применения различают классификаторы общероссийские и клас-

сификаторы предприятия. Общероссийские классификаторы при-

равниваются к национальным стандартам с обязательными требо-

ваниями. 
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Разработка общероссийских классификаторов обеспечивается 

федеральными органами исполнительной власти и осуществляется 

по согласованию с Федеральным агентством по техническому ре-

гулированию и метрологии, Федеральной службой государствен-

ной статистики (Росстар) и Министерством экономического разви-

тия РФ (Минэкономразвития России). 

Правовой основой деятельности по разработке и применению 

ОК являются: 1) ФЗ-162 «О стандартизации в Российской Федера-

ции»; 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 

7.06.2019 г. № 733 «Об общероссийских классификаторах технико-

экономической и социальной информации»; 3) Правила по стан-

дартизации ПР50.1.024-2005. Правила по стандартизации. Основ-

ные положения и порядок проведения работ по разработке, веде-

нию и применению общероссийских классификаторов. 

Действующие общероссийские классификаторы 

1. Общероссийский классификатор предприятий и организа-

ций (ОКПО). 

2. Общероссийский классификатор органов государственной 

власти и управления (ОКОГУ). 

3. Общероссийский классификатор экономических районов 

(ОКЭР). 

4. Общероссийский классификатор видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД). 

5. Общероссийский классификатор специальностей по обра-

зованию (ОКСО). 

6. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 

7. Общероссийский классификатор управленческой докумен-

тации (ОКУД). 

8. Общероссийский классификатор продукции по видам эко-

номической деятельности (ОКПД 2). 

9. Общероссийский классификатор информации по социаль-

ной защите населения (ОКИСЗН). 
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10. Общероссийский классификатор стандартов (ОКС). 

11. Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). 

12. Общероссийский классификатор основных фондов 

(ОКОФ). 

13. Общероссийский классификатор валют (ОКВ). 

14. Общероссийский классификатор изделий и конструктор-

ских документов машиностроения и приборостроения (классифи-

катор ЕСКД). 

15. Общероссийский классификатор единиц измерения 

(ОКЕИ). 

16. Общероссийский классификатор специальностей высшей 

научной квалификации (ОКСВНК). 

Общее руководство и координацию работ по созданию ЕСКК 

ТЭСИ осуществляют Федеральное агентство по техническому ре-

гулированию и метрологии и Российское статистическое 

агентство. 

Например, структура кода ОКПД 2 представлена на рис. 5. 

Разрядность кода Уровень иерархии 
Количество  

группировок 

XX Класс 88 

XX.X Подкласс 273 

XX.XX Группа 619 

XX.XX.X Подгруппа 1464 

XX.XX.XX Вид 3216 

XX.XX.XX.XX0 Категория 7946 

XX.XX.XX.XXX Подкатегория 6067 

Рис. 5. Структура кода Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности 
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В ОКПД 2 использованы иерархический метод классифика-

ции и последовательный метод кодирования. Код идентификации 

продукции может включать от двух до девяти цифр с разделителем 

«точка» между структурными единицами классификатора. 

Составной частью ЕСКК ТЭСИ является каталогизация про-

дукции. Она предусматривает составление перечней производи-

мой, экспортируемой и импортируемой продукции с ее описанием 

(идентификацией). Каталогизация требуется специалистам всех 

уровней для обоснованного принятия управленческих, коммерче-

ских и технических решений. 

 

2.7. Требования к обозначению стандартов 

1. Обозначение межгосударственного стандарта состоит из 

индекса «ГОСТ», регистрационного номера и отделенных от него 

тире четырех цифр года принятия стандарта (его регистрации в 

Бюро по стандартам). Примеры: 1 ГОСТ 30687-2000; 2 ГОСТ 

3935-2000. 

До 2000 г. год принятия стандарта указывался двумя послед-

ними цифрами этого года. 

2. Если несколько межгосударственных стандартов имеют 

общий объект стандартизации и большинство из них содержит 

только дополнительные (конкретизирующие) положения к стан-

дарту, устанавливающему общие (основные) требования к данно-

му объекту стандартизации, то этим стандартам присваивают об-

щий регистрационный номер и отделенный от него точкой допол-

нительный номер для каждого отдельного стандарта, причем стан-

дарту, устанавливающему общие (основные) требования, присваи-

вают нулевой дополнительный номер. 

Пример – Требования безопасности электрических медицин-

ских изделий регламентированы следующими стандартами:  
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ГОСТ 30324.0-95, ГОСТ 30324.2-95, ГОСТ 30324.3-95, причем 

общие требования установлены ГОСТ 30324.0-95. 

Если к данному объекту стандартизации нецелесообразно 

устанавливать общие (основные) требования (например, на методы 

определения), но нулевой дополнительный номер в обозначении 

стандарта не применяют. 

Пример – На методы определения различных показателей мо-

лочных продуктов для детского питания распространяются следу-

ющие стандарты: ГОСТ 30648.1-99, ГОСТ 30648.2-99, ГОСТ 

30648.3-99 и т. д. 

Стандарты, имеющие общий объект стандартизации, также 

объединяются общим заголовком. 

3. Если межгосударственный стандарт входит в систему (ком-

плекс) общетехнических или организационно-методических меж-

государственных стандартов, то обозначение данного стандарта 

формируют при его разработке в порядке, установленном осново-

полагающим стандартом данной системы. При этом в обозначение 

стандарта включают одно-, двухразрядный код системы стандар-

тов, отделенный от остальной цифровой части обозначения точ-

кой. 

Примеры: 1 Стандарты нулевой классификационной группы 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) обозна-

чают: ГОСТ 2.001-70, ГОСТ 2.002-72, ..., ГОСТ 2.005- ... и т. д. 

2 Стандарты шестой классификационной группы ЕСКД обо-

значают: ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 2.603-68,  

ГОСТ 2.604-2000 и т. д. 

4. Обозначение национального стандарта Российской Федера-

ции состоит из индекса «ГОСТ Р», регистрационного номера и от-

деленных от него тире четырех цифр года принятия стандарта (его 

государственной регистрации). Пример – ГОСТ Р 50628-2000. 
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5. Обозначение стандарта общественного объединения состо-

ит из:  

- индекса «СТО»; 

- отделенной от него интервалом аббревиатуры этого обще-

ственного объединения; 

- отделенного от нее интервалом регистрационного номера, 

который присваивают в порядке, установленном в данном обще-

ственном объединении по согласованию с Госстандартом России; 

- отделенных от него тире  четырех цифр года принятия стан-

дарта. 

Пример – СТО АРО 1.01-2000, где АРО – аббревиатура Ассо-

циации «Русская оценка», а 1.01 - регистрационный номер данного 

стандарта, присвоенный данной ассоциацией. 

6. В обозначении стандартов на изделие, используемых только 

в атомной энергетике добавляется буква «А», проставляемая после 

года принятия стандарта, или «В» для военных стандартов. 

7. Обозначение идентичного стандарта формируют из индекса 

«ГОСТ», обозначения соответствующего международного (регио-

нального) стандарта (без указания года его принятия) и отделенно-

го от него тире года принятия межгосударственного стандарта. 

Примеры: Межгосударственный стандарт, идентичный меж-

дународному стандарту ИСО 10264:1990, обозначают: ГОСТ ИСО 

10264-2003. 

8. Под обозначением ГОСТа, оформленного на основе и при-

менения аутентичного текста международного (регионального) 

стандарта и содержащего дополнительные требования, отражаю-

щие потребности РФ в скобках ниже приводится обозначение 

международного (регионального) стандарта. 

Примеры: ГОСТ Р 50231-98 

                  (ИСО 7173-96). 
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9. Если идентичный стандарт входит в комплекс межгосудар-

ственных стандартов, но в этом комплексе применены не все части 

аналогичного комплекса международных (региональных) стандар-

тов, или не все его части применены в качестве идентичных стан-

дартов, то полное обозначение данного идентичного стандарта 

формируют из его обозначения как межгосударственного стандар-

та, входящего в комплекс, и отделенного от него косой чертой 

обозначения примененной части комплекса международного (ре-

гионального) стандарта. 

Пример – В комплексе межгосударственных стандартов  

ГОСТ 24445.0 – ГОСТ 24445.10 в качестве идентичных приняты 

только отдельные части комплекса международных стандартов 

ИСО 1389 (ИСО 1389-1, ИСО 1389-3, ИСО 1389-4, ИСО 1389-8, 

ИСО 1389-9, ИСО 1389-10, ИСО 1389-11). Остальные части ком-

плекса стандартов ИСО 1389 (такие как ИСО 1389-5 и  

ИСО 1389-7) применены в ГОСТ 24445.2-80 и ГОСТ 24445.3-80 

путем их модификации либо (такие как ИСО 1389-2 и  

ИСО 1389-6) вообще не использованы в данном комплексе межго-

сударственных стандартов. 

Поэтому в комплексе межгосударственных стандартов на методы 

анализа фталевого ангидрида (ГОСТ 24445) в обозначения идентичных 

стандартов целесообразно включить обозначения примененных меж-

дународных стандартов: ГОСТ 24445.0-2003/ИСО 1389-1:1997;  

ГОСТ 24445.10-2004/ИСО 1389-10:1997 и т.д. 
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3. СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Общая характеристика национальной системы 

стандартизации Российской Федерации 

Система стандартизации Российской Федерации – это сово-

купность организационно-технических, правовых и экономиче-

ских мер, осуществляемых под управлением национального органа 

по стандартизации и направленных на разработку и применение 

нормативных документов в области стандартизации с целью защи-

ты потребителей и государства. 

С принятием ФЗ «О техническом регулировании» началось 

реформирование системы. 

Государственная система стандартизации (ГСС) начала фор-

мироваться в 1992 г. в связи со становлением государственной са-

мостоятельности России.  

Государственное управление стандартизацией осуществля-

лось Госстандартом России, который выполнял свои функции 

непосредственно и через созданные им территориальные органы – 

центры стандартизации и метрологии (ЦСМ), которых было  

более 90.  

Основой ГСС являлся фонд законов, подзаконных актов, нор-

мативных документов по стандартизации. Указанный фонд пред-

ставлял собой четырехуровневую систему, включавшую: 1) техни-

ческое законодательство; 2) государственные стандарты, общерос-

сийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 3) стандарты отрасли и стандарты общественных 

организаций; 4) стандарты предприятий и технические условия. 

Техническое законодательство, являясь правовой основой ГСС, по 

существу, представляло собой совокупность регламентов первого 

уровня. Ядром технического законодательства был Закон РФ  
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«О стандартизации» (который утратил силу со дня вступления в 

силу ФЗ «О техническом регулировании»).  

С принятием ФЗ «О техническом регулировании» начался пе-

реходный этап. Начало его ознаменовалось тем, что Госстандарт 

России, получив (в соответствии с постановлением Правительства 

РФ) функции национального органа по стандартизации, принял 

постановление от 27.07.2003 г. № 63 «О национальных стандартах 

Российской Федерации», в соответствии с которым:  

– с 1 июля 2003 г. – дня вступления в силу ФЗ «О техническом 

регулировании» признаны национальными действовавшие госу-

дарственные и межгосударственные стандарты, введенные в 

действие до 1 июля 2003 г. для применения в Российской Федера-

ции;  

–  впредь до вступления в силу соответствующих технических 

регламентов действующие государственные и межгосударствен-

ные стандарты рекомендовано применять в добровольном поряд-

ке, за исключением обязательных требований, обеспечивающих 

достижение целей законодательства РФ о техническом регулиро-

вании.  

Одним из важнейших положений ФЗ «О техническом регули-

ровании» является установление единой системы документации по 

стандартизации: национальных стандартов, общероссийских клас-

сификаторов (в том числе правил их разработки и применения), 

сводов правил, стандартов организаций.  

Таким образом, в переходный период, а также на последую-

щих этапах содержание национальной стандартизации будет при-

ведено в соответствие с ее формой.  

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 г. № 294 

было утверждено Положение о Федеральном агентстве по техни-

ческому регулированию и метрологии, которое определено нацио-

нальным органом по стандартизации (вместо Госстандарта Рос-
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сии). Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) находится в ведении Министерства 

промышленности и торговли РФ (Минпромторг России).  

 

3.2. Органы и службы стандартизации России 

Органы по стандартизации – это органы, признанные на 

определенном уровне, основная функция которых состоит в руко-

водстве работами по стандартизации.  

Руководство российской национальной системой стандарти-

зации осуществляет национальный орган по стандартизации – Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метроло-

гии (Росстандарт). Он как орган по стандартизации, признанный 

на национальном уровне, имеет право представлять интересы 

страны в области стандартизации в соответствующей междуна-

родной или региональной организации по стандартизации.  

Основные функции Росстандарта [3]:  

1) осуществляет подготовку предложений о формировании 

государственной политики Российской Федерации в сфере стан-

дартизации и представляет их в федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере стандартизации; 

2) реализует государственную политику Российской Федера-

ции в сфере стандартизации; 

3) разрабатывает и утверждает программы по стандартизации, 

а также вносит в них изменения; 

4) организует работы по стандартизации в национальной си-

стеме стандартизации, международной стандартизации и регио-

нальной стандартизации, а также по межгосударственной стандар-

тизации; 
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5) организует взаимодействие федеральных органов исполни-

тельной власти; 

6) организует проведение научных исследований в области 

стандартизации с привлечением в установленном порядке научных 

организаций, в том числе осуществляющих деятельность в сфере 

стандартизации, технических комитетов по стандартизации, про-

ектных технических комитетов по стандартизации; 

7) организует формирование, ведение и опубликование переч-

ня национальных стандартов и информационно-технических спра-

вочников, ссылки на которые содержатся в нормативных правовых 

актах; 

8) утверждает правила достижения консенсуса при разработке 

национальных стандартов; 

9) устанавливает порядок проведения работ по стандартиза-

ции, определяет формы и методы взаимодействия участников ра-

бот по стандартизации, включая порядок учета предложений о 

разработке национальных стандартов, предварительных нацио-

нальных стандартов; 

10) определяет порядок проведения экспертизы проектов до-

кументов национальной системы стандартизации; 

11) организует разработку документов национальной системы 

стандартизации; 

12) утверждает, изменяет (актуализирует), отменяет докумен-

ты национальной системы стандартизации, устанавливает дату 

введения их в действие, а также разрабатывает и регистрирует ос-

новополагающие национальные стандарты и правила стандартиза-

ции, устанавливает дату введения их в действие; 

13) вводит в действие межгосударственные стандарты, отме-

няет действие межгосударственных стандартов и приостанавлива-

ет действие межгосударственных стандартов; 
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14) регистрирует в Федеральном информационном фонде 

стандартов документы национальной системы стандартизации, 

своды правил, международные стандарты, региональные стандар-

ты и региональные своды правил, стандарты иностранных госу-

дарств и своды правил иностранных государств; 

15) организует официальное опубликование документов 

национальной системы стандартизации и ОК; 

16) организует издание и распространение документов нацио-

нальной системы стандартизации, общероссийских классификато-

ров, международных стандартов и региональных стандартов, реги-

ональных сводов правил, стандартов иностранных государств и 

сводов правил иностранных государств, документов международ-

ных организаций по стандартизации и региональных организаций 

по стандартизации, а также организует размещение в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о размере 

платы за их предоставление и порядка их распространения; 

17) организует проведение работ по оценке соответствия до-

кументов национальной системы стандартизации современному 

уровню научно-технического развития, а также по внесению в них 

изменений (актуализации) или их отмене с учетом результата та-

ких работ; 

18) утверждает изображение и описание знака национальной 

системы стандартизации; 

19) организует размещение в свободном доступе на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» информации о продукции с маркировкой знаком 

национальной системы стандартизации; 

20) заключает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, международные договоры Российской 

Федерации межведомственного характера в установленной сфере 

деятельности, в том числе по информационному обмену, примене-
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нию и распространению международных стандартов, региональ-

ных стандартов и региональных сводов правил, стандартов ино-

странных государств и сводов правил иностранных государств, 

иных документов по стандартизации иностранных государств на 

территории Российской Федерации; 

21) представляет Российскую Федерацию в международных и 

региональных организациях по стандартизации; 

22) определяет порядок и условия применения международ-

ных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных 

стандартов, а также стандартов иностранных государств; 

23) определяет с учетом потребностей экономики необходи-

мость разработки национальных стандартов на основе междуна-

родных стандартов, региональных стандартов, стандартов ино-

странных государств; 

24) организует формирование и ведение Федерального ин-

формационного фонда стандартов; 

25) регламентирует работу технических комитетов; 

26) формирует комиссию по апелляциям, утверждает положе-

ние о комиссии по апелляциям и ее состав; 

27) осуществляет методическое руководство деятельностью 

технических комитетов по стандартизации, проектных техниче-

ских комитетов по стандартизации, координацию их деятельности, 

контроль за их работой, мониторинг и оценку эффективности дея-

тельности указанных технических комитетов, организует их уча-

стие в разработке международных стандартов, межгосударствен-

ных стандартов, региональных стандартов и других документов по 

стандартизации; 

28) дает официальные разъяснения заинтересованным лицам 

по применению документов национальной системы стандартиза-

ции; 
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29) организует подготовку кадров и дополнительное профес-

сиональное образование в сфере стандартизации; 

30) обеспечивает научную и методическую поддержку прове-

дения работ по стандартизации. 

Росстандарт осуществляет свои функции непосредственно и 

через свои межрегиональные территориальные управления (МТУ) 

(сейчас их 7 ед.), а также российские службы стандартизации.  

Службы стандартизации – специально создаваемые организа-

ции и подразделения для проведения работ по стандартизации на 

определенных уровнях управления – государственном, отрасле-

вом, предприятий (организации).  

Российские службы стандартизации – научно-

исследовательские институты Росстандарта и технические комите-

ты по стандартизации.  

К научно-исследовательским институтам Росстандарта, 

например, относятся: НИИ стандартизации (ВНИИстандарт) – го-

ловной институт в области национальной системы стандартиза-

ции; ВНИИ сертификации продукции (ВНИИС) – головной инсти-

тут в области сертификации продукции (услуг) и систем управле-

ния качеством продукции (услуг); ВНИИ по нормализации в ма-

шиностроении (ВНИИНМАШ) – головной институт в области раз-

работки научных основ унификации и агрегатирования в машино-

строении и приборостроении и пр.  

Технические комитеты по стандартизации (ТК) создаются на 

базе организаций, специализирующихся по определенным видам 

продукции (услуг) и имеющих в данной области наиболее высокий 

научно-технический потенциал.  

Основные функции технических комитетов: 

1) определение концепций (направлений) развития стандарти-

зации в своей области; 
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2) подготовка данных для годовых планов по стандартизации; 

3) составление проектов новых стандартов и обновление дей-

ствующих; 

4) оказание научно-методической помощи организациям, 

применяющим стандарты; 

5) привлечение в работу по стандартизации союзов и обществ 

потребителей; 

6) участие в работе международных ТК.  

Задача Технического комитета заключается в обеспечении 

«круглого стола» участников разработки проекта стандарта, в 

представлении на паритетных началах мнений производителей, 

потребителей, общественных организаций. Поэтому в состав этих 

ТК включают представителей разработчиков, изготовителей, по-

ставщиков, потребителей (заказчиков) продукции; обществ (сою-

зов) потребителей и других заинтересованных предприятий, и ор-

ганизаций, а также ведущих ученых и специалистов в конкретной 

области. Согласно ФЗ о техническом регулировании членами ТК 

могут быть юридические лица: коммерческие и некоммерческие 

организации (ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и пр.). ТК несут от-

ветственность за качество и сроки разрабатываемых ими проектов 

стандартов в соответствии с действующим законодательством и 

заключенными договорами на проведение этих работ.  

Руководители предприятий непосредственно несут ответ-

ственность за организацию и состояние выполняемых работ по 

стандартизации на этих предприятиях. Предприятия создают при 

необходимости службы стандартизации (отдел, лабораторию, бю-

ро), которые выполняют научно- исследовательские, опытно-

конструкторские и другие работы по стандартизации.  
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4. НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

4.1. Стандартизация как наука 

Стандартизация как отрасль знания является молодой научной 

дисциплиной. В качестве научной дисциплины стандартизация 

официально зарегистрирована в нашей стране в 1965 г. под назва-

нием «Теория стандартизации» [5]. 

Та или иная сфера познания окружающей действительности 

признается наукой, если она имеет свои объект, предмет и метод 

исследования.  

Под объектом стандартизации как области практической дея-

тельности и научных исследований понимается совокупность 

предметов, явлений и процессов, охватываемых всеми сферами 

народного хозяйства: материальным производством и обслужива-

нием, управлением и наукой, здравоохранением, просвещением и 

культурой. 

Предметом стандартизации является оптимальное разрешение 

в народном хозяйстве на базе критериев эффективности и качества 

двух специфических проблем – проблемы рациональной совме-

стимости (сопряжения) и проблемы неоправданного многообразия 

(или неоправданного различия – что одно и то же) его структур-

ных составляющих. 

Решение проблемы совместимости может быть достигнуто 

путем выявления действующих во взаимосвязи элементов кон-

кретной системы и последующего установления единой номенкла-

туры норм, правил, требований, терминов, обозначений и т.п., 

призванной с учетом перспективы применения обеспечить их эф-

фективное и качественное взаимодействие как в отраслевом, меж-

отраслевом и в международном аспектах. 

Некоторыми примерами решения проблемы совместимости 

(сопряжения) структурных элементов народного хозяйства явля-
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ются система допусков в машиностроении, соответствие размеров 

тары и транспортных средств, единая терминология, система еди-

ницы физических величин и т. д., и т. п. 

Проблема неоправданного многообразия, в свою очередь, 

может быть решена путем выявления (учета, систематизации) 

неоправданного многообразия элементов определенной системы 

и последующего установления рациональной их номенклатуры, 

обеспечивающей эффективное и качественное функционирова-

ние системы в целом. При этом оптимальное решение находится 

в разрешении противоречия между минимальным различием эле-

ментов и необходимым разнообразием объектов народного хозяй-

ства [6]. 

Большинство действующих в настоящее время национальных 

и международных стандартов направлено на оптимальное сокра-

щение и предупреждение нерационального многообразия элемен-

тов, характеристик объектов народного хозяйства. Другого пути 

предупреждения расточительного многообразия в рыночных усло-

виях, кроме стандартизации – нет. 

 

4.2. Теоретическая база стандартизации. 

Параметрическая стандартизация 

Параметр продукции – это количественная характеристика ее 

свойства. 

Наиболее важными параметрами являются характеристики, 

определяющие назначение продукции и условия ее использования: 

размерные параметры (размер одежды и обуви, вместимость посу-

ды); весовые параметры; параметры, характеризующие производи-

тельность машин и приборов; энергетические параметры. 

Набор установленных значений параметров называется пара-

метрическим рядом.  
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Параметрические ряды машин, приборов, тары рекомендуется 

строить согласно системе предпочтительных чисел – набору по-

следовательных чисел, изменяющихся в геометрической прогрес-

сии. 

Предпочтительными называются числа, которые рекоменду-

ется выбирать преимущественно перед всеми другими при назна-

чении величин параметров для вновь создаваемых изделий. 

Предпочтительные числа и их ряды должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

1 – представлять рациональную систему градации, отвечаю-

щую потребностям производства и эксплуатации; 

2 – быть бесконечными в направлении уменьшения и увели-

чения чисел; 

3 – включать все последовательные десятичные или дробные 

значения каждого числа ряда; 

4 – быть простыми и легко запоминаемыми. 

Геометрическая прогрессия – ряд чисел, в котором каждое по-

следующее число получается умножением предыдущего на одно и 

то же число Q, которое называется знаменателем прогрессии 

(пример: 4; 6; 9; 13,5; 20,25; 30,375 и т.д., Q=1,5). 

Преимущество геометрической прогрессии состоит в том, что 

в любом интервале процент увеличения величины числа является 

неизменным. 

Недостаток – все члены прогрессии необходимо округлять. 

Предпочтительные числа получаются на основе геометриче-

ской прогрессии i-ый член, которой равен R

1

10 , знаменатель про-

грессии RQ 10 , где R=5; 10; 20; 40; 80; 160. 

Значение R определяет число членов геометрической прогрес-

сии в одном десятичном интервале (пример 1-10). 
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Члены прогрессии, расположенные в интервале от 1,00 до 

10,00 составляют исходный ряд. 

Предпочтительные числа одного ряда могут быть либо только 

положительными, либо только отрицательными. 

Ряды предпочтительных чисел не ограничиваются в обоих 

направлениях, при этом предпочтительные числа меньше 1 и 

больше 10 получаются делением или умножением членов исход-

ного ряда на число 10, 100, 1000 и т.д. 

Геометрические ряды имеют следующие знаменатели: 

6,15849,1105 Q ; 

25,11010 Q ; 

12,11020 Q ; 

06,11040 Q ; 

03,11080 Q ; 

015,110160 Q . 

ГОСТ 8032-84, составленный с учетом рекомендаций ИСО 

устанавливает 4 основных ряда предпочтительных чисел, они 

называются R5; R10; R20; R40. И два ряда дополнительных R80; 

R160 [4]. 

В эти ряды входят предпочтительные числа, представляющие 

собой округленные значения иррациональных чисел (чисел полу-

ченных извлечением корня). 

Свойства предпочтительных чисел: 

1 – произведение или частное двух предпочтительных чисел, а 

также «+» или «-» степени чисел ряда дают предпочтительное чис-

ло этого же ряда с относительной ошибкой в пределах от -1,01 до 

+1,25%. 

2 – количество членов в каждом десятичном интервале данных 

прогрессий (1-10; 10-100; 100-1000; и т.д., а также 1-0,1; 0,1-0,01; 
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0,01-0,001) постоянно на протяжении всей прогрессии и равно 5, 10, 

20, 40, 80 и 160, для названных знаменателей прогрессии. 

3 – куб любого числа ряда R10 в 2 раза больше куба предыду-

щего числа, а квадрат в 1,6 раза больше предыдущего члена, с от-

носительной ошибкой 0,1%. 

4 – члены ряда со знаменателем прогрессии 1010  удваиваются 

через каждые 3 члена, со знаменателем 2010  – через каждые 6 

членов, со знаменателем 4010  – через каждые 12  и т.д. 

5 – в рядах со знаменателем прогрессии 1010 , 2010 , 4010  и 

8010 , 16010  содержится число 3,15 ≈ числу π, благодаря этому 

длины окружности и площади круга, диаметр которых предпочти-

тельное число ≈ предпочтительным числам. 

6 – ряд со знаменателем прогрессии 4010  включает предпо-

чтительные числа: 375, 750, 1500, 3000. Они имеют особое значе-

ние в электротехнике, т.к. они представляют собой синхронные 

частоты вращения валов электродвигателей в об/мин. 

Отступление от предпочтительных чисел и их рядов допуска-

ется когда: 

1 – округление до предпочтительного числа выходит за пре-

делы допускаемой погрешности; 

2 – значение параметров технических объектов следуют зако-

номерности, отличной от геометрической прогрессии. 

Ряды R80 и R160 применяются, когда округление до приве-

денных чисел связаны с потерей эффективности или невозможна 

по техническим причинам. 

При установлении параметров размеров и др. числовых харак-

теристик их значения следует брать из основных рядов предпочти-

тельных чисел, при этом ряд R5 предпочтительнее ряда R10, ряд 

R10 лучше, чем R20 и т.д. 
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В машиностроении предпочтительные числа приняты также в 

основу назначения квалитетов точности, размеров, углов, радиу-

сов, канавок, уступов, фасок и т.д. 

На рис. 6 приведены значения основных рядов чисел [4]. 

 

 
 

Рис. 6. Основные ряды предпочтительных чисел 

 

Вместе с тем при выборе параметров изделий на основе пред-

почтительных чисел следует учитывать потребности конкретного 

производства; возможность модификации, унификации и агрега-

тирования; требования конкретных условий эксплуатации и необ-

ходимость экспорта изделий; наличие отечественных и зарубеж-

ных нормативных документов, а также экономическую эффектив-

ность внедрения тех или иных рядов предпочтительных чисел. 
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4.3. Методы стандартизации 

Если предмет науки раскрывает, ЧТО ею изучается, то ме-

тод – КАК, КАКИМ образом осуществляется это изучение, позна-

ние предмета науки. 

Метод является сущностным признаком науки. В каждом виде 

деятельности человека применяются как методы, привнесенные из 

других отраслей знания, так и методы, приемы, свойственные 

лишь данной науке и практической деятельности по решению ее 

конкретных проблем. 

Метод (от греческого «methodos») – путь, способ, приём  

теоретического исследования или практического осуществления 

при решении определенны задач, т. е. метод – это способ выпол-

нения сложного действия, заранее запланированный и пригодный 

для многократного повторения. 

В стандартизации используются следующие комплексы мето-

дов: философские; общенаучные; специальные. 

 

4.3.1. Наиболее применяемые общенаучные методы 

стандартизации 

Методы систематизации, классификации и кодирования 

Систематизация объектов стандартизации заключается в 

научно-последовательном классифицировании (классификации) и 

ранжировании совокупности конкретных объектов стандартиза-

ции. 

Систематизация любых объектов имеет целью расположить 

их в последовательности, образующей определенную систему, 

удобную для использования. 

Самой простой системой систематизация является алфавит-

ная, используемая в различных словарях и справочниках. Приме-

няется и порядковая нумерация систематизированных объектов 
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или их расположение в хронологической последовательности мер, 

ГОСТы регистрируются по возрастающему порядку номеров, по-

сле которых указываются две последние цифры года их принятия. 

В век компьютерных технологий с целью обеспечения ин-

формационной совместимости разработка единых принципов и 

методов систематизации: классификации, кодирования и иденти-

фикации, особенно актуальна. Основной разновидностью система-

тизации является классификация. 

Классификация – разделение множества объектов на класси-

фикационные группировки (таксоны) по их сходству или разли-

чию на основе определённых признаков в соответствии с приня-

тыми методами. 

Признак – специфическое свойство объекта, отличающее его 

от других форм объекта. При классификации объекты располага-

ются по классам, подклассам, видам, группам разрядам и другим 

таксонам в зависимости от их общих признаков, т. е. создаются 

системы соподчиненных объектов. Каждый объект (явление, про-

цесс) определяется набором признаков, выделяющих его из мно-

жества других объектов. 

Следует уяснить, что вообще классификация представляет со-

бой метод упорядочения любых объектов, поэтому ее применение 

универсально. 

Методы классификации в значительной степени связаны с ме-

тодами разделения множества на подмножества. Существуют два 

основных метода классификации объектов: иерархический и фа-

сетный. 

Иерархический метод классификации заключается в том, что 

исходное множество объектов последовательно разделяется на 

подмножества (классификационные группировки, таксоны), а те в 

свою очередь на свои подмножества и т.д. схематически это мож-

но представить следующим образом (рис. 7). 
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Множество объектов разделяется на классы, группы, виды  

и т. п. по основным признакам, характеризующим эти объекты по 

принципу «от общего к частному». Т. е. каждая группировка в со-

ответствии с выбранным признаком (основанием деления) делится 

на несколько других группировок, каждая из которых по другому 

признаку делится еще на несколько подчиненных группировок, и 

т. д. Таким образом, между классификационными группировками 

устанавливается отношение подчинения (иерархии). Проведение 

классификации по иерархическому методу осуществляется по сле-

дующей последовательности: 

- определение исходного множества объектов; 

- выявление основных (существенных) признаков объектов 

классификации; 

- выбор порядка следования признаков – уровни деления и их 

количество. 

 
Рис. 7. Схема классификации по иерархическому методу 

 

Основное преимущество иерархической классификации за-

ключается в логичности, последовательности и способности лег-

кой ручной обработки. 

Недостатки – малая гибкость структуры, затруднительно 

включение новых признаков, т.е. развитие системы [2]. 

Фасетный метод классификации заключается в том, что ис-

ходное множество объектов разделяется на независимые подмно-
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жества (классификационные группировки, таксоны), обладающие 

определенными заданными признаками, необходимые для реше-

ния конкретных задач. 

Классификация по фасетному методу проводится в следую-

щей последовательности: 

- определение исходного множества объектов; 

- выявление основных (существенных) признаков всесторонне 

характеризующих объект классификации; 

- группирование однородных (существенных) признаков в фа-

сеты и присвоение им кодов; 

- определение фасетных формул для образования подмно-

жеств. 

Схема формирования подмножеств представлена на рис. 8. 

 

Рис. 8.  Фасетный метод классификации 

Особенность фасетного метода состоит в том, что подмноже-

ства формируются по принципу «от частого к общему», т. е. на 

основе различных наборов конкретных характеристик объекта. 

Преимущества ФК – гибкость, а также приспособленность для 

компьютерного формирования подмножеств на основе выбранного 

перечня признаков. 

Недостаток ФК – сложность, громоздкость. 
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Пример: из множества работающих на предприятии необхо-

димо выбрать специалистов с высшим образованием, имеющих 

стаж работы 15 лет и более, свободно владеющих французским 

языком. 

Задача решается на основе Общероссийского классификатора 

(ОК) информации о населении, содержащего необходимые фасеты 

и признаки. 

Фасета 30 – образование, признак 18 – высшее; 

Фасета 21 – стаж работы, признак 16 – 15 лет и более; 

Фасета 05 – знание языков, признак 3 – владеет свободно; 

Фасета 04 – языки народов РФ и иностранные языки, признак 

125 – французский. 

Перечень специалистов, обладающих указанными признаками 

составит искомое подмножество. 

Другим методом систематизации является идентификация. 

Идентификация – присвоение объекту уникального наиме-

нования, номера, знака, условного обозначения, признака или 

набора признаков, позволяющих однозначно выделить его из 

множества других объектов. 

Идентификатор – наименование, номер, знак, условное обо-

значение, признак или набор признаков, то что дает объекту уни-

кальность и выделяет его из множества других объектов. 

Условное обозначение – набор составленных по определен-

ным правилам букв, цифр и других знаков, обеспечивающий иден-

тификацию объекта. 

В различных ситуациях возникает необходимость идентифика-

ции объекта либо их группы. С этой целью может использоваться: 

1 – минимальный набор информации, включающий, как пра-

вило, наименование изделия, его условное обозначение или код и 

номер, обозначение НД и ТД, определяющих характеристики дан-

ного изделия. 
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2 – максимальный набор информации, необходимый для 

идентификации изделия,  включающий, дополнительно к мини-

мальному набору, все его физические (химические, биологические 

и т.д.) и эксплуатационные (потребительские) характеристики. 

Существует несколько методов идентификации объектов: 

1) метод уникальных наименований (солнце, звезды, Сириус, 

тосол и т.д.). 

2) метод цифровых номеров – заключается в присвоении но-

меров: 

– порядковый (номер дома, вагона, регистрационный номер и др.); 

– серийно-порядковый (номер аудитории, группы, паспорта). 

Иногда присваивается номер по классификатору – 45111 32 111 

– авто ГАЗ 63. 

3) метод условных обозначений, применяется для идентифи-

кации продукции и документов, делиться на: 

– мнемонический, основан на условном обозначении, напри-

мер, электронасос ГНОМ 100-25, здесь мнемоническое обозначе-

ние ГНОМ, Г – грязная вода, Н – насос, О – одноступенчатый,  

М – моноблочный, 100 – с подачей 100 м3/ч, 25 – напор 25 м; 

– классификационный способ используется для обработки 

информации на компьютере и обозначается набором цифр, напри-

мер, ОКП, ОКС, ОКПО; 

– мнемоклассификационный – применяются буквы и цифры, в 

основном используется для обозначения документов и изделий, 

пример АБВГ хххххх ххх, где АБВГ – код организации (может 

быть цифровым), хххххх – классификационная характеристика, 

ххх – регистрационный (порядковый) номер (СГАУ 720306 005). 

4) ссылочный метод, идентификация включает наименование 

изделия, его условное обозначение и ссылку на документ, содер-

жащий всесторонние требования к этому изделию, пример: кисло-

та соляная по ГОСТ 3118-77 – HCl.  
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5) описательный метод, однородные объекты имеют одинако-

вое наименование, область применения и отличаются только ка-

кими-либо показателями, например, канистры пластмассовые для 

хранения пищевых продуктов идентифицируются только по ос-

новным размерам: 

высота, мм –  278  220  265; 

длина, мм –    185  185  225; 

ширина, мм – 125  170  225; 

масса, мм –     0,33 0,4  0,7. 

6) описательно-ссылочный метод, использует только часть 

основных характеристик объекта, в сочетании со ссылкой на до-

кумент, где помещены все его характеристики. Этот метод позво-

ляет экономить компьютерную память. 

Кодирование – обозначение и присвоение уникального обо-

значения (кода) объекту или группе объектов, позволяющие заме-

нить их название несколькими символами. 

Код – знак или совокупность знаков присваиваемых объекту с 

целью его идентификации. 

Кодовое обозначение характеризуется: 

- алфавитом кода; 

- разрядом кода; 

- структурой кода; 

- числом знаков (длиной кода);  

- методом кодирования. 

Алфавит кода представляет собой систему знаков, составлен-

ных в определенном порядке, куда могут входить цифры, буквы и 

другие знаки. 

Коды бывают: цифровые, буквенные, буквенно-цифровые. 

Наиболее широкое применение находят цифровые коды, 

при этом подмножество обычно составляет не более 10 объек-

тов и код составляет один знак (число от 0 до 9). Иногда 
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бывает 100 объектов (от 00 до 99). Наиболее эффективно при-

менение кодов из 5 и менее цифр. 

Разряд кода – позиция знака в коде. 

Структура кода представляет графическое изображение по-

следовательности расположения знаков кода и соответствующие 

уровни деления (структура ОКП). 

Длина кода – число знаков в коде без учёта пробелов. 

Методы кодирования делятся на последовательный и парал-

лельный. 

Последовательный применяется при иерархической класси-

фикации. Недостатком является то, что необходимо иметь резерв-

ные коды. 

Параллельный (независимый) используется при фасетной 

классификации, недостаток – громоздкость. 

Контроль кода необходим для исключения ошибок при вводе 

в компьютерные системы для чего используется контрольное чис-

ло. Оно рассчитывается по определенному алгоритму на основе 

знаков, составляющих код, и вводится в код. Методов расчета КЧ 

довольно много. При срабатывании контрольного числа код про-

пускается в компьютер, а если не пропускается, то необходима 

дополнительная проверка кода. 

Порядок проведения работ по классификации и кодированию 

информации используемой для решения задач управления на раз-

личных уровнях регламентирован комплексом государственных 

стандартов под общим названием «Единая система классификации 

и кодирования технико-экономической и социальной информа-

ции» (ЕСКК ТЭСИ). 

Одним из примеров кодирования является штриховое кодиро-

вание. 

Штриховой код (ШК) – совокупность чередующихся темных 

и светлых полос – штрихов и пробелов различной ширины. Задан-
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ная ширина полос (штрихов), а также их сочетания являются носи-

телем информации. Самый узкий штрих принимается в качестве 

базового, его называют модулем. Все остальные поперечные ли-

нейные размеры штрихов и пробелов кратны целому числу этих 

модулей. Существует несколько десятков видов различных 

штрихкодов: UPS, EAN, ШК 39 и др. 

Наибольшее распространение получили коды UPS (универ-

сальный торговый код) в США и Канаде и EAN (Европейская си-

стема кодирования товаров) – в Европе. Последняя система в мире 

наиболее предпочтительна. 

В коде EAN 3 формата – 13-значный (EAN-13). 

Изображение кодового слова начинается и заканчивается зна-

ками ограничителями и знаком-разделителем на две части (для 

удобства считывания указанные знаки имеют удлиненные штрихи). 

Товарный код EAN-13 разбит на 4 группы цифр (рис. 9). Пер-

вая группа состоит из двух или трех цифр и указывает страну, где 

зарегистрирован этот штриховой код. Вторая – состоит из пяти 

(при двузначном коде страны) или четырех (при трехзначном ко-

де) и показывает номер предприятия – изготовителя товара. Третья 

содержит пять цифр номера данного товара. Четвертая – состоит 

из одной цифры и является контрольным числом. 

 

 

 

Рис. 9. 13-разрядный товарный код EAN 
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Контрольное число используется для проверки правильности 

считывания штрихового кода сканером. Расчет этого числа произ-

водится по первым двенадцати цифрам кода по алгоритму, приве-

денном в следующем примере: 

Пример: 

Суммируем четные цифры кода начиная с 12-й (в обратном 

порядке, см. рис. 7): 0+8+6+4+2+6=26. 

Умножаем полученный результат на 3: 26-3=78. 

Суммируем нечетные цифры кода: 9+7+5+3+1+4=29. 

Складываем результаты: 78+29=107. 

Контрольным числом для данного кода будет то, которое 

необходимо добавить к этой сумме, чтобы получить число, крат-

ное десяти, – т. е. 3. 

При каждом считывании этого кода в компьютер вводятся все 

тринадцать цифр кода. Затем по первым двенадцати подсчитыва-

ется контрольное число и  сравнивается со считанной тринадцатой 

цифрой. При совпадении этих цифр код «пропускается» в компью-

тер. При несовпадении – нет. Тем самым обеспечивается гарантия 

достоверности считываемой информации. 

Таким кодом маркируется 80% продукции в мире.  

В Российской Федерации и других странах СНГ код изготови-

телю присваивает Ассоциация «ЮНИСКАН/ЕАМ Россия», кото-

рая представляет интересы своих членов в Международной ассо-

циации ЕАN. Став членом Ассоциации ЮНИСКАН, предприятие 

или фирма включается в мировую систему товарной нумерации, 

получая уникальный по своим качествам номер в международной 

системе ЕАN, который можно распознать в любой точке земного 

шара. 

Таким образом, идентификация, классификация и кодирова-

ние широко используются в отечественной и зарубежной практике 

стандартизации для работ с информацией. Без этих методов не-
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возможно обойтись и при использовании специальных методов 

стандартизации: унификации, типизации, агрегатирования, моду-

лирования, оптимизации. 

 

4.3.2. Специальные методы стандартизации 

Унификация 

Слово «унификация» в переводе с латинского обозначает при-

ведение чего-либо к единообразию, к единой форме и системе. 

Под унификацией понимается один из важнейших методов 

стандартизации, заключающийся в приведение объектов одинако-

вого функционального, конструктивного или технологического 

назначения к единообразию путем рационального сокращения не-

оправданного разнообразия элементов этих объектов [7].  

В основе унификации лежит конструктивное подобие деталей, 

узлов, агрегатов, машин и приборов, которое определяется общно-

стью рабочих процессов, условиями работы, т. е. общностью эксплу-

атационных требований. В качестве информационной поддержки в 

процессе унификации часто используют методы систематизации и 

классификации. Унификация может осуществляться до стандартиза-

ции, если ее результаты не оформлены стандартом, однако стандар-

тизация изделий обязательно предусматривает их унификацию. 

Унифицированным является изделие, которое создано на базе 

некоторого количества ранее существующих различных исполне-

ний, путем приведения их к единому оптимальному исполнению. 

Степень унификации нового или проектируемого изделия опреде-

ляется его насыщенностью элементами других изделий, уже осво-

енных в производстве.  

Основными целями унификации являются: 

1) ускорение темпов научно-технического прогресса путем со-

кращения сроков разработки, подготовки производства, изготовления 

проведения технического обслуживания и ремонта изделий; 
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2) обеспечение высокого качества и взаимозаменяемости из-

делий и их составных элементов; 

3) снижение затрат на проектирование и изготовление изделий; 

4) уменьшение трудоемкости изготовления. 

Чем больше унифицированных узлов и деталей в машине, тем 

короче сроки проектирования и изготовления, так как сокращается 

количество чертежей, вновь разрабатываемых технологических 

процессов, проектируемой оснастки и т. п. Унификация позволяет 

повысить серийность и уровень автоматизации производственных 

процессов, обеспечить мобильность промышленности при выпуске 

новых изделий, организовать специализированные производства.  

Задачами унификации являются: 

- использование во вновь создаваемых группах изделий оди-

накового или близкого функционального назначения ранее спро-

ектированных, освоенных в производстве составных элементов 

(агрегатов, узлов, деталей); 

- разработка унифицированных составных элементов для при-

менения во вновь создаваемых или модернизируемых изделиях; 

- разработка конструктивно-унифицированных рядов изделий; 

- ограничение целесообразным минимумом номенклатуры 

разрешаемых к применению изделий и материалов. 

Конструктивно-унифицированный ряд – это закономерно по-

строенная совокупность машин, приборов, агрегатов или других 

изделий, включая базовое изделие и его модификации одинакового 

или близкого функционального назначения, а также изделия с ана-

логичной или близкой кинематикой и схемой рабочих движений.  

Объектами унификации могут быть изделия массового, се-

рийного и единичного производства. Номенклатуру изделий, под-

лежащих унификации, определяют, исходя из важности и перспек-

тивности этих изделий, объема и характера их производства, нали-

чия стандартов на основные параметры изделий и их составных 
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частей, характера взаимосвязи унифицируемых изделий с другими 

изделиями в процессе производства и применения.  

Базой унификации является стандартизация с ее системой пред-

почтительных чисел, которая позволяет устанавливать оптимальные 

значения параметров и размеров изделий, а также комплексов стан-

дартов на основные нормы, обеспечивающие взаимозаменяемость 

унифицированных деталей, узлов (агрегатов), изделий. 

Выделяют два основных направления развития унификации: 

ограничительное и компоновочное. 

Ограничительное направление характеризуется тем, что ана-

лизируется номенклатура выпускаемых изделий и ее ограничение 

до целесообразного минимума. Это направление в мировой прак-

тике получило название «симплификация». 

Симплификация объектов стандартизации – это элементарный 

вид унификации, основанный на простом сокращении наименее 

употребляемых элементов. Проведение симплификации возможно 

на любом уровне.  

Компоновочное направление характеризуется тем, что прово-

дится анализ потребностей с целью выявления номенклатуры из-

делий, необходимых экономике страны. В результате такого ана-

лиза создаются новые ряды машин и их типоразмеры на основе 

компоновки из определенного набора унифицированных сбороч-

ных единиц в пределах стандартных типоразмерных рядов. При 

этом также используют метод селекции объектов стандартизации. 

Селекция объектов стандартизации – отбор конкретных объ-

ектов, которые признают целесообразным для дальнейшего произ-

водства. 

Процессы селекции и симплификации часто осуществляются 

параллельно. 

Работы по унификации могут проводиться на трех уровнях: 

заводском (автомобили ВАЗ), отраслевом (электролампы для лю-
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бых автомобилей), межотраслевом (крепежные изделия, пригод-

ные для любых механизмов). Кроме того, в последнее время 

успешно развивается международная унификация.  

Работа по унификации проводится в определенной последова-

тельности. В первую очередь необходимо определить направле-

ние, вид и уровень унификации, затем собрать и проанализировать 

чертежи унифицируемых изделий, классифицировать чертежи в 

соответствии с поставленной задачей. Дальше либо разрабатыва-

ется новая конструкция, либо выбирается одна из существующих в 

качестве унифицированной конструкции, которая сможет заме-

нить все ранее применявшиеся. Затем устанавливается оптималь-

ное количество типоразмеров и разрабатывается стандарт на кон-

структивно-унифицированный ряд деталей. Завершающим этапом 

работы по унификации является организация специализированно-

го производства стандартных деталей. 

Результаты работ по унификации оформляются по-разному: 

это могут быть альбомы типовых (унифицированных) конструк-

ций деталей, узлов, сборочных единиц; или стандарты типов, па-

раметров и размеров, конструкций, марок и др. 

Под уровнем унификации изделий понимается их насыщен-

ность унифицированными составными элементами (частями) – 

деталями, узлами, агрегатами, модулями. 

Уровень унификации изделий или их составных частей характе-

ризуется различными показателями, основным из которых является 

коэффициент применяемости Кпр – выраженное в процентах отноше-

ние количества заимствованных, покупных и стандартизованных ти-

поразмеров к общему количеству типоразмеров изделия, т. е.: 

Кпр = (n- n0)/n100%, 

где n – общее число составных частей (типоразмеров) в изделии; 

      n0 – число оригинальных составных частей (типоразмеров) в 

изделии. 
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К оригинальным относятся составные части, разработанные 

для данного изделия [2]. 

 

Типизация 

Типизация – метод стандартизации, заключающийся в уста-

новлении типовых для данной совокупности объектов, принимае-

мых за основу (базу), при создании других объектов, близких по 

функциональному назначению. 

Этот метод иногда называют методом «базовых конструк-

ций», так как в процессе типизации выбирается объект, наиболее 

характерный для данной совокупности, имеющий оптимальные 

для нее свойства, При получении конкретного объекта (изделия 

или технологического процесса) выбранный типовой объект мо-

жет претерпевать лишь некоторые частичные изменения или дора-

ботки. 

 Эффективность типизации обусловлена использованием про-

веренного решения при разработке нового изделия, ускорением и 

снижением стоимости подготовки производства изделий, создава-

емых на одной базе, облегчением условий эксплуатации типовых 

(базовых) изделий и их модификаций.  

Типизация как эффективный метод стандартизации развива-

ется в трех основных направлениях: 

- стандартизация типовых изделий общего назначения; 

- стандартизация типовых технологических процессов; 

- создание технических документов, устанавливающих поря-

док проведения каких-либо работ, расчетов, испытаний и т. п. 

Наибольшее внимание уделяется типизации технологических 

процессов (ТП). 

Это обусловлено неоправданно большим разнообразием су-

ществующих вариантов ТП при изготовлении аналогичных дета-

лей, что приводит к повышению себестоимости изготовления про-
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дукции. Очень часто новый технологический процесс изготовле-

ния (обработки или сборки) изделия разрабатывается заново без 

учета существующего опыта. Кроме того, на различных заводах на 

одну и ту же деталь (узел) могут быть созданы различные техноло-

гические процессы. При смене объекта производства весь объем 

технологических разработок повторяется заново и значительная 

часть технологических процессов дублирует ранее разработанные, 

в то время как установлено, что для отдельных элементов кон-

струкций до 70-80 % всей их номенклатуры переходит из изделия 

в изделие с незначительными изменениями, сохраняя основные 

конструктивно-унифицированные параметры, характерные для 

данного типа. В гибких производственных системах (ГПС) при 

быстрой смене конструкций изделий необходимо создавать техно-

логические процессы не применительно к одному, конкретному 

изделию, а в расчете на использование их при изготовлении боль-

шинства типовых деталей узлов данного вида, т. е. на основе типи-

зации. 

Первым этапом типизации технологических процессов явля-

ется классификация объектов основного и вспомогательного про-

изводства, технологических операций и средств технологического 

оснащения (оборудования, приспособлений, режущего и измери-

тельного инструментов). Она ведется на базе классификаторов, 

например, «Технологического классификатора деталей машино-

строения и приборостроения» (ТКД), в соответствии с которым 

детали группируют по признакам, определяющим общность их 

конструкции и технологических процессов их изготовления. 

Типизация технологических процессов включает анализ воз-

можных технологических решений при изготовлении деталей 

классификационной группы и проектирование оптимального ти-

пового (группового) процесса для каждой группы. Затем опреде-

ляют типовой технологический процесс, являющийся общим для 
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каждой группы деталей, имеющий единый план обработки по ос-

новным операциям, однотипное оборудование и технологическую 

оснастку. При разработке типового технологического процесса за 

основу может быть взят наиболее совершенный действующий тех-

нологический процесс или спроектирован новый. 

Заключительным этапом типизации является стандартизация 

типового технологического процесса и его документальное 

оформление в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД. Ти-

повой технологический процесс оформляется в виде карт техноло-

гического маршрута и набора стандартных карт (технологических 

стандартов). Таким образом, мы получаем нормативный документ, 

действующий на уровне предприятия и имеющий определенное 

качество восприятия специалистами и некоторым образом поло-

жительно влияющий на общую эффективность производственного 

процесса [7]. 

 

Агрегатирование 

Агрегатирование – это метод создания и эксплуатации машин, 

приборов и оборудования из отдельных стандартных, унифициро-

ванных узлов, многократно используемых при создании различ-

ных изделий на основе геометрической и функциональной взаимо-

заменяемости.  

Агрегатирование позволяет не создавать каждую машину как 

оригинальную, единственную в своем роде, а в большинстве слу-

чаев перекомпоновывать имеющиеся машины, используя уже 

спроектированные и освоенные производством узлы и агрегаты. 

Агрегат – укрупненный унифицированный узел машины или 

прибора, который обладает отделимостью и полной взаимозаменя-

емостью; завершен в функциональном (самостоятельно выполняет 

определенную функцию) и конструктивном отношении; имеет 

стандартные габаритные и присоединительные размеры, допуска-
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ющие быструю и надежную сборку, а также отработанный техно-

логически и хорошо изученный в эксплуатации.  

Агрегатирование обеспечивает расширение области примене-

ния машин путем замены их отдельных узлов и блоков, возмож-

ность компоновки машин, приборов, оборудования разного функ-

ционального назначения из отдельных узлов, изготавливаемых на 

специализированных предприятиях, создания универсальных при-

способлений при разработке технологической оснастки и т. д. Аг-

регатирование дает возможность уменьшить объем проектно-

конструкторских работ, сократить сроки подготовки и освоения 

производства, снизить трудоемкость изготовления изделий, а так-

же расходы на ремонтные операции. 

Принципиальное преимущество метода агрегатирования за-

ключается также в том, что при специализированном производстве 

стандартных агрегатов и их поставке заказчикам последние полу-

чают возможность самостоятельно компоновать необходимое обо-

рудование. Кроме того, приобретение готовых узлов, изготовляе-

мых на специализированных заводах, позволит удешевить и упро-

стить ремонт; машин и оборудования [5]. 

 

Модулирование 

Модулирование – метод создания машин, приборов, аппара-

туры и др. с использованием унифицированных узлов и агрегатов. 

Под модулем понимается конструктивно и технологически закон-

ченная унифицированная или стандартная сборочная единица, об-

ладающая строго фиксированными параметрами (функциональ-

ными характеристиками, геометрическими размерами и др.). Мо-

дули могут легко соединяться, образуя сложные системы различ-

ных типов и типоразмеров, заменяться при ремонте или модерни-

зации с целью получения систем с другими характеристиками. 
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Таким образом, построение техники на основе унификации, 

типизации, агрегатирования и модулирования позволяет сокра-

тить сроки проектирования и изготовления изделий, экономить 

трудовые и материальные ресурсы, упростить и ускорить ее ре-

монт и модернизацию, а также повысить их качество. 

 

Комплексная стандартизация 

Это стандартизация, при которой осуществляется целенаправ-

ленное и планомерное установление и применение системы взаи-

моувязанных требований как к самому объекту комплексной стан-

дартизации в целом, так и к его основным элементам. 

Применительно к продукции – это установление и примене-

ние взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству 

готовых изделий, необходимых для их изготовления сырья, мате-

риалов и комплектующих узлов, а также условий сохранения и 

потребления (эксплуатации). 

Например, качество современного автомобиля определяется 

качеством более двух тысяч изделий и материалов – комплектую-

щих деталей и механизмов, металлов, пластмасс, резинотехниче-

ских и электротехнических изделий, лаков, красок, масел, топлива, 

изделий легкой и целлюлозно-бумажной промышленности и др. В 

свою очередь, качество каждого из перечисленных изделий опре-

деляется рядом показателей, регламентированных стандартами. 

В программу комплексной стандартизации сложных объектов 

включаются также оптимизация методов разработки (проектиро-

вания, конструирования) изделия, методы подготовки и организа-

ции производства, совершенствования технологии. Программа 

должна предусматривать увязку сроков подготовки комплекса со-

ответствующих нормативных документов (стандартов, техниче-

ских условий и т. д.) и своевременного введения их в действие.  

Решающим критерием выбора объектов комплексной стандарти-
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зации и одновременно очередности их стандартизации является 

экономически оптимальный уровень качества будущего изделия. 

Дальнейшее развитие теоретических и методических основ 

комплексной стандартизации будет способствовать более широ-

кому внедрению их в практику создания важнейших для народно-

го хозяйства видов перспективной продукции. 

 

Опережающая стандартизация 

Этот метод заключается в установлении повышенных по от-

ношению к уже достигнутому на практике уровню норм и требо-

ваний к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам 

будут оптимальными в последнее время. 

Опережающая стандартизация в зависимости от масштабов 

работ и объектов стандартизации проявится как путем разработки 

отдельных стандартов, так и комплексов, устанавливающих пер-

спективные основные требования к подлежащим разработке но-

вым системам машин, их комплектующим узлам, материалам, ме-

тодам контроля так и подлежащей разработке и освоению продук-

ции в будущем. Важнейшим условием проведения опережающей 

стандартизации является наличие времени упреждения производ-

ства комплектующих изделий, новых материалов и вспомогатель-

ной продукции повышенного качества по отношению к времени 

производства конечного изделия. 

Стандарты, систематически не обновляемые и только фикси-

рующие существующие параметры и достигнутый уровень каче-

ства изделий, могут оказаться тормозом технического прогресса, 

поскольку процесс развития и совершенствования продукции и 

улучшения ее качества в соответствии с потребностями общества 

и народного хозяйства идет непрерывно. 

Для того, чтобы стандарты не тормозили технический про-

гресс, они должны устанавливать перспективные показатели каче-
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ства с указанием сроков их обеспечения промышленным произ-

водством. 

Принципы опережающей стандартизации действуют на всех 

стадиях жизненного цикла изделия. Опережающая стандартизация 

проводится одновременно с проведением научных исследований. 

Научно-техническую основу опережающей стандартизации со-

ставляют: достижения прикладных научных исследований, откры-

тия и изобретения, подлежащие реализации; методы оптимизации 

параметров объектов стандартизации; методы прогнозирования 

технического прогресса и роста потребностей народного хозяйства 

и населения страны. 
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Для успешного осуществления торгового, экономического и 

научно-технического сотрудничества различных стран первосте-

пенное значение имеет международная стандартизация, поскольку 

различия национальных стандартов на одну и ту же продукцию, 

предлагаемую на мировом рынке, являются барьером на пути раз-

вития международной торговли. 

Научно-техническое сотрудничество в области стандартиза-

ции направлено на гармонизацию национальной системы стандар-

тизации с международной, региональными и прогрессивными 

национальными системами стандартизации. 

 

5.1. Международная организация по стандартизации (ИСО) 

В 1946 г. на заседании Комитета по координации стандартов 

ООН было решено создать международную организацию по стан-

дартизации (ИСО). Она начала работать в 1947 г. СССР был одним 

из ее основателей и постоянным членом руководящих органов. 

Россия, как правопреемник СССР, стала членом этой организации. 

Штаб-квартира находится в Женеве, рабочие языки – английский, 

французский, русский. 

Деятельность ИСО направлена на содействие развитию стан-

дартизации и смежных видов деятельности с целью обеспечения 

международного обмена товарами и услугами, а также развития 

сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и эконо-

мической областях. 

Диапазон объектов стандартизации в ИСО обширен и охваты-

вает такие сферы деятельности, как: системы обеспечения каче-

ства продукции, машиностроение, химия, неметаллические мате-

риалы, руды и металлы, информационная техника, сельское хозяй-
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ство, строительство, специальная техника, охрана здоровья и ме-

дицина, основополагающие стандарты, окружающая среда, упа-

ковка и транспортировка товаров, здравоохранение и медицина, 

охрана окружающей среды и др. Исключение составляют электро-

техника,  электроника и радиотехника, относящиеся к компетен-

ции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Во-

просы информационной технологии, микропроцессорной техники, 

сертификации и т. п. являются объектами совместных разработок 

ИСО/МЭК. 

В состав ИСО входят 164 страны своими национальными ор-

ганизациями по стандартизации. Россию представляет Росстандарт 

РФ в качестве комитета – члена ИСО.  

Организационная структура ИСО представлена на рис. 10. 

Высшим органом управления является Генеральная ассамблея.  

В период между сессиями Генеральной ассамблеи работой органи-

зации руководит Совет ИСО, в который входят представители 

национальных организаций по стандартизации. 

 
Рис. 10. Организационная структура ИСО 



78 

Совету ИСО подчиняются семь комитетов: СТАКО, ПЛАКО, 

КАСКО, ИНФКО, ДЕВКО, КОПОЛКО и РЕМКО. 

СТАКО оказывает методическую и информационную помощь 

Совету ИСО по принципам и методике разработки международ-

ных стандартов. Он проводит изучение основополагающих прин-

ципов стандартизации и подготовку рекомендаций по достижению 

оптимальных результатов в данной области. СТАКО занимается 

также терминологией и организацией семинаров по применению 

международных стандартов для развития торговли. 

ПЛАКО подготавливает предложения по планированию рабо-

ты ИСО, организации и координации технических сторон работы.  

КАСКО занимается вопросами подтверждения соответствия 

продукции, услуг, процессов и систем качества требованиям стан-

дартов, компетентности испытательных лабораторий и органов по 

сертификации. Важная область работы КАСКО – содействие вза-

имному признанию и принятию национальных и региональных 

систем сертификации, а также использованию международных 

стандартов в области испытаний и подтверждения соответствия.  

ИНФКО занимается вопросами информационного обеспече-

ния работ по стандартизации. 

ДЕВКО изучает запросы развивающихся стран в области 

стандартизации и разрабатывает рекомендации по содействию 

этим странам в данной области. 

КОПОЛКО изучает вопросы обеспечения интересов потреби-

телей и возможности содействия этому через стандартизацию, а 

также доведения до них необходимой информации о международ-

ных стандартах. Большую роль в этом играют издаваемые им ру-

ководства: «Сравнительные испытания потребительских товаров», 

«Информация о товарах для потребителей», «Разработка стандарт-

ных методов измерения эксплуатационных характеристик потре-

бительских товаров» и др.  
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РЕМКО занимается разработкой руководств по вопросам, ка-

сающимся стандартных образцов (эталонов). Кроме того, РЕМКО 

является координатором деятельности ИСО по стандартным об-

разцам с международными метрологическими организациями, в 

частности, с МОЗМ – Международной организацией законода-

тельной метрологии. 

Проекты международных стандартов разрабатываются в тех-

нических комитетах. Технические комитеты (ТК) подразделяются 

на общетехнические и комитеты, работающие в конкретных обла-

стях техники. В рамках ТК работают подкомитеты (ПК) и рабочие 

группы (РГ).  

Значительными достижениями ИСО являются: разработка 

международной системы единиц измерения; принятие метриче-

ской системы резьбы; принятие системы стандартных размеров и 

конструкций контейнеров для перевозки грузов всеми видами 

транспорта. Очень актуальна в настоящее время работа ТК 176 

«Системы обеспечения качества». К ним относятся стандарты се-

рии ИСО 9000.  

Международные стандарты ИСО не являются обязательными, 

т.е. каждая страна вправе применять их целиком, частично или 

вообще не применять. Однако станы, стремящиеся поддерживать 

конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке, вы-

нуждены применять эти стандарты. Поэтому некоторые страны 

стремятся не создавать свои национальные стандарты на объекты 

стандартизации, на которые действуют соответствующие между-

народные стандарты [4]. 

 

5.2. Международная электротехническая комиссия (МЭК) 

В 1881 г. состоялся первый Международный конгресс по 

электричеству, а в 1904 г. правительственными делегациями кон-

гресса было решено создать специальную организацию по стан-
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дартизации в этой области. Как Международная  электротехниче-

ская комиссия она начала работать в 1906 г. 

Советский Союз являлся членом МЭК с 1922 г. Россия стала 

правопреемником СССР и представлена в МЭК Росстандартом 

РФ. Российская сторона принимает участие более чем в 190 техни-

ческих комитетах и подкомитетах. Штаб-квартира находится в 

Женеве, рабочие языки – английский, французский, русский. 

 Основными объектами стандартизации являются: материалы 

для электротехнической промышленности (жидкие, твердые, газо-

образные диэлектрики, медь, алюминий, их сплавы, магнитные 

материалы); электротехническое оборудование производственного 

назначения (сварочные аппараты, двигатели, светотехническое 

оборудование, реле, низковольтные аппараты, кабель и др.); элек-

троэнергетическое оборудование (паровые и гидравлические тур-

бины, линии электропередач, генераторы, трансформаторы); изде-

лия электронной промышленности (интегральные схемы, микро-

процессоры, печатные платы и т.д.); электронное оборудование 

бытового и производственного назначения; электроинструменты; 

оборудование для спутников связи; терминология. 

Организационная структура МЭК представлена на рис. 11. 

Высшим руководящим органом МЭК является Совет. Основным 

координационным органом является Комитет действий, в подчи-

нении которого работают комитеты по направления и консульта-

тивные группы: АКОС – консультативный комитет по вопросам 

электробезопасности электробытовых приборов, радиоэлектрон-

ной аппаратуры, высоковольтного оборудования и др.; АСЕТ – 

консультативный комитет по вопросам электроники и связи зани-

мается, так же, как и АКОС, вопросами электробезопасности; 

КГЭМС – координационная группа по электромагнитной совме-

стимости; КГИТ – координационная группа по технике информа-

ции; рабочая групп по координации размеров. 
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Группы могут быть постоянно действующими или создавать-

ся по необходимости. 

Структура технических органов МЭК, непосредственно раз-

рабатывающих международные стандарты, аналогична структуре 

ИСО: это технические комитеты (ТК), подкомитеты (ПК) и рабо-

чие группы (РГ). 

 

 
 

Рис. 11. Организационная структура МЭК 

 

МЭК сотрудничает с ИСО, совместно разрабатывая руковод-

ства ИСО/МЭК и директивы ИСО/МЭК по актуальным вопросам 

стандартизации, сертификации, аккредитации испытательных ла-

бораторий и методическим аспектам. 

Самостоятельный статус в МЭК имеет Международный спе-

циальный комитет по радиопомехам (СИСПР), так как является 

совместным комитетом участвующих в нем заинтересованных 

международных организаций (создан в 1934 г.). 
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Стандартизация измерения радиопомех, излучаемых от элек-

трической и электронной аппаратуры, имеет большое значение в 

связи с тем, что почти во всех развитых странах на уровне законо-

дательств регламентируются допустимые уровни радиопомех и 

методы их измерения. Поэтому любая аппаратура, которая может 

излучать радиопомехи, до пуска в эксплуатацию подвергается обя-

зательным испытаниям на соответствие международным стандар-

там СИСПР. 

Так как СИСПР является комитетом МЭК, то в его работе 

принимают участие все национальные комитеты, а также ряд заин-

тересованных международных организаций. В качестве наблюда-

телей в работе СИСПР принимают участие Международный кон-

сультативный комитет по радиосвязи и Международная организа-

ция гражданской авиации. Высшим органом СИСПР является 

Пленарная ассамблея, собираемая раз в 3 года. 

 

5.3. Региональные организации по стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Региональная – деятельность, открытая только для соответ-

ствующих органов государств одного географического, политиче-

ского или экономического региона мира. 

1. Европейский комитет по стандартизации (СЕН). СЕН – Ев-

ропейский комитет по стандартизации. Цель деятельности – 

устранение в рамках ЕС так называемых технических барьеров, 

связанных с различием национальных стандартов на изделия, про-

тиворечивыми правилами по их эксплуатации, с отличающимися 

нормами по технике безопасности, охране здоровья и природы.  

2. Европейский комитет по стандартизации и электротехни-

ке (СЕНЭЛЕК). СЕНЭЛЕК – Европейская организация по стан-

дартизации, основной целью которой является разработка стан-

дартов на электротехническую продукцию. Стандарты 
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СЕНЭЛЕК рассматриваются как необходимое средство для со-

здания единого европейского рынка.  

3. Европейский институт по стандартизации в области элек-

тросвязи (ЕТСИ) начал свою деятельность в 1988 г. Основная его 

задача – поиск общих стандартов, на основе которых можно со-

здать комплексную инфраструктуру электросвязи. Эта инфра-

структура призвана обеспечить полную совместимость любого 

оборудования и услуг, предлагаемых потребителям. Кроме того, 

ЕТСИ занимается проблемами телевизионного вещания (звук и 

изображение) и оказанием помощи ЕС в выработке общеевропей-

ской политики в области электросвязи.  

4. Европейская организация по испытаниям и сертификации 

(ЕОИС) образована в 1988 г. Целью создания ЕОИС является об-

разование центрального европейского органа, ответственного за 

все аспекты деятельности в области оценки соответствия продук-

ции и систем обеспечения качества требованиям стандартов. 

5. Европейская организация по качеству (ЕОК) была создана в 

1957 г. как Европейская организация по контролю качества 

(ЕОКК), которая в 1988 г. переименована в ЕОК. Целями ЕОКК 

являются: содействие, распространение, совершенствование с по-

мощью всех возможных средств применения практических мето-

дов и теоретических принципов управления качеством с тем, что-

бы повысить качество и надежность продукции и услуг. 

6. Межскандинавская организация по стандартизации 

(ИНСТА) создана в 1952 г. по инициативе национальных органи-

заций по стандартизации Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, 

которые являются ее членами. Собственных, общескандинавских 

стандартов ИНСТА не издает, но занимается унификацией техни-

ческого содержания национальных стандартов стран, которые в 

ней сотрудничают. Задачами ИНСТА являются: содействие созда-

нию согласованных национальных стандартов скандинавских 
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стран; распространение опыта работы в области стандартизации; 

разработка согласованной позиции скандинавских стран в ИСО, 

МЭК, СЕН, СЕНЭЛЕК и других международных и региональных 

организациях. 

7. Панамериканский комитет стандартов (КОПАНТ) суще-

ствует с 1961 г. и объединяет национальные организации Арген-

тины, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, 

Доминиканской Республики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, 

Тринидад-Тобаго, Уругвая, Венесуэлы, а также региональные ор-

ганизации пяти стран: Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гонду-

раса и Никарагуа. Главная цель организации – устранение техни-

ческих барьеров в региональной торговле и активизация участия 

латиноамериканских стран в работах ИСО и МЭК и содействии 

максимально возможной гармонизации региональных норматив-

ных документов с требованиями международных организаций. 

Кроме того, КОПАНТ продолжает работы по стандартизации в 

областях, не охваченных международной стандартизацией, или 

там, где местные условия не позволяют применять международ-

ные стандарты. 

8. Международная ассоциация стран юго-восточной Азии 

(АСЕАН) в 1994 г. создала Консультативный комитет по стандар-

тизации и качеству. В состав этой региональной организации вхо-

дят национальные организации по стандартизации и сертификации 

стран – членов АСЕАН: Малайзии, Таиланда, Индонезии, Синга-

пура, Филиппин, Бруней Даруссалама, Вьетнама. 

9. Арабская организация по стандартизации и метрологии 

(АСМО) учреждена в соответствии с резолюцией Совета арабско-

го экономического единства в 1965 г. в качестве специальной 

службы Лиги арабских государств в области стандартизации, мет-

рологии и управления качеством продукции. 
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10. Африканская региональная организация по стандартиза-

ции (АРСО) создана в 1977 г. В ее состав входят 23 африканских 

государства. АРСО ставит перед собой следующие цели: содей-

ствие развитию стандартизации в Африке, выработка согласован-

ных позиций членов организации и расширение их участия в меж-

дународной стандартизации, создание региональных стандартов, 

содействие посредством стандартизации социальному, промыш-

ленному и экономическому развитию африканских стран, защита 

интересов потребителей и обеспечение безопасности людей [4]. 
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6. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ (КОМПЛЕКСЫ) 

СТАНДАРТОВ 

 

Современный уровень развития техники характеризуется мно-

гономенклатурностью, разнохарактерностью, постоянным возрас-

танием сложности и малым сроком жизни выпускаемых изделий, 

что требует определенной «гибкости» и динамичности производ-

ства при переходе на выпуск новой техники. Это обстоятельство 

имеет особое значение при создании крупных автоматизирован-

ных систем управления, основанных на единых системах проект-

но-конструкторской и технологической документации и типовых 

элементах, отражающих апробированный отечественный и зару-

бежный передовой опыт. 

Все эти обстоятельства, а также повышение требований к 

охране окружающей среды и безопасности труда, связанных со 

всеми отраслями народного хозяйства, привели к созданию ряда 

крупных общетехнических систем стандартов и комплексов стан-

дартов. 

Межотраслевые системы представлены государственными 

(национальными) и межгосударственными стандартами (табл. 1).  

 

Таблица 1. Перечень систем межгосударственных и национальных стандартов 

Наименование 

систем 

Аббревиатура 

в обозначении 

стандарта 

Шифр 

в обозначе-

нии стан-

дарта 

Категория 

стандарта 

Стандартизация в РФ - 1. ГОСТ Р 

Единая система кон-

структорской докумен-

тации 

ЕСКД 2. ГОСТ 

Единая система техно-

логической документа-
ЕСТД 3. ГОСТ 
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Наименование 

систем 

Аббревиатура 

в обозначении 

стандарта 

Шифр 

в обозначе-

нии стан-

дарта 

Категория 

стандарта 

ции 

Система показателей 

качества продукции 
СПКП 4. ГОСТ 

Унифицированная си-

стемадокументации 
УСД 6. 

ГОСТ,  

ГОСТ Р 

Система 

информационно-

библиографической 

документации 

СИБИД 7. ГОСТ 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

ГСИ 8. 
ГОСТ,  

ГОСТ Р 

Единая система защи-

ты от коррозии и ста-

рения 

ЕСЗКС 9. ГОСТ 

Система стандартов 

безопасности труда 
ССБТ 12. 

ГОСТ,  

ГОСТ Р 

Репрография - 13. 
ГОСТ,  

ГОСТ Р 

Единая система техно-

логической подготовки 

производства 

ЕСТПП 14. ГОСТ 

Система разработки и 

постановки продукции 

на производство 

СРПП 15. 
ГОСТ,  

ГОСТ Р 

Система стандартов в 

области охраны приро-

ды и улучшения ис-

- 17. 
ГОСТ,  

ГОСТ Р 

Продолжение табл. 1 
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Наименование 

систем 

Аббревиатура 

в обозначении 

стандарта 

Шифр 

в обозначе-

нии стан-

дарта 

Категория 

стандарта 

пользования природ-

ных ресурсов 

Единая система про-

граммных документов 
ЕСПД 19. ГОСТ 

Система проектной 

Документации 

по строительству 

СПДС 21. ГОСТ Р 

Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях 
- 22. ГОСТ Р 

Расчеты и испытания 

на прочность 
- 25. ГОСТ 

Надежность в технике - 27. ГОСТ 

Система стандартов 

эргономических требо-

ваний и эргономиче-

ского обеспечения 

- 29. ГОСТ 

Информационная 

технология 
- 34. ГОСТ Р 

Система сертификации 

ГОСТ Р 
- 40. ГОСТ Р 

Примечание. Пропуски между цифрами связаны с двумя причинами: 1) утратой 

практической значимости некоторых комплексов; 2) наличием комплексов стан-

дартов в области военной техники. 

 

Как отмечалось выше и следует из табл. 1, в обозначении 

ГОСТ и ГОСТ Р, входящих в комплекс стандартов, в частности в 

регистрационных номерах, первые цифры с точкой – шифры, они 

определяют комплекс стандартов. Но не по всем направлениям 

Окончание табл. 1 



89 

стандартизации межотраслевых правил успел сложиться достаточ-

ный по численности комплекс стандартов: некоторые из них, имея 

в обозначении аббревиатуру, не имеют в обозначении шифр си-

стемы (например, система автоматического проектирования – 

САПР); другие пока являются «зародышами» очень перспектив-

ных систем (например, система электронного обмена данными), а 

поэтому в своем обозначении не имеют элементов, показывающих 

их принадлежность к системе. Не имеют шифра такие сложившие-

ся и очень перспективные системы, как «Ресурсосбережение», 

«Пожарная техника», «Безопасность машин». Будущее других си-

стем неопределенно (ГОСТ с шифром 29. по эргономике, ГОСТ с 

шифром 27. по надежности) [4].  

 

6.1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

ЕСКД устанавливает для всех предприятий (организаций) 

страны единые правила разработки, выполнения, оформления и 

обращения конструкторской документации. В стандартах ЕСКД 

сохранена преемственность положений стандартов системы чер-

тежного хозяйства и обеспечена согласованность с рекомендация-

ми ИСО и МЭК. 

Основные задачи ЕСКД: повышение производительности тру-

да конструкторов; улучшение качества чертежной документации; 

взаимообмен конструкторской документацией между организаци-

ями и предприятиями без переоформления; углубление унифика-

ции при разработке проектов промышленных изделий; упрощение 

форм конструкторских документов, графических изображений, 

внесение в них изменений; механизация и автоматизация обработ-

ки технических документов и содержащейся в них информации; 

эффективное хранение, дублирование, учет документации, сокра-

щение ее объемов; ускорение оборота документов; улучшение 

условий эксплуатации и ремонта технических устройств. 
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Весь комплекс стандартов системы ЕСКД, а их свыше 160, 

разделяется на следующие группы:  

0 – Общие положения ( ГОСТы 2.001 – 2.004); 

1 – Основные положения (ГОСТы 2.101 – 2.125); 

2 – Обозначения изделий и документов (ГОСТ 2.201); 

3 – Общие правила выполнения чертежей (ГОСТы 2.301 – 

2.321); 

4 – Правила выполнения чертежей различных изделий  

(ГОСТы 2.401 – 428); 

5 – Правила учета и обращения документации (ГОСТы 2.501 – 

2.503); 

6 – Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной до-

кументации (ГОСТы 2.601 – 2.608); 

7 – Правила выполнения схем и обозначения условно-

графические (ГОСТы 2.701 – 2.711, 2.721 – 2.770, 2.780 – 2.797); 

8 – Правила выполнения горно-графической документации  

(ГОСТы 2.801 – 2.804, 2.850 – 2.857); 

9 – Прочие стандарты. 

ЕСКД стала универсальной системой, позволяющей осу-

ществлять широкий обмен технической документацией с зарубеж-

ными странами, выходить на международный рынок с продажей 

товаров, лицензий, организовывать совместные с зарубежными 

фирмами предприятия по изготовлению конечного продукта. 

Пример: ГОСТ 2.001 – 93 «ЕСКД. Общие положения». 

ГОСТ – индекс, категория межгосударственный стандарт; 

2. – комплекс, ЕСКД; 

0 – классификационная группа, общие положения; 

01 – регистрационный номер в группе, 1; 

93 – год принятия стандарта. 

Сведения о действующих стандартах ЕСКД приводятся в еже-

годных информационных указателях «Государственные стандарты 
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РФ», а сведения о вновь вводимых, отмененных и замененных 

стандартах, а также об изменениях и поправках в стандартах – в 

ежемесячных информационных указателях. 

 

6.2. Единая система технологической документации (ЕСТД) 

Технологическая документация определяет технический уро-

вень производства по тем технологическим методам, оборудова-

нию, оснастке, инструменту, которые на нем использованы. На 

основе технологической документации создается многочисленная 

информация, применяемая для проведения технико-

экономических и планово-нормативных расчетов, планирования и 

регулирования производства, правильной его организации, подго-

товки, управления и обслуживания. 

Основное назначение комплекса государственных стандартов, 

составляющих ЕСТД, – установить во всех организациях и на всех 

предприятиях единые взаимосвязанные правила, нормы и положе-

ния выполнения, оформления, комплектации и обращения, унифи-

кации и стандартизации технологической документации. 

Внедрение ЕСТД позволяет:  

– сократить объем разрабатываемой технологической доку-

ментации; 

– повысить производительность труда технологов;  

– упорядочить номенклатуру и содержание форм документа-

ции общего назначения (карты технологического процесса, специ-

фикации);  

– установить правила оформления технологических процес-

сов (формы документации), внесения и оформления изменений; 

– установить правила учета и анализа применяемости техно-

логической оснастки, деталей, узлов и материалов;  
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– эффективно внедрить типовые технологические процессы; 

– создать первичную информационную базу для автоматизи-

рованной системы управления предприятия и отрасли. 

Весь комплекс стандартов ЕСТД (свыше 40 ГОСТов) разделя-

ется на следующие классификационные группы:  

0 – Общие положения (ГОСТ 3.1001);  

1 – Основополагающие стандарты (ГОСТы 3.1102 – З.1130); 

2 – Классификация и обозначение технологических докумен-

тов (ГОСТ 3.1201); 

3 – Учет применяемости деталей и сборных единиц в  

изделиях;  

4 – Основное производство. Формы технологических доку-

ментов и правила их оформления на процессы, специализирован-

ные по видам работ (ГОСТы 3.1401 – 3.1409, 3.1412 – 3.1428); 

5 – Основное производство. Формы технологических доку-

ментов и правила их оформления на испытания и контроль  

(ГОСТы 3.1502 – 3.1507);  

6 – Вспомогательное производство. Формы технологических 

документов (ГОСТ 3.1603);  

7 – Правила заполнения технологических документов (ГОСТы 

3.1702 – 3.1707). 

В условном обозначении стандарта после кода комплекса 

(цифра 3 с точкой) ставится код производства, для которого разра-

ботан стандарт (1 – для машиностроения и приборостроения). 

 

6.3. Комплексы стандартов 

по безопасности жизнедеятельности 

Правовую основу обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти составляют соответствующие законы и постановления, приня-

тые представительными органами Российской Федерации. 
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Стандартизация по обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности представлена тремя комплексами стандартов: «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ)» c кодом 12, «Система 

стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов (ССОП)» с кодом 17 и «Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях (БЧС)» с кодом 22.  

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) выполняет 

важную социальную функцию по предупреждению аварий и 

несчастных случаев с целью обеспечения охраны здоровья людей 

на производстве и в быту. Она насчитывает более 350 стандартов. 

В рамках этой системы производятся взаимная увязка и си-

стематизация всей существующей нормативной и нормативно-

технической документации по безопасности труда, в том числе 

многочисленных норм и правил по технике безопасности и произ-

водственной санитарии как федерального, так и отраслевого зна-

чения. ССБТ представляет собой многоуровневую систему взаи-

мосвязанных стандартов, направленную на обеспечение безопас-

ности труда. 

Система ССБТ (по ГОСТу 12.0.001) состоит из следующих 

групп: 

0 – Организационно-методические стандарты; 

1 – Стандарты требований и норм по видам опасных и вред-

ных производственных факторов; 

2 – Стандарты требований безопасности к производственному 

оборудованию; 

3 – Стандарты требований безопасности к производственным 

процессам; 

4 – Стандарты требований к средствам защиты работающих. 

На основе стандартов ССБТ на предприятиях всех отраслей 

народного хозяйства разрабатываются стандарты предприятий по 

безопасности труда, которые устанавливают порядок организации 

работ, внедрения и контроля за внедрением и соблюдением стан-



94 

дартов ССБТ и другой нормативной документации по безопасно-

сти труда, порядок организации работ по обеспечению пожаро- и 

взрывобезопасности и другие положения. 

Нормы и требования стандартов ССБТ в обязательном поряд-

ке включаются во все виды конструкторской, технологической, 

проектной документации, а также в инструкции по охране труда и 

другие документы. Основные положения стандартов ССБТ вклю-

чены в стандарты других систем государственной стандартизации 

(ЕСКД, ЕСТД, СРПП, ГСИ и др.). 

Охрана труда на производстве, безопасность процессов, про-

дукции и услуг в настоящее время приобретает важное значение 

при обязательной сертификации производственных объектов. По-

этому стандарты ССБТ являются основой нормативной базы си-

стем обязательной сертификации. 

Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов (ССОП) представляет собой 

совокупность взаимосвязанных стандартов, направленных на со-

хранение, восстановление и рациональное использование природ-

ных ресурсов.  

Охрана природы (по ГОСТу 17.0.0.01) – это система мер, 

направленная на поддержание рационального взаимодействия 

между деятельностью человека и окружающей природной средой, 

обеспечивающая сохранение и восстановление природных бо-

гатств, рациональное использование природных ресурсов, преду-

преждающая прямое или косвенное вредное влияние результатов 

деятельности общества на природу и здоровье человека. 

Эта система разрабатывается в соответствии с действующим 

законодательством с учетом экологических, санитарно-

гигиенических, технических и экономических требований. 

Система стандартов в области охраны природы состоит из 9 

групп стандартов. 
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Безопасность в чрезвычайных ситуациях (БЧС) представлена 

комплексом стандартов, основной целью которых является: 

– повышение эффективности мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС на всех уровнях (федеральном, региональ-

ном, местном) для обеспечения безопасности населения и объек-

тов народного хозяйства в природных, техногенных, биолого-

социальных и военных ЧС;  

– предотвращение или снижение ущерба в ЧС; 

– эффективное использование и экономия материальных и 

трудовых ресурсов при проведении мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС. 

В комплекс БЧС входят классификационные группы (от 0 до 

11), представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2. Классификационные группы БЧС 

Номер 

группы 
Наименование Кодовое название 

0 Основополагающие стандарты Основные поло-

жения 

1 Стандарты в области мониторинга и про-

гнозирования 

Мониторинг и 

прогнозирование 

2 Стандарты в области обеспечения без-

опасности объектов народного хозяйства 

Безопасность объ-

ектов народного 

хозяйства 

3 Стандарты в области обеспечения без-

опасности населения 

Безопасность 

населения 

4 Стандарты в области обеспечения без-

опасности продовольствия, пищевого 

сырья и кормов 

Безопасность про-

довольствия 

5 Стандарты в области обеспечения без-

опасности сельскохозяйственных живот-

ных и растений 

Безопасность жи-

вотных и растений 
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Номер 

группы 
Наименование Кодовое название 

6 Стандарты в области обеспечения без-

опасности водоисточников и систем во-

доснабжения 

Безопасность воды 

7 Стандарты на средства и способы управ-

ления, связи и оповещения 

Управление, связь, 

оповещение 

8 Стандарты в области ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

Ликвидация чрез-

вычайных ситуа-

ций 

9 Стандарты в области технического осна-

щения аварийно-спасательных формиро-

ваний, средств специальной защиты и 

экипировки спасателей 

Аварийно-

спасательные 

средства 

10, 11 Резерв  

 

6.4. Единая система технологической подготовки производства 

(ЕСТПП) 

ЕСТПП – установленная государственными стандартами си-

стема организации и управление процессами ТПП, предусматри-

вающая широкое применение прогрессивных ТП стандартной тех-

нологической оснастки и оборудования, средств механизации и 

автоматизации производственных процессов, инженерно-

технических и управленческих работ. 

Основная цель ЕСТПП состоит в создании необходимых 

условий для полной готовности любого типа производства (еди-

ничного, серийного, массового). 

К выпуску изделий высшей категории качества в минималь-

ные сроки при наименьших трудовых, материальных и финансо-

вых затратах. 

Окончание табл. 2 
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Задачи ТПП решаются в соответствии с ГОСТ 14.002 – 73 и 

группируются по следующим факторам: 

1 – обеспечение технологичности конструкции изделия; 

2 – разработка ТП; 

3 – проектирование и изготовление средств технологического 

оснащения; 

4 – организация и управление технологической подготовкой 

производства. 

 

6.5. Система разработки и постановки продукции 

на производство (СРПП) 

Главной целью системы СРПП является обеспечение выпуска 

качественной продукции. Она распространяется на продукцию 

всех отраслей промышленности за исключением военной. 

СРПП включает 18 комплексных стандартов, серии 15. 

Стандарты СРПП устанавливают порядок проведения НИР, 

ОКР, патентных исследований, прогнозирования технического 

уровня и тенденции развития техники, способов консервации, 

укупорки, упаковки, транспортирования изделий, а также порядок 

постановки продукции, изготовленной по лицензии зарубежных 

фирм. 

Порядок, установленный ГОСТ 15.001-88 и взаимосвязанны-

ми с ним стандартами, позволяет обеспечить выполнение требова-

ний к основным показателям качества изделий. И в первую оче-

редь надежности, эксплуатационным характеристикам, эргономи-

ке, эстетике, техники безопасности, исключить постановку на про-

изводство низкокачественных изделий, создать условия для снятия 

с производства устаревшей продукции. 
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6.6. Единая система программных документов (ЕСПД) 

Система ЕСПД устанавливает правила разработки, оформле-

ния и обращения программ и программной документации. 

Единые требования к разработке, сопровождению, изготовле-

нию и эксплуатации программ и программной документации 

обеспечивают: 

– унификацию программных изделий для взаимного обмена 

программами и применения ранее разработанных программ в но-

вых разработках; 

– снижение трудоемкости и повышение эффективности разра-

ботки, сопровождения, изготовления и эксплуатации программных 

изделий; 

– автоматизацию изготовления и хранения программной до-

кументации. 

В состав ЕСПД (28 стандартов) входят следующие классифи-

кационные группы (от 0 до 9): 

0 – Общие положения; 

1 – Основополагающие стандарты; 

2 – Правила выполнения документации разработки; 

3 – Правила выполнения документации изготовления; 

4 – Правила выполнения документации сопровождения; 

5 – Правила выполнения эксплуатационной документации; 

6 – Правила обращения программной документации; 

7, 8 – Резервные группы; 

9 – Прочие стандарты. 
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