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Введение 

Проблема объективного измерения и количественной оценки качест-
ва продукции в настоящее время является одной из ключевых: от ее реше-
ния зависит в том числе и конкурентоспособность отечественных пред-
приятий. Количественная оценка качества дает исследователю необходи-
мый инструмент, с помощью которого можно решить многие проблемы ка-
чества продукции, в том числе и вопрос управления качеством на всех эта-
пах жизненного цикла продукта. 

Как известно, термин «квалиметрия» был предложен в 1968 г. группой со-
ветских ученых во главе с Г. Г. Азгальдовым, определивших методологиче-
скую общность способов количественного оценивания качества совершенно раз-
ных объектов [3]. Одновременно была осознана необходимость теоретического 
обобщения этих способов в рамках самостоятельной научной дисциплины. 

В настоящее время квалиметрия – это научная область, в рамках ко-
торой изучаются методология и проблематика комплексного количествен-
ного оценивания качества объектов любой природы (одушевленных или 
неодушевленных, предметов или процессов, продуктов труда или продук-
тов природы), имеющих материальный или духовный характер, искусст-
венное или естественное происхождение. 

В данном учебном пособии представлен курс лекционных и практичес-
ких занятий по дисциплине «Квалиметрия» для будущих специалистов в об-
ласти маркетинга и менеджмента, обозначено ее учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение (прил. 1), даны основные термины (прил. 2). Ре-
комендовано студентам направления 080200.62 Менеджмент, профилей «Ан-
тикризисное управление», «Маркетинг», «Управленческий финансовый учет», 
«Финансовый менеджмент». 

Целями курса квалиметрии являются знакомство студентов с сущ-
ностью категорий «качество», «управление качеством» и освоение ими ме-
тодов количественной оценки качества. 

В качестве основных задач можно выделить следующее: 
● изучение теоретических основ квалиметрии; 
● рассмотрение базовых квалиметрических подходов к шкалированию; 
● знакомство с методами количественной оценки качества различных 

объектов; 
● формирование навыков в области выбора критериев качества и осу-

ществления процедуры оценки качества. 
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В результате изучения дисциплины студент должен приобрести сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции, соотнесенные 

с общими целями основной образовательной программы высшего образо-

вания: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

● владеть методами количественного анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

● владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

● знать современные системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23). 
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Тема 1. КВАЛИМЕТРИЯ: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ 

1. Понятия «качество», «управление качеством» 

Слово «качество» по сути производно от слов «как», «какой», «обла-

дающий какими-то свойствами» и обозначает наличие существенных при-

знаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или явление от 

других [10, с. 233]. 

Товары, услуги можно считать качественными, если они соответст-

вуют своему назначению. «Качество продукции» в данной связи понимает-

ся как совокупность существенных потребительских свойств этой продук-

ции, значимых для потребителя. Набор этих свойств заложен в основу спе-

цификаций на продукцию, эталонов, стандартов. 

В литературе имеются и более сложные, междисциплинарные толко-

вания категории «качество». Так, по А. И. Субетто «качество» – сложная 

философская, экономическая, социальная, системная категория, определить 

которую во всей ее многоаспектности можно только через обобщающую 

систему нижеследующих суждений [11]: 

● качество есть совокупность свойств (аспект свойства); 

● качество структурно, оно представляет собой иерархическую систему 

свойств, или качеств, частей объекта или процесса (аспект структурности); 

● качество – это динамическая система свойств (аспект динамичности); 

● качество есть сущностная определенность объекта или процесса, 

выражающаяся в закономерной связи составляющих частей и элементов 

(аспект определенности); 

● качество – основа существования объекта или процесса, имеющая 

двоякую обусловленность, выражающуюся в единстве внешнего и внут-

реннего, потенциального и реального в качестве объекта или процесса (ас-

пект внешней и внутренней обусловленности); 

● качество обусловливает единичность объекта или процесса, его спе-

цифическую реакцию на внешние воздействия, целостность, упорядочен-

ность, устойчивость (аспект спецификации); 

● качество создаваемых человеком объектов и процессов, в отличие от 

качеств других явлений природы, обусловливает ценность (аксиологизм) со-

ответствующих объектов и процессов, их пригодность и приспособленность 

для определенных значений, целей, задач, условий, выдвигаемых человеком. 
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Анализ существующих определений качества позволяет разделить их 

на две группы: 

1) отражающие структурно-содержательный аспект качества объ-

екта; 

2) выражающие качество объекта в аспекте его социальной ценности, 

востребованности и функциональности. 

Структурно-содержательные определения характеризуют качество 

с точки зрения его компонентов и их взаимосвязей. Так, качество объекта 

определяется только ему присущими внутренними и внешними свойства-

ми, определенной организацией этих свойств. Качество – это совокупность 

свойств объекта (продукта). В этом определении отражен структурно-содер-

жательный аспект качества. В то же время качество объекта не является 

суммой его свойств, а представляет собой преобразованное целостное свой-

ство, которое обозначают термином «интегральное качество». 

Определения из другой группы базируются на понимании качества 

в социальном контексте. Согласно такому подходу, некоторый объект об-

ладает качеством, если свойства этого объекта отвечают ожиданиям потре-

бителя, пользователя, т. е. качество есть мера удовлетворения потребностей. 

Например, качество – это совокупность характеристик объекта (продукции 

или процесса), относящихся к его способности удовлетворять установлен-

ные и предполагаемые потребности. Оценивая качество какого-либо объек-

та, мы тем самым оцениваем степень удовлетворения этим объектом соот-

ветствующей индивидуальной или общественной потребности. Причем от 

значимости этой потребности будет зависеть значимость качества объекта. 

Таким образом, с диалектических позиций «качество» как научная 

категория представляет собой совокупность общего (комплекс признаков, 

присущих всем видам рыночных товаров) и единичного, особенного (ком-

плекс признаков, присущих только конкретному товару, отличающий его 

от других). 

Изучению общих проблем качества товара посвящено множество ра-

бот в России и за рубежом, где данная категория преимущественно рассма-

тривается с позиций квалиметрии, стандартизации и сертификации, а также 

отраслевого управления производством товаров или услуг. 

Иными словами, в самом общем виде качество определяется мерой 

соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов, до-

говоров, контрактов и потребностям пользователей [16]. 
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Различные авторы констатируют множество признаков качества лю-

бой продукции, среди которых мы выделяем как наиболее существенные 

следующие: 

● наличие определенных свойств (атрибутов); 

● рассмотрение их ценности с позиций проектировщика (разработчика); 

● рассмотрение их ценности с позиций производителя; 

● рассмотрение их ценности с позиций потребителя. 

Важно подчеркнуть, что «качество» – понятие весьма относительное 

и не являющееся тождественным с позиций разработчика, производителя 

и потребителя. Основное различие этих трех подходов состоит в следую-

щем [8]: 

1) для разработчика качество будущего товара (услуги) представля-

ет собой степень соответствия проектной совокупности свойств условиям 

потребления. Причем не требованиям потребителя, а именно условиям по-

требления, «потому что потребитель не всегда в состоянии сформулировать 

требования к совокупности свойств, необходимых для удовлетворения по-

требности» [4, с. 244]. 

Иными словами, для проектировщика качество потенциального това-

ра (услуги) представляет собой совокупность свойств продукции, способ-

ных удовлетворить как реально существующие и потому достаточно строго 

детерминированные потребности, так и потенциальные, которые не обяза-

тельно возможно реализовать, воплотить в товаре (услуге) при существую-

щем уровне развития общественного производства на текущий момент; 

2) для производителя качество товара (услуги) представляет собой 

двуединство следующих факторов: степени соответствия фактической со-

вокупности свойств произведенного товара (услуги) свойствам, заявленным 

в нормативной документации, и совокупности свойств продукции, позво-

ляющей изготовить товар (услугу) наиболее технологично, с минимальны-

ми издержками; 

3) для потребителя качество товара (услуги) есть совокупность свойств 

продукции, наиболее полно удовлетворяющих его вкусам, предпочтениям. 

Важно подчеркнуть, что качество товара с позиций потребителя – это не сте-

пень превосходства или товар самого высшего качества, но товар, который 

отвечает предпочтениям и ожиданиям целевой группы. Иными словами, 

качество товара (услуги) для потребителя есть совокупность свойств, атри-

бутов товара, желаемых для потребителя. 
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Развивая данное утверждение, Дж. М. Грукок определяет качество 

товара как степень соответствия двух величин: 1) совокупности характери-

стик и свойств товара; 2) совокупности потребностей и ожиданий потреби-

теля с учетом цены, которую он готов заплатить. В таком случае сравнение 

товаров (услуг) по качеству может иметь смысл только при удовлетворе-

нии ими идентичных потребностей и тождественном уровне цен на них, 

поскольку удовлетворенность потребителя от покупки есть функция сте-

пени соответствия между его ожиданиями от товара (услуги) и восприяти-

ем реальных возможностей товара (услуги). 

Управление качеством – это деятельность по управлению всеми этапа-

ми жизненного цикла продукции, а также взаимодействием с внешней средой. 

В результате во всем мире стали разрабатываться системы качества 

продукции, которых на настоящий момент насчитывается уже несколько 

сотен. Их общей задачей является контроль за обеспечением качества това-

ров с целью их соответствия требованиям потребителей по всем параметрам. 

В теории управления качеством продукции существуют следующие 

основные категории [1]: 

● объект управления – качество продукции, которое может включать 

как всю совокупность свойств, так и определенную их часть, группу или 

отдельное свойство; 

● цель управления – поддержание уровня и состояния качества про-

дукции в соответствии с экономическими интересами производителя (за-

тратами, рентабельностью) и потребителя (уровнем благосостояния, модой 

и т. д.), а также требованиями безопасности и экологичности продукции; 

● субъект управления – управляющие органы всех уровней и лица, 

призванные обеспечить необходимый уровень качества продукции; 

● методы и средства управления – способы, которыми органы управ-

ления воздействуют на элементы производственного процесса, обеспечивая 

достижение и поддержание планируемого состояния и уровня качества про-

дукции. 

В России разработка систем качества началась в середине XX в., но 

все они оказались малоэффективны, так как уделялось слабое внимание 

мотивации работников. С 1997 г. начали разрабатываться системы качест-

ва в соответствии с требованиями международной организации по стандар-

тизации – ИСО. Данная организация начала свою деятельность еще в 1946 г., 

но к вопросам систем качества обратилась относительно недавно. В стан-

дартах серий 9000–9004 международной системы ИСО даются общие тре-
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бования к разработке систем качества. Данные стандарты аутентично пе-

реведены на русский язык и носят название ГОСТ Р ИСО 9001 (2000 г.). 

В соответствии со стандартами ИСО 9000–9004, если предприятие не мо-

жет освоить всю систему полностью, оно может внедрять ее поэтапно, т. е. 

обособленно на каждый процесс [9]. 

Внедрение сертифицированных систем качества дает предприятию 

значительные преимущества. 

Основополагающим принципом любой системы качества является 

постоянное совершенствование качества продукции, так как иначе затраты 

на нее будут бессмысленными в связи с постоянно возрастающими требо-

ваниями покупателей. Наибольшее распространение как во всем мире, так 

и в России получили такие системы качества, как QMS (Quality Manage-

ment System, или система менеджмента качества – СМК) и TQM (Total 

Quality Management, или всеобщее управление качеством) [14]. 

Система менеджмента качества (СМК) – система управления ка-

чеством производимой продукции в какой-либо организации. 

В общем виде СМК соответствует конкретной редакции стандарта 

и представляет собой задокументированный «образ» предприятия как ор-

ганизма, т. е. саморегулирующегося механизма, приспособленного к жизни 

в конкретной экономической среде. Естественно, для жизни оно должно 

производить услуги и/или продукцию не ниже определенного уровня каче-

ства, а для хорошей жизни – хорошего качества. 

Цели СМК: 

● достижение предприятием долгосрочного успеха путем максималь-

ного удовлетворения запросов потребителей, сотрудников, владельцев и об-

щества; 

● соответствие результатов процессов компании потребностям по-

требителей, организации и общества (соответствие как явным требовани-

ям, так и подразумеваемым потребностям). 

В общем виде основные составляющие системы менеджмента ка-

чества следующие: 

1. Установление потребностей и ожиданий потребителей и других за-

интересованных сторон организации в области качества производимой про-

дукции или услуги. 

2. Наличие политики и целей организации (или выделенной части ор-

ганизации), соответствующих предопределенным потребностям потреби-

телей (внешних и внутренних). 



10 

3. Постановка процессов и ответственных за них, необходимых для 

достижения целей организации (или выделенной части организации). Реа-

лизация процессного подхода при достижении этих целей. 

4. Определение необходимых ресурсов и обеспечение ими ответствен-

ных за процессы для достижения целей организации (или выделенной час-

ти организации). 

5. Разработка и применение методов для измерения результативности 

и эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества. 

6. Определение механизмов, необходимых для предупреждения несо-

ответствий и устранения их причин. Реализация данных механизмов в про-

цессах СМК. 

7. Разработка и применение процесса для постоянного улучшения 

всей СМК. 

Как видно из определения, первичным элементом СМК являются по-

требности и ожидания потребителей (внутренних и внешних) продукции или 

услуги, владельцев предприятий, персонала и общества. Политика и цели ор-

ганизации – это, по сути, ответ на потребности и ожидания заинтересованных 

сторон. И последующий процессный подход завершает описание пути дос-

тижения целей и реализации долгосрочной политики. Каждый из вышеопи-

санных пунктов является ключевым для любой СМК: они находятся в посто-

янном цикличном взаимодействии на пути к предельно высокому качеству. 

Всеобщее управление качеством – общеорганизационный метод не-

прерывного повышения качества всех организационных процессов. 

Философия всеобщего управления качеством, успешно стартовавшая 

много лет назад в Японии и США с практики присуждения наград компа-

ниям, достигшим высшего качества производимой продукции, такова. 

Современная компания должна работать не только над качеством про-

дукции, но и над качеством своей деятельности в целом, включая работу 

персонала. Постоянное параллельное усовершенствование этих трех соста-

вляющих: качества продукции, качества организации процессов и квали-

фикации персонала – позволяет достичь более быстрого и эффективного 

развития бизнеса. Качество определяется такими параметрами, как степень 

реализации требований клиентов, рост финансовых показателей компании 

и повышение удовлетворенности служащих компании своей работой [6]. 

Принцип действия TQM можно сравнить с удержанием мяча на на-

клонной плоскости. Для того чтобы мяч не скатывался, его нужно либо 

подпирать снизу, либо тянуть сверху. 
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TQM включает два механизма: Quality Assurance (QA) – контроль 

качества и Quality Improvements (QI) – повышение качества. Контроль ка-

чества нацелен на поддержание необходимого уровня качества и заключа-

ется в предоставлении компанией определенных гарантий, дающих клиен-

ту уверенность в качестве данного товара или услуги. Повышение качества 

предполагает, что уровень качества необходимо не только поддерживать, но 

и повышать, соответственно поднимая и уровень гарантий. Два механизма: 

контроль качества и повышение качества – позволяют «удерживать мяч 

в игре», т. е. постоянно совершенствовать, развивать бизнес. 

2. История возникновения квалиметрии 

Измерение и оценка качества всегда были одним из важнейших на-

правлений работы в сфере производственной деятельности. 

Первые известные случаи оценки качества продукции относятся к XV в. 

до н. э. Тогда гончары острова Крит маркировали свои изделия специаль-

ным знаком, свидетельствующим об изготовителях и о высоком качестве 

их продукции. Это была оценка качества по так называемой шкале наиме-

нований, или по адресной шкале. Фирменные знаки, а также другие знаки 

качества и сейчас служат ориентиром, оценочным признаком качества 

продукции. Позднее как разновидность экспертного метода оценки качест-

ва продукции стал использоваться способ, основанный на обобщенном опыте 

потребителей, – способ «коллективной мудрости». Древнейшим примером 

экспертной оценки качества является дегустация вин. 

Развитие международной торговли требовало классификации про-

дукции по качественным категориям, а для этого надо было измерять не 

только отдельные свойства продукции, но количественно оценивать ее ка-

чества по совокупности всех основных потребительских свойств. В связи 

с этим в Европе и США в конце XIX – начале XX в. стали широко исполь-

зовать методы оценки качества продукции с помощью баллов. 

Впервые в России обосновал и применил аналитический метод оцен-

ки качества продукции известный кораблестроитель, академик А. М. Кры-

лов. Он с помощью соответствующих коэффициентов, учитывающих сте-

пень выраженности каждого свойства корабля и неравнозначности их, оце-

нивал качество предлагаемых проектов строительства кораблей. Сведение 

этих коэффициентов в единую систему (карту) позволяло количественно 

оценить качество рассматриваемых проектов. 
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В 20–30-е гг. ХХ столетия в СССР и в других странах методы количе-

ственной оценки качества товаров успешно развивались и использовались на 

практике. Так, например, в 1922 г. П. Бриджмен предложил способ сведения 

к одному показателю нескольких количественных оценок различных пара-

метров, характеризующих качество. В 1928 г. эту же проблему по-своему 

решил М. Аранович. В то же время П. Флоренским были предложены новые 

способы обработки данных при количественной оценке качества продукции. 

Квалиметрия как самостоятельная наука об оценивании качества лю-

бых объектов сформировалась в конце 60-х гг. XX в. Ее появление было 

обусловлено насущной необходимостью более эффективного и научно обос-

нованного управления качеством производимой продукции. 

В годы холодной войны двух социальных систем (капитализма и соци-

ализма) особенно обострились не только военно-политическая, но и конку-

рентная экономическая борьба различных стран и фирм, победа в которой 

зависела в значительной мере от качества производимой (конкурентоспо-

собной) продукции. 

В первой половине прошлого века в экономически развитых странах 

Запада появились различные эмпирические и в основном статистические 

и экспертные способы численной оценки качества разной продукции. Ана-

логичные способы и приемы оценок качеств использовались и в СССР. Од-

нако для решения многих практических проблем нужны были единые ме-

тодики, позволяющие более достоверно и точно определять уровни ка-

честв и на этой основе принимать адекватные управленческие, инженерно-

технологические и иные решения в отношении качества продукции. 

Кроме того, решение различных специальных проблем техники, на-

пример, надежности, технологичности, безопасности, эргономичности, эко-

логичности, эстетичности и др., подводило ученых к осознанию необходи-

мости проведения объединенных, комплексных оценок качества по всем 

важнейшим параметрам свойств технических систем: машин, оборудования, 

приборов и т. д. С другой стороны, требовались методики количественных 

оценок качества различных (однородных и неоднородных) объектов. Все 

это привело к тому, что тогда группа советских ученых в составе военного 

инженера-строителя Г. Г. Азгальдова, инженеров-машиностроителей З. Н. Кра-

пивенского, Ю. П. Кураченко и Д. М. Шпекторова, экономистов в области 

авиастроения А. В. Гличева и В. П. Панова, а также архитектора М. В. Фе-

дорова, убедившись в методической общности существующих разнообраз-

ных способов количественных оценок качества разных объектов, решила 
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осуществить теоретическое обобщение этих способов путем разработки са-

мостоятельной научной дисциплины под названием «квалиметрия». 

Это по существу историческое для науки решение было принято в но-

ябре 1967 г. на неофициальной встрече поименованной группы энтузиастов 

в московском ресторане «Будапешт». Уже в январском номере следующего, 

1968 г., журнала «Стандарты и качество» была опубликована статья с изло-

жением коллективной позиции группы, где квалиметрия была представлена 

как самостоятельная наука, в рамках которой изучается проблематика изме-

рений качества и разрабатываются методология и методы количественной 

оценки качества объектов любой природы: материальных и нематериальных 

(социальных, идеальных, духовных, эмоциональных и т. п.); одушевленных 

и неодушевленных; предметов и процессов; продуктов труда и продуктов 

природы и т. д. [13]. 

В 1971 г. в нашей стране была издана книга «Методика оценки уров-

ня качества промышленной продукции». В том же году на 15-й Международ-

ной конференции Европейской организации по контролю качества (ЕОКК) 

одна из пяти секций была посвящена вопросам квалиметрии. С основными 

докладами выступали российские авторы. В 1972 г. в Таллинне была про-

ведена первая Всесоюзная научная конференция по квалиметрии. 

1979 г. – Госстандарт СССР издает руководящий документ (РД) 

50–149–79 под названием «Методические указания по оценке технического 

уровня и качества промышленной продукции». Начиная с 1979 г., термин 

«квалиметрия» является стандартизованным (ГОСТ 15467–79 «Управление 

качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»). 

3. Методология, принципы и задачи квалиметрии 

Известно, что «качество» – это наиболее общая научная категория, вы-

ражающая определенность сущности или сущностную определенность лю-

бого объекта. Качество характеризуется совокупной оценкой всех его свойств, 

признаков и отношений с другими объектами. 

Квалиметрия (от «квали» – качество и «метрия» – измерение и коли-

чественная оценка чего-либо) – это самостоятельная наука, входящая в сос-

тав качествоведения – комплексной науки о качестве (рисунок) [12].  

Квалиметрия – научная область и учебная дисциплина о методах ко-

личественного оценивания качеств различных объектов. Численные оцен-

ки качеств и отдельных свойств объектов используются при обосновании 
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и принятии управленческих решений для последующего обеспечения и улуч-

шения сущности предметов, явлений и иных процессов, а также для управ-

ления видами деятельности, связанными с менеджментом качества. 

 

 

Структура качествоведения 

Объектом квалиметрии может быть все, что представляет собой нечто 

цельное, что может быть вычленено для изучения, исследовано и познано. 

Предметом квалиметрии является оценка качества в количествен-

ном его выражении. 

Структура квалиметрии такова: 

1) общая квалиметрия, или общая теория квалиметрии, где рассмат-

риваются проблемы, вопросы и методы измерения и оценивания качеств; 

2) специальные квалиметрии больших группировок (классов) объек-

тов, например, квалиметрия продукции, квалиметрия процессов (в широком 

смысле), квалиметрия услуг, квалиметрия социального обеспечения, ква-

лиметрия среды обитания и т. д. вплоть до качества жизни людей; 

3) предметные квалиметрии отдельных видов продукции, процессов 

или услуг, например, квалиметрия машиностроительной продукции (опре-

деление технического уровня машин), квалиметрия строительных объек-

тов, квалиметрия нефтепродуктов, квалиметрия электричества, квалимет-

рия продовольственных товаров, квалиметрия производственных процес-

сов, квалиметрия труда, квалиметрия образования и т. д. и т. п. 

У квалиметрии есть свои методологические принципы: 

1. Приоритет в выборе определяющих показателей для оценки каче-

ства продукции всегда у потребителя. Продукция создается для сферы по-

требления, поэтому в квалиметрии отдается предпочтение показателям по-

требительских свойств. 

2. Квалиметрическая оценка качества продукции не может быть по-

лучена без наличия эталона для сравнения – без базовых значений показа-

телей определяющих свойств и качества в целом. 

Качествоведение

Квалитология (общая 

теория качества)

Квалиметрия (измерение 

и количественная оценка 

качества)

Учение о методах 

и средствах 

управления качеством
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3. Показатель любого уровня обобщения, кроме самого нижнего (ис-

ходного) уровня, предопределяется соответствующими показателями пред-

шествующего иерархического уровня. Под самым низким иерархическим 

уровнем показателей следует понимать единичные показатели простейших 

свойств, формирующих качество. Более высокий иерархический уровень 

составляют обобщенные показатели качества. Показателем качества выс-

шего иерархического уровня является интегральный показатель. 

4. При использовании метода комплексной оценки качества продук-

ции все разноразмерные показатели свойств должны быть преобразованы 

и приведены к одной размерности или выражены в безразмерных единицах 

измерения. 

5. При определении комплексного показателя качества каждый пока-

затель отдельного свойства должен быть скорректирован коэффициентом 

его весомости (значимости). 

6. Сумма численных значений коэффициентов весомостей всех пока-

зателей качества на любых иерархических ступенях оценки имеет одинако-

вое значение (в долях от единицы или по определенной балльной шкале). 

7. Качество целого объекта (в частности, продукции или процесса) об-

условлено качеством его составных частей. 

8. При количественной оценке качества, особенно по комплексному 

показателю, недопустимо использование взаимообусловленных и, следова-

тельно, дублирующих показателей одного и того же свойства. 

9. Обычно оценивается качество продукции, которая способна выпол-

нять полезные функции в соответствии со своим назначением. 

Основные задачи квалиметрии: 

1. Давать практике хозяйственной деятельности людей общественно 

полезные методы достоверной квалифицированной и количественной оценки 

качества различных объектов исследования. 

2. Разрабатывать такие методы, приемы и средства оценивания каче-

ства продукции, которые учитывают общественные интересы, т. е. интере-

сы потребителей и производителей: 

● обоснование номенклатуры показателей качества; 

● разработка методов определения показателей качества продукции 

и их оптимизации; 

● оптимизация типоразмеров и параметрических рядов изделий; 

● разработка принципов построения обобщенных показателей каче-

ства и обоснование условий их использования в задачах стандартизации и уп-

равления качеством. 
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Рассмотрим основные области применения квалиметрии. 

В начале квалиметрия определялась как наука об измерении и оценке 

качества продукции. И это было вполне естественно, потому что проблема 

качества народнохозяйственной продукции – одна из важнейших. 

Во второй половине XX в. основные научные категории, относящие-

ся не только к техническим, но и к естественным, и даже гуманитарным 

наукам, постепенно начинают сначала формализовываться, а затем и выра-

жаются количественно (происходит их квантификация). 

В настоящее время комплексные количественные оценки качества все 

больше и больше внедряются в различные сферы человеческой деятельности. 

В отечественной и зарубежной научно-технической, научно-популярной и да-

же общественно-политической литературе часто затрагиваются проблемы 

комплексной оценки качества разного рода объектов, не являющихся про-

дуктами труда, или оценки качества протекания различных процессов [6]. 

Современные методики оценки качества (несмотря на то, что объекты оценки 

у них самые разнородные) характеризуются внутренним единством. Оно за-

ключается в том, что эти методики базируются на общих принципах квали-

метрии. Следовательно, с точки зрения теоретической квалиметрии, эти ме-

тодики однородны и могут быть описаны одним алгоритмом [2]. 

Таким образом, можно утверждать следующее: 

● методы комплексной количественной оценки качества захватывают 

все новые области, зачастую далекие от первоначальной сферы их прило-

жения – только к продуктам труда; 

● алгоритм этих методов и принципы, на которых они базируются, 

практически не отличаются от тех, которые приняты в теоретической ква-

лиметрии; 

● сферы приложения многих из этих методов, например, оценка ка-

чества специалистов, чрезвычайно важны. 

Расширение сферы квалиметрии поможет подвести научную базу под 

целый комплекс методов решения задач по оценке качества различных про-

цессов и предметов, не являющихся продуктами труда, что, безусловно, бу-

дет иметь большое социально-экономическое значение. 

Следовательно, в настоящее время квалиметрия начинает объединять 

не только методы оценки качества различных видов продукции, но и методы 

оценки качества предметов, не являющихся продукцией, и различных про-

цессов [6]. 
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Квалиметрия и маркетинговые исследования соприкасаются в двух 

аспектах: методологическом и целевом. 

В методологическом аспекте – в области построения системы шкал 

и формирования системы методов квалиметрической оценки. 

В целевом аспекте – в решении проблем хозяйствующих субъектов, 

в частности, в области качества товаров, услуг, различных работ и направ-

лений деятельности. 

Традиционно в маркетинговых исследованиях квалиметрические ме-

тоды находят применение в следующих процессах [15]: 

1) оценка рисков при разработке, производстве и реализации продукции; 

2) оценка качества произведенной продукции; 

3) оценка конкурентоспособности товара или фирмы; 

4) оценка потребительской популярности продукции или фирмы; 

5) оценка эффективности рекламы и PR; 

6) определение различных рейтингов; 

7) сегментирование и позиционирование фирмы и ее продукции на рынке. 

Контрольные вопросы и задания 

Задание 1. Изучить категориальный аппарат в отношении понятий 

«качество», «управление качеством». Оформить его как ответы на вопро-

сы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Представление о качестве и управлении качеством 

Номер вопроса Ответ Обоснование 

   

 

1. Что такое качество с позиции философии, экономики, менеджмен-

та, маркетинга? 

2. Что такое качество с позиции потребителя, производителя, общества? 

3. Обозначьте основные подходы к толкованию понятия «качество». 

4. Какое значение в деятельности хозяйствующих субъектов рынка 

сегодня имеет качество? 

5. Как можно оценивать качество промышленной продукции, товаров 

народного потребления, услуг, интеллектуальных продуктов? 

6. Что такое управление качеством с позиции экономики, менеджмен-

та, маркетинга? 
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7. Обозначьте функции управления качеством. 

8. Какие принципы управления качеством необходимо соблюдать? 

9. Какое место занимает управление качеством в системе управления 

предприятием? 

10. В какой маркетинговой концепции управление качеством зани-

мает ведущее место? Почему? 

11. Что такое система менеджмента качества? 

12. Что такое всеобщее управление качеством? 

13. Что такое контроль качества и повышение качества? 

14. Как оценить эффективность системы управления качеством? 

15. Какие нормативные документы обеспечивают управление каче-

ством в современном обществе? 
 

Дополнительные задания 

В графическом виде (схема) отразить подходы к толкованию понятия 

«качество». 

В графическом виде (схема) отразить системное представление об 

управлении качеством с позиции экономики, менеджмента, маркетинга. 

В графическом виде (схема) представить систему управления качест-

вом на конкретном предприятии. 
 

Задание 2. Ознакомиться с историей возникновения квалиметрии. Вы-

делить основные этапы и дать характеристику каждого (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Этапы становления квалиметрии 

Номер этапа по п/п Название этапа Характеристика 
   

 

Изучить принципы и задачи квалиметрии. Результаты оформить как 

ответы на вопросы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Принципы и задачи квалиметрии 

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

 

1. Что такое квалиметрия? 

2. Какое место квалиметрия занимает в науке о качестве? 
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3. Назовите объект и предмет квалиметрии. 

4. Какова структура квалиметрии? 

5. Что собой представляют квалиметрические принципы? 

6. Какие квалиметрические принципы являются наиболее важными 

с позиции потребителя, производителя и общества? 

7. Какие квалиметрические задачи необходимо учитывать в практи-

ческой деятельности предприятий? 

8. Выделите основные области применения квалиметрии в промыш-

ленности, в торговле, в сфере услуг. 

9. Назовите основные направления применения квалиметрии в мар-

кетинговых исследованиях. 
 

Дополнительное задание 

В графическом виде (схема) отразить системное представление о ква-

лиметрических принципах, их взаимосвязи и роли в деятельности хозяйст-

вующих субъектов. 
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Тема 2. КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ 

И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Классификация квалиметрических шкал 

Любое измерение или количественное оценивание чего-либо осуще-

ствляется с использованием соответствующей шкалы. 

Шкала – это упорядоченный ряд отметок, соответствующий соотно-

шению последовательных значений измеряемых величин. 

В квалиметрии шкала измерений является средством адекватного со-

поставления и определения численных значений отдельных свойств и ка-

честв различных объектов. На практике используют пять видов квалимет-

рических шкал [12]: 

1) шкалу наименований; 

2) порядка; 

3) интервалов; 

4) отношений; 

5) шкалу абсолютных значений (величин). 

1. Шкала наименований 

В тех случаях, когда несколько неизвестных размеров необходимо со-

поставить с одним и определить, какие из них равны размеру, выбранному 

в качестве базового, а какие нет, используют так называемую шкалу наиме-

нований. По шкале наименований классифицируют размеры по признаку 

эквивалентности, тождества, равенства. Измерение заключается в определе-

нии одинаковости (равенства) или отличия (неравенства) того или иного 

размера от заранее определенного значения. 

Математическое выражение сущности измерений по шкале наимено-

ваний можно записать так: 

Qi = или ≠ Qj, 

где Qi – размер, с которым сравнивают (базовый размер); 

Qj – j-й из сравниваемых размеров (j = 1, 2, 3, …, n). 

При сопоставлении и измерении размеров по шкале наименований 

могут быть сделаны следующие выводы: «годен» – «не годен»; «подхо-

дит» – «не подходит»; «соответствует» – «не соответствует» и т. п. 
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Таким образом, например, осуществляют калибровку деталей машин 

и иных изделий на предприятиях – изготовителях продукции при входном 

контроле, а также в ряде других случаев. 

2. Шкала порядка 

Шкала порядка – это последовательный ряд значений, дающий сис-

тематизированное представление о простейших соотношениях величин 

сопоставляемых размеров, свойств, признаков или качеств в целом оцени-

ваемых объектов. 

При попарном сопоставлении всех измеряемых размеров устанавлива-

ют, какой размер больше или меньше другого, что лучше или хуже другого. 

Установленные соотношения размеров ранжируются в порядке воз-

растания или убывания (уменьшения) их величин. Полученный в результа-

те ранжирования ряд значений является шкалой порядка возрастающей 

или убывающей последовательности. 

Критерии оценки: «одинаковы или нет», «больше или меньше», «что 

лучше, а что хуже». 

Математическим выражением соотношений попарно сопоставляе-

мых размеров является формула 

Qi = или ≠ или < > Qj. 

Примером построения шкалы порядка может быть такая шкала. 

Пусть имеется пять неизвестных по величине размеров: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. 

При попарном сопоставлении определено: 

1. Q1 < Q2 < Q3 < Q4 < Q5 – шкала возрастающего порядка; 

2. Q5 > Q4 > Q3 > Q2 > Q1 – шкала убывающего порядка. 

Порядковый номер местоположения Q в ряду порядка называется рангом. 

С целью увеличения достоверности и объективности измерений ме-

тодом ранжирования в шкалу порядка часто вводятся ранжированные ре-

перные (опорные) точки, с помощью которых определяется ранг или без-

размерный балл измеряемой величины. Такая шкала называется реперной 

шкалой порядка. Приведем примеры реперных шкал порядка [13]. 

Знания учащихся: 

1 балл – отсутствие знаний; 

2 балла – неудовлетворительные знания; 

3 балла – удовлетворительные знания; 

4 балла – хорошие знания; 

5 баллов – отличные знания. 
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Интенсивность землетрясения: 

1 балл – регистрируемое только сейсмическими приборами; 

2 балла – очень слабое; 

3 балла – слабое; 

4 балла – умеренное; 

5 баллов – довольно сильное; 

6 баллов – сильное; 

7 баллов – очень сильное; 

8 баллов – разрушительное; 

9 баллов – опустошительное; 

10 баллов – уничтожающее; 

11 баллов – катастрофическое; 

12 баллов – сильная катастрофа. 

Твердость минералов: 

1 балл – тальк; 

2 балла – гипс; 

3 балла – кальцит; 

4 балла – флюорит; 

5 баллов – апатит; 

6 баллов – ортоклаз; 

7 баллов – кварц; 

8 баллов – топаз; 

9 баллов – корунд; 

10 баллов – алмаз. 

Недостатком измерений по шкалам порядка можно считать то, что 

результаты, получаемые в виде ранжированного ряда, наименее информа-

тивны. В частности, при таком измерении нет возможности определить, 

насколько один размер больше или меньше, лучше или хуже другого. Од-

нако преимуществом измерений с использованием шкал порядка является 

то, что с их помощью инструментально не измеряемые величины все же 

можно оценить (измерить) количественно. 

Анализ шкалы порядка позволяет осуществлять некоторые логиче-

ские выводы. Например, если известно, что Q1 > Q2, a Q2 > Q3, то и Q1 > Q3. 

3. Шкала интервалов 

Во многих случаях нет возможности измерить сами величины наблю-

даемых размеров, но возможно (или есть необходимость) измерить отли-

чие (разницу) между познаваемыми сопоставлением размерами. В этом слу-

чае используется так называемая шкала интервалов. 
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На измерительной шкале интервалов фиксируются отличия сопос-

тавляемых размеров. Математическая запись сравнения между собой двух 

однородных размеров по их разнице имеет вид 

∆ Qi, j = Qi – Qj. 

По шкале интервалов определяют такие соотношения размеров, как 

«равно» (=), «не равно» (≠), «больше» (>), «меньше» (<), «сумма» (+), «раз-

ница» (–). 

Примерами шкал интервалов с одной реперной точкой являются ка-

лендари летоисчислений. В христианском календаре за нулевую точку от-

счета принят год рождения Христа («от рождества Христова»). 

Классическим примером измерений по шкале интервалов с двумя ре-

перными точками является измерение температуры по шкале Цельсия. Здесь 

в качестве опорных размеров взяты температуры замерзания (таяния льда) 

и кипения чистой воды. Интервал между этими температурами разделен на 

100 равных частей. Одна часть, принятая за единицу измерения темпера-

тур, была названа градусом. Шкала Цельсия неограниченно распространя-

ется за пределы температур 0 ± 100 °С при условии, что любые значения 

температур измеряются единицами, равными 1/100 части интервала темпе-

ратур от замерзания до кипения воды. 

4. Шкала отношений 

Для того чтобы определить не только на сколько, но и во сколько раз 

один размер больше или меньше другого, или количественно измерить ве-

личину размера в официально установленных единицах измерения, необ-

ходимо воспользоваться шкалой отношений. 

Шкала отношений – это измерительная шкала, на которой отсчиты-

вается численное значение величины qi – математического отношения из-

меряемого размера Qi к другому известному размеру, принимаемому за 

единицу измерений [Q]. 

В квалиметрии считается, что любое измерение по шкале отношений 

предполагает сравнение неизвестного размера с известным и выражение 

первого через второй в кратном или дольном отношении. Математическая 

запись измерения по шкале отношений имеет вид 

,
[ ]

i
i

Q
q

Q
  

где i = 1, 2, 3, …, n – порядковый номер измеряемого размера. 
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Шкала отношений – это шкала интервалов, в которой определены 

нулевой элемент – начало отсчета, а также размер (масштаб) единицы из-

мерений [Q]. 

По шкале отношений определяются такие значения измеряемых раз-

меров, как «равно» (=), «не равно» (≠), «больше» (>), «меньше» (<), «сум-

ма» (+), «разница» (–), «умножение» (×), «деление» (÷). 

Шкала отношений наиболее приемлема для измерений большинства 

показателей качества, особенно для таких численных характеристик, как 

геометрические размеры объектов, их плотность, сила, напряжение, часто-

та колебаний и т. п. 

5. Шкала абсолютных величин 

Во многих случаях напрямую измеряется величина чего-либо. На-

пример, непосредственно подсчитывается число дефектов в изделии, коли-

чество единиц произведенной продукции, студентов, присутствующих на 

лекции, прожитых лет и т. д. При таких измерениях на измерительной шка-

ле отмечаются абсолютные количественные значения измеряемого. Такая 

шкала абсолютных значений обладает теми же свойствами, что и шкала 

отношений, с той лишь разницей, что величины, обозначенные на этой шка-

ле, имеют абсолютные, а не относительные значения. 

Рассмотрим вопрос предпочтительных чисел. 

Измерительные шкалы, основанные на использовании рядов пред-

почтительных чисел, обычно являются метрическими шкалами интерва-

лов или абсолютных величин, исчисляемых, например, единицами допус-

ков измеряемых линейных размеров, или квалитетами. 

Предпочтительными называют числа, наиболее часто используемые 

в технике, в технологии, в науке и в других сферах деятельности людей. Пред-

почтительные числа представляют собой определенное множество взаимо-

связанных чисел (ряд чисел), которые обладают систематизирующим свой-

ством, что позволяет использовать их при выборе, назначении и измерении 

размеров различных величин. Чаще всего математические выражения изме-

няющихся состояний имеют вид простой арифметической (линейной) или 

геометрической (нелинейной) прогрессии. 

Так как везде принята десятичная система счета чисел, начиная 

с единицы, то наиболее удобными являются геометрические прогрессии, 

включающие число 1 и имеющие φ 10n
n   с n, кратным 10. Международ-
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ной организацией по стандартизации установлено четыре основных деся-

тичных ряда предпочтительных чисел с такими знаменателями φ: 

1) 5
1φ 10 1,5849 1,6    – ряд R5; 

2) 10
2φ 10 1,2589 1,25    – ряд R10; 

3) 20
3φ 10 1,1220 1,12    – ряд R20; 

4) 40
4φ 10 1,0593 1,06    – ряд R40. 

В отдельных обоснованных случаях допускается использование ря-

дов более высокого порядка. 

Следует отметить, что установленные ИСО ряды предпочтительных 

чисел основаны не только на десятичной системе счета, но и на принципе 

оптимальных соотношений, который реализован, например, в золотом се-

чении. Под золотым сечением понимают прямоугольник со сторонами а 

и b, которые соотносятся между собой как 

2
1,617993 1,6

( 5 1)

b a b

a b


   


 

или 

( 5 1)
0,61805.

2

a b

b a b


  


 

Ориентируясь на правило золотого сечения, в XIX в. французский 

инженер-механик Шарль Ренар предложил унифицировать диаметры (тол-

щины) тросов для аэростатов и парусного флота по закону геометрической 

прогрессии. Только много лет спустя, в середине XX в., с целью обеспече-

ния единства в применении геометрической прогрессии для нормирования 

геометрических параметров технических изделий и контроля их точности 

предложение Ш. Ренара было принято и реализовано через требования на-

циональных (государственных) и международных стандартов на продукцию. 

Ряды предпочтительных чисел используются для установления уни-

фицированных размеров сверл, фрез, разверток, зенкеров и других инстру-

ментов, а также размеров и допусков (отклонений) деталей машин, изделий 

в целом, технических параметров (свойств) продукции, процента дефект-

ности в партиях продукции, величин напряжений электрического тока, но-

минальных значений длин электромагнитных волн радиовещательных диа-

пазонов и т. д. 

Не случайно поэтому числа номинальных значений радиовещатель-

ных диапазонов λ и грузоподъемности железнодорожных цистерн Р имеют 
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сходные величины: λ → 80 м, 63 м, 49 м, 41 м, 31 м, 25 м, 19 м, 16 м, 12 м, 

10 м; Р → 80 т, 63 т, 50 т, 40 т, 32 т, 25 т, 20 т, 16 т, 12 т, 10 т. 

Предпочтительные числа геометрических прогрессий используются, 

в частности, в квалиметрии для установления величин коэффициентов весомос-

ти (значимости) отдельных показателей качества, при градации мер, при делении 

диапазона оценивания на интервалы (формирование шкал измерений) и т. д. 

Известно, что номинальные линейные размеры (диаметры, длины, 

глубины, расстояния между осями и т. д.) изделий, их частей, отдельных 

деталей и соединений в соответствии с требованиями стандартов назнача-

ются равными предпочтительным числам того или иного ряда R. Эти но-

минальные размеры являются базовыми, по отношению к ним назначаются 

допуски разрешенных отклонений. Фактические отклонения должны быть 

в пределах допусков, и этим оценивается точность изготовленных изделий. 

Градация допусков осуществлена в виде набора классов, или степеней 

точности. Под степенью точности понимается совокупность допусков, соот-

ветствующих одному относительному уровню точности для определенного 

количества номинальных размеров. Степень точности геометрических разме-

ров (характеризуемая величиной допуска, выраженного в микрометрах) для 

установленного количества номинальных размеров называется квалитетом 

и обозначается IT – сокращение от «ISO Tolerance» («ИСО-допуск»). 

Под квалитетом понимают совокупность допусков, характеризуемых 

постоянной относительной точностью для всех номинальных размеров уста-

новленного диапазона. Иначе говоря, квалитет – характеристика точности из-

готовления изделия (например, детали), определяющая соответствующие ме-

тоды и средства обработки, а также контроля качества обработки. Единой 

системой допусков и посадок (ЕСДП), основанной на системе допусков ИСО, 

для размеров от 1 до 10 000 мм установлено 19 квалитетов. Обозначения по-

следовательного ряда квалитетов, в порядке возрастания допуска на номи-

нальный размер, таковы: IT01, IT0, IT1, IT2, IT3, …, IT17. 

Рассмотрим соотношение между квалиметрическими шкалами. 

Характеристики, параметры или характеристики качества объектов, 

измеряемые по шкале наименований или по шкале порядка, являются ка-

чественными, т. е. не определенными по их истинной величине и по вели-

чине различий между ними. 

Квалиметрические шкалы и измеряемые ими типы характеристик ка-

чества приведены в табл. 2.1 [13]. 
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Проранжировав по итогам сопоставительного анализа квалиметриче-

ские шкалы по их функциональным возможностям, получим ряд, изобра-

женный на рис. 2.1. 
 

 

Рис. 2.1. Квалиметрические шкалы в порядке убывания их значимости 

Однако каждая из квалиметрических шкал имеет свое значение и свою 

область применения, и поэтому они чаще всего не взаимозаменяемы при 

решении той или иной измерительной задачи. 

2. Особенности измерений в квалиметрии 

Любая измерительная шкала должна иметь соответствующую града-

цию – деления, интервалы. Это необходимо для того, чтобы на шкале из-

мерений было возможно зафиксировать результат измерения и снять от-

счет полученной величины. Правильно выполненная градация шкалы уве-

личивает точность измерения. 
 

 

Рис. 2.2. Виды градации измерительных шкал: 

а – равномерная градация (арифметическая прогрессия); 

б – градация по геометрической прогрессии ряда R10; в – логарифмическая градация; 

г – градация нормального распределения 
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При построении измерительных шкал используют градации арифме-

тической или геометрической прогрессии, логарифмическую шкалу или 

шкалу экспоненциального распределения, а также шкалы вероятностного 

распределения измеряемых величин, такие как шкалы нормального распре-

деления, распределений Пуансона, Бернулли или иные удобные для изме-

рений градации. 

Уровень качества и многие частные (единичные) характеристики (по-

казатели) качества имеют значения в диапазоне от нуля до единицы. Некото-

рые из наиболее часто используемых градаций шкал приведены на рис. 2.2. 

Для обеспечения точности измерений и оценки в квалиметрии реко-

мендуется использовать комбинации разных типов градаций в пределах 

одной шкалы или изменять частоту и масштаб делений, увеличивая мас-

штаб вблизи предельных значений измеряемых размеров (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Модель шкалы с комбинированной градацией 

Таким образом, выбор шкалы для измерений качества или отдельных 

свойств объектов, а также ее градуировка зависят от природы объекта, от 

целей и задач измерений, от используемых методов и средств измерений, от 

требований точности и от других конкретных условий квалиметрического 

исследования. 

Измерение – получение с помощью измерительных средств численного 

значения размера, характеризующего одно или несколько свойств объекта 

(предмета, процесса, явления) и удовлетворяющего требованию единства из-

мерений. 

Термином «измерение» чаще обозначают процедуру инструменталь-

ного определения значений абсолютных или удельных (относительных) 

численных характеристик отдельных свойств. 

Длина, вес, время и т. п. вполне определяемы численно. Но комфорт, 

интеллигентность и другие свойства не обладают достаточной определен-

ностью, чтобы быть измеренными, и поэтому они оцениваются. Оценива-

ние отличается от измерения большей неопределенностью результата. 

Определение значений измеряемых свойств, осуществляемое неин-

струментально, называют оцениванием. 
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Все виды измерений разделяются по приемам получения результата 

на прямые, косвенные, совокупные и совместные. 

Прямыми называются измерения, результат которых получается непо-

средственно из опытных данных. Например, измерения температуры возду-

ха термометром, силы электрического тока амперметром, промежутка вре-

мени секундомером. 

Косвенными называются измерения, при которых искомая величина 

непосредственно не измеряется, а ее значение находят на основании из-

вестной зависимости между этой величиной и величинами, полученными 

в результате прямых измерений. Примером служит определение объема 

тела по результатам прямых измерений его линейных размеров. Результа-

том косвенного измерения являются, например, данные о пределе прочно-

сти материала: 

0

σ ,b

P

F
  

где Р – разрушающее усилие; 

F0 – площадь поперечного сечения образца до его испытания на разрыв. 

Совокупные измерения – это измерения нескольких однородных ве-

личин в различных их сочетаниях, значения которых определяют решени-

ем системы соответствующих уравнений. При этом искомую величину 

размера получают путем сопоставления (сравнения) измеряемых величин 

с известной. Примером является определение масс отдельных тел, когда 

известна масса одного из них. 

Совместные измерения – одновременные измерения двух или несколь-

ких неоднородных величин для установления зависимости между ними. На-

пример, на основании двух одновременных измерений (температуры и разме-

ра) определяют коэффициент линейного расширения твердого тела. Также 

путем совместных измерений определяют скорость изменения чего-либо. 

В зависимости от используемых принципов и средств измерений ме-

тоды измерения делятся на методы непосредственной оценки и методы 

сравнения. 

Методом непосредственной оценки называют метод, при котором из-

меряемая величина определяется непосредственно, без каких-либо допол-

нительных действий и без вычислений, путем отсчета или снятия показате-

ля с измерительного устройства (инструмента). 
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Методы сравнения – это методы измерения, при которых измеряе-

мая величина сравнивается с известной базовой или эталонной величиной, 

т. е. с мерой. Результаты измерений выражаются в натуральных единицах 

измерений или в безразмерных единицах. 

Методы сравнения с мерой подразделяется на следующие: 

1) метод противопоставления – это метод сравнения измеряемой ве-

личины с мерой, при котором измеряемая величина уравновешивается со-

ответствующей мерной величиной. Примером такого метода измерения 

является определение веса тела на рычажных весах или измерение элек-

трического сопротивления при помощи уравновешивающего моста; 

2) разностный метод – это тоже метод сравнения с мерой, но при ко-

тором определяется разность между измеряемой величиной и известной 

величиной, воспроизводимой мерой. При этом методе измерений происхо-

дит неполное уравновешивание измеряемой величины; 

3) нулевой метод – в этом случае разность доводят до нуля, как, на-

пример, при балансировке измерительного моста; 

4) метод замещения – это метод сравнения с мерой, при котором из-

меряемая величина Qx заменяется известной величиной Q0. Величина Q0 

легко воспроизводима мерой [Q]. Измеряемая величина соответствует из-

вестной величине, т. е. Qx = Q0. Примером такого измерения является взве-

шивание тел на оттарированных (с указателем веса) пружинных весах. Здесь 

вес измеряемой массы замещает вес тарировочных (известных) грузов. 

Измерения классифицируют по различным признакам: по точности 

измерений, по числу измерений в серии, по отношению к изменению из-

меряемой величины, по назначению, по форме выражения результата из-

мерений и т. д. 

Равноточные измерения – измерения с равной точностью определе-

ния измеряемой величины, выполняемые одинаковыми по точности сред-

ствами в одних и тех же условиях. 

Неравноточные измерения – это ряд измерений какого-либо размера, 

выполненных различными по точности средствами измерений и (или) 

в разных условиях. 

Однократное измерение – измерение, выполненное один раз. 

Многократное измерение – измерение одного и того же размера, ре-

зультатом которого считают результаты нескольких последовательных из-

мерений, т. е. это измерение, состоящее из ряда однократных измерений. 
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Статическое измерение – это измерение, при котором измеримая ве-

личина принимается, в соответствии с условиями измерительной задачи, за 

неизменную на протяжении времени измерения. 

Динамическое измерение – определение изменяющейся с течением 

времени величины размера. Такое изменение размера измеряемой величи-

ны требует фиксации момента времени. 

Физико-техническое, или техническое, измерение – измерение с ис-

пользованием единиц физических величин. 

Социально-экономические измерения – это определения (оценивания) 

показателей, относящихся к социальным и экономическим субъектам и про-

цессам. 

Метрологические измерения – измерения с помощью эталонов и об-

разцовых средств измерений, рабочих единиц физических величин для пе-

редачи их размера техническим средствам измерений, а также поверочные 

измерения для определения погрешностей измерительных средств. 

Абсолютное, или фундаментальное, измерение – это прямое измере-

ние одного или нескольких физических размеров свойств с использовани-

ем основных натуральных единиц измерений и (или) значений физических 

констант. 

Относительное измерение – измерение отношения измеряемой вели-

чины к одноименной величине, играющей роль единицы измерения, или 

измерение изменяемой величины по отношению к одноименной величине, 

принимаемой за исходную (эталонную, базовую). 

Несмотря на наличие большого числа различных методов измерения 

очень важным является соблюдение принципа единства. 

Под единством измерений понимается такое их осуществление, кото-

рое обеспечивает достоверность и сопоставимость результатов однородных 

измерений, а значения измеряемых величин при этом выражаются в узако-

ненных и общепринятых единицах. Вся общественная практика деятельнос-

ти людей и особенно познавательный процесс требуют одинаковости, един-

ства сходных по сути измерений. Поэтому возникли различные единицы 

измерений – меры. 

Первая международная Генеральная конференция по мерам и весам 

(ГКМВ) состоялась в 1889 г. На этом форуме Россия получила два эталона 

метра из платино-иридиевого сплава. Длина 1 м на эталонах отмечалась 

штрихами. 
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Закон «Об обеспечении единства измерений» был принят в нашей 

стране 27 апреля 1993 г. Этот Федеральный закон устанавливает правовые 

основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации, регу-

лирует отношения государственных органов управления Российской Фе-

дерации с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовле-

ния, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измере-

ний и направлен на защиту прав и законных интересов граждан, установ-

ленного правопорядка и экономики Российской Федерации от отрицатель-

ных последствий недостоверных результатов измерений. 

В настоявшее время в РФ действует новый Федеральный закон «Об 

обеспечении единства измерений», принятый Государственной думой 11 июня 

2008 г. 

Целями настоящего Федерального закона являются: 

1) установление правовых основ обеспечения единства измерений 

в Российской Федерации; 

2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государст-

ва от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений; 

3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в полу-

чении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, 

используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружа-

ющей среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и бе-

зопасности государства, в том числе экономической безопасности; 

4) содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-

техническому прогрессу. 

Контрольные вопросы и задания 

Задание 1. Ознакомиться с квалиметрическими шкалами. Результаты 

оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Квалиметрические шкалы 

Номер вопроса Ответ Обоснование 

   
 

1. Что такое шкала? 

2. Какое место шкала и процесс шкалирования занимают в квалиметрии? 

3. Какая шкала является наиболее точной? 

4. Какая шкала является наименее точной? 
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5. Почему чем более точная шкала применяется, тем выше вероят-

ность возникновения ошибок? 

6. В каких случаях применяются предпочтительные числа? 

7. Что такое принцип золотого сечения? 

8. Почему необходимо соблюдать квалитет? 
 

Дополнительные задания 

Представить взаимосвязь квалиметрических шкал в виде математи-

ческой записи (ранжированного ряда). 

Привести три примера на каждую квалиметрическую шкалу. 
 

Задание 2. Изучить методы измерений в квалиметрии. Результаты офор-

мить как ответы на вопросы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Методы измерений в квалиметрии 

Номер вопроса Ответ Обоснование 

   

 

1. Что необходимо применять, чтобы обеспечить точность измерений 

в квалиметрии? 

2. От чего зависит выбор шкалы измерений в квалиметрии? 

3. Что такое измерение и чем оно отличается от оценивания? 

4. Приведите примеры прямых, косвенных, совокупных и совмест-

ных измерений. 

5. Почему необходимо соблюдать единство измерений? 
 

Дополнительное задание 

В графическом виде (схема) представить классификацию видов и ти-

пов измерений. 
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Тема 3. ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 

1. Процедура оценки качества 

Качество технической продукции оценивается показателями ее тех-

нического уровня на всех этапах жизненного цикла изделия: при проекти-

ровании, конструировании, изготовлении и в процессе эксплуатации. 

Под техническим уровнем (ТУ) продукции понимается относитель-

ная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении (со-

отношении) значений показателей свойств, отражающих техническое со-

вершенство продукции, с соответствующими значениями лучших отечест-

венных и зарубежных (базовых) образцов техники [13]. Оценка техничес-

кого уровня продукции состоит в установлении соответствия продукции 

мировому, региональному (например, европейскому), национальному уров-

ню качества или уровню качества отрасли. Соответствие рассматриваемой 

продукции мировому или другому уровню устанавливается на основе со-

поставления значений показателей технического совершенства (качества) 

оцениваемой продукции и базовых образцов. 

Оценка ТУ и, следовательно, качества продукции производится для 

объективного решения следующих основных задач: 

● обеспечение и управление качеством; 

● аттестация продукции по категориям качества; 

● выбор наилучшего (или оптимального) варианта продукции; 

● планирование показателей качества создаваемой техники; 

● контроль качества; 

● анализ изменения уровня качества. 

Рассмотрим основные этапы оценки уровня качества. 

Так как качество объекта проявляется в первую очередь через его свой-

ства, т. е. через объективные особенности объекта, то считается, что для 

оценки качества необходимо: 

1) определить перечень (номенклатуру) тех свойств, совокупность ко-

торых в достаточно полной мере характеризует качество; 

2) измерить свойства, т. е. определить их численные значения; 

3) аналитически сопоставить полученные данные с подобными харак-

теристиками другого объекта, принимаемого за образец или эталон качества. 

Полученный результат будет с достаточной степенью достоверности 

характеризовать качество исследуемого объекта. 
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На этапе метрологического измерения свойств (скорости, веса, силы 

и т. д.) получают объективные сведения о них. Однако уже следующий ква-

лиметрический этап в исследовании качества объекта носит во многом субъ-

ективный характер. Субъективность заключается в самом выборе эталона 

качества или базового образца, с данными о котором сопоставляются све-

дения о свойствах исследуемого объекта. 

При оценивании качества иногда рекомендуют использовать образ 

идеального, необходимого полезного качества, которому редко когда соот-

ветствует выбранный эталон. Даже идеальный эталон качества не может 

всех удовлетворить, так как интересы, потребности, взгляды на ценность 

объектов у всех людей разные. 

Итак, оценка качества (Qоц) есть результат взаимодействия четырех 

компонентов: 

Qоц = < О, С, Б, Ал >, 

где О – оцениваемый объект; 

С – субъект, оценивающий объект; 

Б – база оценки (эталон качества); 

Ал – алгоритм (логика и приемы) оценивания. 

В общем виде процесс оценки уровня качества продукции для при-

нятия управленческих решений представлен на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Основные этапы оценки уровня качества продукции 

Определение цели оценки качества продукции

Классификация и выбор 

номенклатуры показателей свойств

Выбор базовых образцов и опреде-

ление базовых показателей свойств

Выбор методов и определение значений показателей свойств

Выбор и обоснование метода оценки уровня качества

Оценка уровня качества

Выработка рекомендаций

Принятие управленческих решений
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При оценке уровня качества продукции опираются на следующие 

нормативные документы: 

1. РД 50–149–79 «Методические указания по оценке технического 

уровня и качества промышленной продукции». 

2. ГОСТ 22732–77 «Методы оценки уровня качества промышленной 

продукции. Основные положения». 

3. РД 50–451–84 «Методические указания. Установление базовых образ-

цов для оценки технического уровня и качества промышленной продукции». 

4. «Общие методические рекомендации по оценке технического уровня 

промышленной продукции» Государственного комитета по науке и техни-

ке СССР от 24.10.892. № 665. 

5. ГОСТ 22851–77 «Выбор номенклатуры показателей качества про-

мышленной продукции. Основные положения». 

6. ГОСТ 2.116–84 «Карта технического уровня и качества продукции» 

или сопоставительная «Таблица качества». 

В соответствие с принятыми регламентами образцам промышленной 

продукции присваивается одна из категорий качества (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Градация технической продукции по уровню качества 

Градация качества 

продукции 
Качественная характеристика продукции 

1. Градация П – превос-

ходный (высший) уро-

вень качества 

Превосходит лучшие мировые достижения; соот-

ветствует требованиям международных стандар-

тов (высшая категория качества) 

2. Градация С – средний 

уровень качества 

Соответствует лучшим мировым достижениям и 

требованиям международных стандартов (пер-

вая категория качества) 

3. Градация У – удовле-

творительный уровень 

качества 

Удовлетворяет требованиям потребителей и имеет 

спрос, но уступает лучшим мировым достижениям; 

соответствует требованиям стандартов и технических 

условий; морально устарела, подлежит модернизации 

4. Продукция низкого 

качества 

Морально устарела, но еще пользуется спросом и 

поэтому не снята с производства; изготовлена без 

отступлений от требований стандартов и техни-

ческих условий; подлежит снятию с производства 

5. Некачественная (бра-

куемая) продукция 

Изготовлена с отступлением от требований стан-

дартов и технических условий 
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2. Классификация показателей качества 

В настоящее время на рынке представлено большое количество раз-

нообразных товаров с различными ценами. Каждый потребитель выбирает 

тот товар, который для него представляет наибольшую ценность, исходя из 

своего представления о качестве товара, его цене и возможных затратах на 

эксплуатацию. Получается, что потребительская ценность товара не явля-

ется одинаковой для всех покупателей, она сугубо индивидуализирована, 

хотя в своей массе, согласно законам математической статистики, средне-

взвешенная рыночная ценность товара всегда приближается к истинной 

его потребительской стоимости. 

Потребительская ценность продукции зависит не только от эксплуа-

тационных показателей качества, но и от целого ряда других параметров, 

прямо или косвенно характеризующих продукцию. 

Все потребительские ценности можно условно классифицировать по 

нескольким категориям, отличающимся друг от друга временным факто-

ром действия: базовые, постоянные, временные ценности, сопутствующие, 

привнесенные, универсальные. 

Базовые ценности – это потребительские ценности, заложенные в про-

дукцию на этапе проектирования и характеризующиеся эксплуатационны-

ми показателями качества, к которым относятся показатели назначения 

(функциональные), надежности (безотказность, долговечность, ремонтопри-

годность, сохраняемость), технической эстетики (целостность композиции, 

совершенство товарного вида), экологические (физические, химические, 

микробиологические), эргономические (соответствие эргономическим тре-

бованиям в рабочей зоне), патентно-правовые (патентная чистота, патент-

ная защита) показатели, показатели безопасности и транспортабельности. 

Перечисленные показатели характеризуют продукцию на протяже-

нии всего ее жизненного цикла. Они могут совершенствоваться, изменять-

ся, но их начальная номенклатура не меняется. Эти показатели определяют 

базовое потребительское качество, которое является основой для сравне-

ния с продукцией конкурентов. 

К базовым ценностям относится и себестоимость продукции, характе-

ризующая производственно-технологическую базу предприятия-изготовителя 

и его ресурсный потенциал. Себестоимость изготовления продукции фактиче-

ски является суммой затрат на создание и реализацию продукции с заданны-
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ми базовыми показателями качества, т. е. имеет место высокая корреляция 

между базовым качеством изделия и себестоимостью его изготовления. 

Постоянные, временные, сопутствующие и привнесенные потреби-

тельские ценности дополняют базовые. Дополнительные ценности не из-

меняют базового качества, заложенного при проектировании продукции, 

но усиливают или оттеняют его действие в глазах потребителя, что выра-

жается в повышении потребительской стоимости продукции. 

Постоянные ценности – это такие дополнительные потребительские 

ценности, которые действуют на протяжении всего жизненного цикла про-

дукции, но имеют к базовым ценностям не прямое, а косвенное отношение. 

Например, имидж фирмы-изготовителя продукции, престиж магазина, сер-

тификат на систему качества, популярность торговой марки и т. д. Эти 

ценности имеют различный рейтинг. Их воздействие на покупателя позво-

ляет намного увеличить потребительскую стоимость продукции. В отдель-

ных случаях влияние только этих ценностей обеспечивает долговременную 

ликвидность продукции, даже если она по базовым показателям уступает 

конкурентам. Имидж фирмы, например, действует так же, как подпись из-

вестного художника. 

Временные ценности – дополнительные ценности, имеющие прямое 

отношение к виду и качеству продукции, но действующие временно, иногда 

сезонно, обычно меньше жизненного цикла товара: новизна, мода, престиж. 

Эти ценности, как правило, на какое-то время позволяют держать ударные 

цены на продукцию. Идеально, когда жизненный цикл товара соразмерен 

с длительностью действия временных ценностей. Временные ценности обу-

славливают потенциальную возможность наценки на себестоимость товара, 

убывающую во времени (в связи с его моральным износом). 

Сопутствующие ценности – дополнительные потребительские ценности, 

не связанные с продукцией непосредственно, но облегчающие или затрудня-

ющие условия ее приобретения или эксплуатации: сезонный спрос на про-

дукцию, уровень инфляции (для экспортируемых или импортированных то-

варов). Сопутствующие ценности могут как способствовать ликвидности про-

дукции, так и затруднять ее реализацию. Наценка на продукцию за счет дей-

ствия сопутствующих ценностей может значительно колебаться во времени. 

Привнесенные ценности – информационные ценности: реклама, выстав-

ки, конкурсы, которые сами по себе не имеют ни прямого, ни косвенного 

отношения к продукции, но за счет новой или повторяющейся информации 
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о ценностях, имеющих отношение к продукции, значительно увеличивают 

ее потребительскую стоимость в глазах многих покупателей. К привнесен-

ным ценностям также относятся слухи, мнения, жизненный опыт. Воздей-

ствие привнесенных ценностей может быть как временным, так и постоян-

ным (например, реклама). Привнесенные ценности во времени действуют 

аналогично сопутствующим. Колебательный характер наценки вызван ос-

лаблением во времени воздействия информационных мероприятий (до их 

возобновления). 

Большая часть продукции, как правило, не имеет дополнительных по-

требительских ценностей. В первую очередь это относится к материалам, 

полуфабрикатам, комплектующим изделиям, ценность которых профессио-

нально оценивается потребителями по базовым характеристикам, поэтому 

их стоимость на рынке может быть с большой вероятностью спрогнозиро-

вана еще в период разработки. Так как дополнительные ценности выража-

ются наценкой к себестоимости, то долю этой наценки можно считать рен-

табельностью продукции за счет конкретной потребительской ценности. 

Универсальные ценности – рыночная стоимость продукции, или цена. 

Цена – главная ценность, которая, как зеркало, адекватна потребительским 

свойствам, но с какой-то погрешностью, вызванной стохастическим харак-

тером зависимости цены и качества. Вместе с тем, цена, какой бы ни была 

продукция, имеет универсальную размерность (в денежном выражении), 

т. е. по ней можно сравнивать ценность разных по виду и качеству изделий. 

Успешность продвижения на рынке нового изделия во многом будет 

зависеть от правильного учета всех факторов, влияющих на ликвидность 

продукции, и особенно от возможности предприятия-изготовителя выявить 

или сформировать дополнительные потребительские ценности, усиливаю-

щие базовое качество продукции. 

Таким образом, показатели качества являются основной категорией 

потребительских ценностей, создают базу для формирования цены, себе-

стоимости продукции в зависимости от ее первоначального качества. На 

основе базовых ценностей (показателей качества) формируются все после-

дующие ценности, входящие в состав потребительской ценности продук-

ции. Лишь некоторые не имеют никакой связи с базовыми ценностями, 

они были отмечены выше. 

Количественная характеристика одного или нескольких свойств про-

дукции, составляющих ее качество, называется показателем качества про-

дукции. 



41 

Высокое качество изделий предопределяется различными фактора-

ми, основными из которых являются следующие: 

● факторы технического характера (конструктивные, технологиче-

ские, метрологические и т. д.); 

● факторы экономического характера (финансовые, нормативные, 

материальные и т. д.); 

● факторы социального характера (организационные, правовые, кад-

ровые и т. д.). 

Вся промышленная продукция с целью оценки ее уровня качества де-

лится на два класса: 1-й – расходуемая при использовании; 2-й – расходую-

щая свой ресурс. На рис. 3.2 приведена общая классификация промышлен-

ной продукции [13]. 

 

 

Рис. 3.2. Классификация промышленной продукции 

Показатели свойств, отражающих качество продукции, в зависимос-

ти от целей и характера решаемых задач можно классифицировать по раз-

личным признакам (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Классификация показателей свойств продукции 

Признак классификации Названия групп показателей 

1 2 

Функциональная значимость Назначения, технические, экономи-

ческие, технико-экономические 

Способ выражения свойств объекта Натуральные, денежные, в баллах 

(размерные, безразмерные) 
  

Промышленная продукция

1-й класс

Продукция, расходуемая 

при использовании

2-й класс

Продукция, расходующая 

свой ресурс

Группа 1

Природное 

сырье 

и топливо

Группа 2

Материалы 

и продукты

Группа 3

Расходные 

изделия

Группа 5

Ремонтируе-

мые изделия

Группа 4

Неремонтируе-

мые изделия
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Окончание табл. 3.2 

1 2 

Виды свойств объекта рассмотрения Назначения, надежности, эргономи-

ческие, эстетические, технологичес-

кие, транспортабельности, унифика-

ции, патентно-правовые, экологиче-

ские, безопасности 

Степень общности Общие, частные 

Функциональная роль в процессе 
производства 

Полезности (результатов), затрат 

Функциональная роль в процессе 
управления 

Плановые (нормативные), оценочные 

Количество характеризуемых свойств 
объекта 

Единичные, комплексные: групповые, 
обобщенные, интегральные 

Форма представления и стадия опре-
деления значений и показателей 

Прогнозные, проектные, производст-
венно-технологические, эксплуата-
ционно-технические 

Применение для оценки Базовые, оцениваемой продукции, от-
носительные 

Значимость в оценке объекта Основные, дополнительные 

 

При определении уровня качества технической продукции все пока-

затели ее свойств группируются (табл. 3.3) [13]. 

Таблица 3.3 

Применимость групп показателей продукции 

Наименование группы 
показателей 

Группа 1. 
Природ-
ное сы-
рье и 

топливо 

Группа 2. 
Мате-

риалы и 
продук-

ты 

Группа 3. 
Расход-
ные из-
делия 

Группа 4. 
Нере-

монти-
руемые 
изделия 

Группа 5. 
Ремон-
тируе-

мые из-
делия 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели назначения + + + + + 

2. Показатели надежности:      
● безотказности – – – + + 
● долговечности – (+) – + + 
● ремонтопригодности – (+)

*
 (+)

*
 – + 

● сохраняемости + + + + + 

3. Показатели экономиче-
ского использования сы-
рья, материалов, топлива 
и энергии 

– – – + + 
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Окончание табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 

4. Показатели технологич-
ности 

+ + + + + 

5. Показатели транспор-
табельности 

+ + + + + 

6. Эргономические пока-
затели 

– (+) + + + 

7. Экологические пока-
затели 

(+) (+) (+) (+) + 

8. Показатели безопасности (+) (+) (+) (+) (+) 

9. Эстетические показатели  – (+) + + + 

10. Показатели стандар-
тизации и унификации 

– (+) (+) + + 

11. Патентно-правовые 
показатели 

– (+) (+) (+) + 

12. Экономические пока-
затели качества 

+ + + + + 

 

Примечание. «–» – неприменимость; «+» – применимость; «(+)» – ограниченная 

применимость; «
*
» – вместо «ремонтопригодность» следует читать «восстанавливае-

мость». 
 

Руководствуясь данными, приведенными в табл. 3.3, сначала опреде-

ляют группы показателей свойств, учитываемых при оценке уровня со-

вершенства качества оцениваемой продукции, а потом устанавливают но-

менклатуру соответствующих показателей. 

3. Классификация методов оценки уровня качества 

Методы определения величины показателей качества зависят от кон-

структорских и технологических особенностей продукции или услуги. 

Наиболее распространены следующие методы [7]: 

● инструментальные, с использованием различных измерительных 

и контрольных приборов; 

● расчетно-аналитические – методы расчета показателей и установ-

ления взаимосвязи между ними (например, определение производительно-

сти станочного оборудования по величине подачи); 

● опытные, позволяющие путем испытаний установить, а в отдель-

ных случаях и проверить значения показателей, найденных другими мето-

дами (например, испытание автомобиля на полигоне, ускоренное испыта-

ние двигателя и т. д.); 
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● лабораторные – определение показателей с помощью анализов и ис-

пытаний; 

● органолептические, заключающиеся в определении показателей с по-

мощью органов чувств (например, контроль окраски, наличия царапин и т. д.); 

● социальные, позволяющие определить уровень качества путем ан-

кетного опроса потребителей; 

● балльные, позволяющие оценить отдельные показатели, не имею-

щие общепринятых размерностей, в баллах; 

● экспертные – методы, в реализации которых задействованы экс-

перты с целью получения более точных значений величины показателя. 

Обычно для определения одного и того же показателя одновременно 

применяется несколько методов. На рис. 3.3 представлены основные мето-

ды квалиметрической оценки качества продукции. 
 

 

Рис. 3.3. Методы квалиметрической оценки качества продукции 

Существует специфика в оценке однородных и разнородных изделий. 

Необходимо отметить, что в российском законодательстве существу-

ет четкое разграничение понятий однородных и неоднородных товаров. 

Однородные товары, хотя и не являются одинаковыми во всех отно-

шениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 

что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, 

Методы 

квалиметрической 

оценки

По важнейшему показателю

По обобщенному показателю

Дифференциальный метод

Комплексный метод

Смешанный метод

Интегральный метод

По экономической эффективности

Весомость 

показателей

Экспертный метод

В баллах

Ранжированием

Попарное 

сопостановление
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и быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 

товаров учитываются следующие их признаки: качество, наличие товарного 

знака и репутация на рынке, страна происхождения, производитель. 

Иными словами, неоднородные товары – это товары, не тождествен-

ные по качеству, по набору базовых характеристик. 

Напомним, что в маркетинге в зависимости от степени взаимозаме-

няемости продуктов выделяют четыре уровня конкуренции: 

1-й уровень. Общая конкуренция: при ней фирма видит конкурента 

в каждом производителе, участвующем в борьбе за деньги потребителей 

(все фирмы, присутствующие на рынке). 

2-й уровень. Формальная конкуренция: фирма считает конкурентами 

всех, кто производит продукцию, призванную удовлетворить одни и те же 

потребности (например, потребность в передвижении – велосипед, автомо-

биль, мотоцикл). 

3-й уровень. Отраслевая (видовая) конкуренция: конкурирующими 

являются фирмы, производящие тот же продукт или группу продуктов (ав-

томобили – «Форд», «Ниссан», «Ауди», «Мерседес», «ВАЗ», «ГАЗ»). 

4-й уровень. Конкуренция торговых марок: имеет место в том слу-

чае, если фирма рассматривает в качестве своих конкурентов фирмы, пред-

лагающие сходный продукт и (или) услуги тем же целевым покупателям 

по сходным ценам («Coca-Cola» и «Pepsi»). 

Таким образом, под категорию однородных товаров, по всей види-

мости, попадают те изделия, которые характеры для четвертого и третьего 

уровней конкуренции. 

Тем не менее, при оценке качества промышленной продукции реко-

мендуют опираться на конкретный документ, регламентирующий правила 

и процедуру оценки: РД 50–149–79 «Методические указания по оценке тех-

нического уровня и качества промышленной продукции». В соответствие 

с этим документом, под однородными понимают изделия одного вида, од-

ного класса и назначения. При оценке уровня качества таких изделий ре-

комендовано использовать дифференциальный, комплексный, смешанный, 

а также интегральный методы. 

Для оценки технического уровня (уровня качества) разнородных из-

делий применяют метод, основывающийся на индексации качеств. Иногда 

используют метод экспертных оценок качества. 

На этапе предварительной оценки качества часто применяется про-

цедура формализации. 
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При оценке качества продукции необходимо учесть, по возможно-

сти, все ее свойства. Обычно продукция имеет некоторое множество раз-

ных и существенных свойств, которые оказывают разное влияние на ито-

говый показатель уровня качества оцениваемого продукта. 

Имеющиеся данные о различных свойствах оцениваемого и базового 

(эталонного) объектов необходимо привести к сопоставимым величинам, 

т. е. к таким величинам, оперируя которыми можно получить искомое зна-

чение уровня качества исследуемого объекта. 

Процедура приведения различных по сути (физических, химических, 

технических, экологических, экономических и т. д.) показателей свойств 

рассматриваемых объектов есть математическое действие (преобразова-

ние) и представление данных о свойствах анализируемых объектов в виде 

безразмерных относительных величин. 

Эту процедуру иногда называют формализацией, или нормализацией 

разнородной информации. 

Существует несколько методов нормализации. В общем случае нор-

мированные, сопоставимые, значения показателей различных свойств не-

которого множества объектов находят по формуле 

min
, 1, 2, , , 1, 2, , ,

max min

j j
j i i

i j j
i i

P P
Y i n j J

P P


  


 

где 
j

iY  – приведенное значение i-го свойства j-го объекта из множества J; 

j
iP  – количественное значение i-го свойства j-го объекта; 

min j
iP  – минимальное значение i-го свойства j-го объекта из всего 

исходного множества J показателей данного свойства; 

max j
iP – максимальное количественное значение i-го свойства j-го 

объекта из всего исходного множества J; 

n – количество учитываемых свойств; 

J – количество анализируемых объектов. 

Полученные таким образом нормированные значения сопоставляе-

мых свойств объектов выражают в безразмерной форме долю или относи-

тельный уровень (Y) i-го свойства по отношению к наибольшему значению 

этого свойства соответствующего объекта j. 

В квалиметрии приведенные значения всех учитываемых свойств 

оцениваемого объекта к сопоставимому виду называют формализованной, 

или сопоставимой, системой данных. 
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Для вычисления конкретного формализованного (приведенного) эле-

мента системы сопоставимых данных используют те или иные математи-

ческие формулы. 

При minPi = 0 для расчета приведенных значений показателей сопо-

ставляемых свойств используют упрощенные формулы: 

 оц баз

баз оц

или ,i i
i i

i i

P P
Y Y

P P
   (3.1) 

где Yi – относительный уровень i-го свойства, уровень сопоставляемых 

показателей или уровень конкретного показателя свойства по отно-

шению к показателю соответствующего свойства базового (эталон-

ного) объекта (образца); 

Piоц – показатель i-го свойства оцениваемого объекта; 

Piбаз – показатель i-го свойства базового (эталонного) образца. 

При этом i = 1, 2, 3 …, n, а n – количество свойств, учитываемых при 

оценке уровней свойств. 

 оц баз

баз оц

или ,i i
i i i i

i i

P P
Y a Y b

P P

  
      
   

 (3.2) 

где ai и bi – коэффициенты весомости (значимости) соответствующего 

i-го показателя свойства как оцениваемого, так и базового объекта. 

 
оц баз

баз оц

или

ii
ba

i i
i i

i i

P P
Y Y

P P

  
      
   

, (3.3) 

 оц оц
оц оц

баз баз

илиk ki i
i i i i

i i

P P
Y P Y P

P P

   
    
   

 , (3.4) 

где k – показатель степени, вводимый в том случае, когда показатели 

свойства оцениваемого и базового объектов имеют почти одинако-

вые значения. 

Использование формул (3.1), (3.2), (3.3) или (3.4) зависит от характе-

ра (закономерности) изменения единичных параметров. Так, например, ес-

ли значения Piоц или Piбаз отличаются незначительно, то их отношения 

близки к единице, что не позволяет дать адекватную оценку уровней сопо-
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ставляемых показателей. В таком случае для сопоставительного анализа 

рекомендуется формализовать параметры по формулам (3.4). 

Особое место в оценке уровня качества занимает экспертиза. 

Эксперт – это специалист, компетентный в решении данной задачи 

(от лат. expertus – опытный). Компетентность эксперта в отношении объек-

та исследования – профессиональная компетентность, а в отношении ме-

тодологии принятия экспертного решения исследуемой задачи – эксперт-

ная компетентность. Эксперт должен быть беспристрастным и объектив-

ным при оценивании объекта исследования. 

Экспертный метод – это метод решения задач, основанный на ис-

пользовании обобщенного опыта и интуиции специалистов-экспертов. Экс-

пертный метод оценки уровня качества продукции используется в тех слу-

чаях, когда невозможно или очень затруднительно использовать методы 

объективного определения значений единичных или комплексных показа-

телей свойств. 

Экспертный метод (или экспертный способ, т. е. метод экспертных 

оценок) является совокупностью нескольких различных методов, которые 

представляют собой разновидности, модификации метода экспертиз. 

Известные разновидности экспертного метода применяются везде, 

где основой решения является коллективное решение компетентных людей 

(экспертов). 

Необходимость и правомерность экспертной оценки качества обу-

словлены следующим: 

1. Человек способен решать определенные логические задачи быст-

рее компьютера за счет включения интуиции, озарения и т. п. 

2. В некоторых случаях, когда объект – лекарства, парфюмерия, при 

существующем на сегодня уровне развития техники человек является 

единственным «инструментом», позволяющим осуществить органолепти-

ческую оценку качества товара. 

3. В неопределенной ситуации, в ситуации, имеющей вероятностный 

характер, невозможно получить точные данные имеющимися на сегодняш-

ний момент методами оценки качества. Поэтому эвристическое решение, 

данное экспертом, зачастую оказывается более правильным, чем получен-

ное расчетным путем с помощью математических формул. 

Экспертные методы оценивания качества продукции могут исполь-

зоваться при формировании сразу общей оценки (без детализации) уровня 
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качества продукции, а также при решении многих частных вопросов, свя-

занных с определением показателей свойств чего-либо. Таким образом, 

экспертные методы находят применение в следующих случаях: 

● общая (обобщенная) оценка качества продукции; 

● классификация оцениваемой продукции; 

● определение номенклатуры показателей свойств оцениваемой про-

дукции; 

● определение коэффициентов весомости показателей свойств про-

дукции; 

● оценивание показателей качества продукции органолептическим 

методом; 

● выбор базовых образцов и безразмерных значений базовых показа-

телей качества; 

● определение итогового комплексного показателя качества на осно-

ве совокупности единичных и комплексных (обобщенных и групповых) 

показателей; 

● аттестация продукции и сертификация. 

Экспертный метод оценки уровня качества продукции не может быть 

использован, если есть возможность оценить качество другими аналитиче-

скими или экспериментальными методами с большей точностью или 

с меньшими затратами. 

Результаты общей экспертной оценки такого сложного комплекса 

свойств, каким является качество продукции, имеют элементы неопреде-

ленности и необоснованности. Поэтому экспертная оценка качества про-

дукции в целом является предварительной, ненасыщенной информационно 

и только «в первом приближении», ориентировочно характеризует качест-

во оцениваемого изделия. На основе такой экспертной оценки качества, 

очевидно, нет возможности принимать какие-либо инженерно-технические 

решения. Этот метод может, например, использоваться при коммерческих 

сделках, когда нет конкретных (численно выраженных) сведений об уров-

не качества приобретаемой продукции, и т. п. 

Однако следует отметить, что экспертный метод для оценки показа-

телей многих свойств технической и другой продукции является единст-

венно возможным и применяется достаточно широко. 

Итак, экспертные методы целесообразно применять в следующих случаях: 

1. Когда другими методами задача не может быть решена. 

2. Другие методы более трудоемки или менее точны. 
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3. Необходимо определить номенклатуру показателей качества и по-

строить структурную или иерархическую схему. 

4. Когда требуется органолептическая оценка. 

5. При определении коэффициентов весомости. 

6. Когда необходимо определить значения ряда показателей качест-

ва, для оценки которых на текущий момент методы инструментального из-

мерения отсутствуют. 

При соблюдении всех необходимых процедур и правил проведения 

экспертного опроса его погрешность находится в пределах 5–10 %, что со-

поставимо с погрешностью методов технического измерения. 

4. Определение коэффициентов весомости 

Коэффициент весомости показателя качества продукции – это ко-

личественная характеристика значимости данного показателя среди других 

показателей качества. 

Обычно при расчетах уровня качества используют долевые коэффи-

циенты весомости при условии, что сумма всех значений коэффициентов 

весомости равна единице, т. е. 

1

1.
n

i

i

a


  

Однако коэффициенты весомости могут быть выражены также в бал-

лах или процентах. Формулы для расчета коэффициентов весомости выби-

рают при выполнении условия состоятельности. 

Для определения значений коэффициентов весомости применяются 

аналитические и экспертные способы (ГОСТ 24294–80 и ГОСТ 23554–79). 

Существует пять методов определения коэффициентов весомости: 

● метод регрессивного анализа параметрических показателей качества; 

● метод определения коэффициентов весомости по стоимостным ре-

грессионным зависимостям; 

● метод предельных и номинальных значений; 

● метод эквивалентных соотношений; 

● экспертный метод. 

Для определения коэффициентов весомости используют показатели 

свойств нескольких однотипных изделий. Если число исследованных изде-
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лий равно или превышает количество выбранных показателей качества, то 

для определения численных значений коэффициентов весомости используют 

метод регрессионного анализа параметрических показателей качества. 

Метод определения коэффициентов весомости по стоимостным 

регрессионным зависимостям основан на построении зависимостей между 

затратами на создание и эксплуатацию и исходными показателями свойств 

продукции. 

Этот метод применим при двух условиях: 

а) стоимостные зависимости определены для продукции, которая 

производится длительное время и пользуется устойчивым спросом, т. е. не 

является дефицитной или «неходовой»; 

б) число показателей качества, входящих в стоимостную зависи-

мость, невелико. 

Метод предельных и номинальных значений основан на использова-

нии известных предельно допустимых значений показателей свойств про-

дукции, определяющих требования к годной продукции или принадлеж-

ность ее к данной категории качества. Этот метод применяют тогда, когда 

предельные значения показателей качества определены правильно и их 

достоверность подтверждена длительным сроком использования. 

Метод эквивалентных соотношений следует применять только в тех 

случаях, когда удается обосновать, какому относительному изменению ко-

личества продукции 
ξ ξ

ξ

 
 эквивалентно (при условии неизменности об-

щего эффекта от использования продукции) относительное изменение со-

ответствующего показателя качества i i

i

P P

P

 
. 

Иначе говоря, нужно, например, знать, на сколько процентов можно 

уменьшить число единиц выпускаемой продукции, чтобы удовлетворить 

те же потребности при изменении данного показателя качества на один 

процент или на заданную величину. 

Определенные тем или иным методом коэффициенты весомости по-

казателей свойств содержатся обычно в отраслевых нормативно-техничес-

ких документах (чаще всего в отраслевых стандартах) для однородных 

групп или видов изделий. 

Если количество единичных показателей качества, отраженных в от-

раслевых стандартах, не совпадает с количеством единичных показателей 
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или групп показателей качества оцениваемого изделия, а также аналога, то 

значения коэффициентов весомости пересчитываются. 

При меньшем, чем в стандартах, количестве единичных показателей 

или групп показателей свойств пересчет коэффициентов весомости произ-

водится по формуле 

1
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, 

где ia  – значение коэффициента весомости i-го показателя (группы) пос-

ле пересчета; 

ai – значение коэффициента весомости i-го показателя по стандарту; 

ia – сумма коэффициентов весомости соответствующих показателей; 

n'– количество отсутствующих показателей. 

При большем, чем в стандартах, количестве показателей свойств ка-

чества пересчет производится по формуле 

1

1
n

i i i
i

a a a




 
   

 
 , 

где n' – количество дополнительных показателей свойств; 

ia  – суммарное значение коэффициентов весомости добавленных 

показателей свойств. 

Использование того или иного метода аналитического определения 

значений коэффициентов весомости обусловлено исходной информацией. 

Методы отличаются приемами расчетов. Однако при правильном приме-

нении они дают примерно одинаковые результаты. 

Методы экспертного установления коэффициентов весомости отдель-

ных свойств оцениваемого объекта заключаются, по существу, в усредне-

нии значений коэффициентов, данных несколькими экспертами. 

Рассмотрим методы определения коэффициентов весомости более 

подробно. 

1. Метод регрессионного анализа параметрических показателей ка-

чества 

При этом методе первоначально записывают линейные зависимости 

комплексного показателя от выбранных показателей свойств для соответ-

ствующего количества изделий. 

Эти зависимости составляют такую систему уравнений: 



53 

1 1 11 2 21 1

2 1 12 2 22 2

1 1 2 2

...

...
,

...

...

n n

n n

r r r n nr

K a P a P a P

K a P a P a P

K a P a P a P

    


    


    

 

где Ki – значение комплексного показателя свойств j-го образца продук-

ции (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, r; r = n); 

r – количество комплексных показателей образцов продукции; 

n – количество показателей свойств продукции; 

Pij – значение показателя свойства i-го качества j-го образца; 

ai – коэффициент весомости i-го показателя свойства. 

Коэффициенты весомости ai определяют математическим методом 

наименьших квадратов из подобной системы уравнений как ее коэффици-

енты регрессии. 

2. Метод определения коэффициентов весомости по стоимостным 

регрессионным зависимостям 

Если, например, стоимостная зависимость продукции от нескольких 

показателей ее свойств имеет вид 

оц

1баз баз

lg lg ,
n

i i
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ii i

C P
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C P

  

то аi – коэффициенты весомости. 

Здесь Ci и Ciбаз – стоимость (оптовая цена) соответственно оценивае-

мой продукции и базового образца; Pi и Piбаз – показатели свойств соответ-

ственно оцениваемой продукции и базового образца; ai – коэффициент ве-

сомости, определяемый методом наименьших квадратов; n – количество 

показателей качества продукции. 

3. Метод предельных и номинальных значений 

Параметр весомости показателя качества при комплексной оценке 

качества продукции по среднему взвешенному арифметическому показа-

телю определяют по формуле 
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где Piн – номинальное значение показателя Pi; 

Piпр – предельно допустимое значение показателя Pi. 
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Для среднего взвешенного геометрического показателя параметр ве-

сомости рассчитывают по формуле 

н пр

1 н пр
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lg( / )
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i n
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4. Метод эквивалентных соотношений 

Коэффициенты весомости при использовании метода эквивалентных 

соотношений рассчитывают по формуле 
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где Pi – качество отдельного свойства продукции; 

ΔPi – абсолютное изменение качества отдельного свойства; 

ξ – количество продукции, эквивалентное изменению ее качества; 

Δξ – абсолютное изменение количества продукции, эквивалентное 

изменению ее качества. 

5. Метод экспертного определения коэффициентов весомости 

Коэффициент весомости i-го свойства продукции определяется по 

следующей формуле: 

,i
i

i
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K
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где Ki – коэффициент весомости i-го свойства продукции, 

Ai – измеренное значение i-й важности свойства продукции, 

iA  – суммарное значение i-х важностей свойств продукции. 

Пример экспертного определения коэффициентов весомости пред-

ставлен в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Экспертное определение весомости свойств продукции 

Свойство продукции 
Важность (Ai), 

баллов из 5 
Коэффициент весомости 

(Ki), относ. ед. изм. 
А 2,5 0,25 
Б 5 0,5 
В 2,5 0,25 

Сумма: 
iA  = 10 iK  = 1 
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Расчеты показали, что максимальный коэффициент весомости имеет 

свойство Б. Коэффициенты весомости свойств А и В равны. 

Контрольные вопросы и задания 

Задание 1. Ознакомиться с процедурой оценки качества. Результаты 

оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Оценка качества 

Номер вопроса Ответ Обоснование 

   

 

1. Что такое ТУ и чем данный регламент отличается от ГОСТа? 

2. Почему при оценке качества промышленной продукции важно 

проводить сравнение с эталоном? 

3. Что принимается за эталон при оценке качества? 

4. Почему на начальном этапе важно выявить полный перечень пока-

зателей, характеризующих качество изделия? 

5. В каких случаях в процедуре оценки качества продукции проявля-

ется субъективность мнения специалистов? 

6. От чего зависит оценка качества? 
 

Дополнительное задание 

В графическом виде (схема) представить виды градаций технической 

продукции. Привести примеры. 
 

Задание 2. Ознакомиться с показателями качества промышленной про-

дукции. Результаты оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в виде 

таблицы (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Характеристика показателей качества 

Номер вопроса Ответ Обоснование 

   

 

1. От чего зависит потребительская ценность товара? 

2. От чего зависит качество товара? 
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3. Какие показатели качества промышленной продукции являются 

наиболее существенными с позиции потребителя? 

4. Какие показатели качества промышленной продукции являются 

наиболее существенными с позиции производителя? 

5. Какие показатели качества промышленной продукции являются 

наиболее существенными с позиции общества? 
 

Дополнительные задания 

В графическом виде (схема) отразить ценности товара с позиций по-

требителя, производителя, общества. 

В графическом виде (схема) отразить классификацию промышлен-

ной продукции. 

С учетом потребительской ценности нарисовать модель показателей 

качества промышленной продукции (можно на конкретном примере). В мо-

дели применительно к каждому показателю привести формулу для расчета. 
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Тема 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА 

1. Оценка качества по важнейшему и обобщенному 

показателям 

Иногда качество технической продукции оценивают по одному (еди-

ничному), но главному, определяющему показателю, характеризующему 

ее полезность. 

Определяющим считается важнейший показатель свойства, по ко-

торому принимают предварительное решение о качестве продукции. 

По показателям главного, определяющего свойства можно предвари-

тельно, но не всегда точно, установить, какие образцы продукции являют-

ся аналогами оцениваемого, а также какой образец следует рассматривать 

как вероятно базовый. Однако один, даже определяющий, показатель дает 

одностороннюю, ограниченную характеристику продукции, обычно обла-

дающей большим количеством свойств, составляющих качество. Поэтому 

практически для любой продукции, особенно для сложной и многофункцио-

нальной, необходимо производить оценку качества по большинству или по 

всем ее полезным свойствам. 

Например, качество автомобильных шин оценивают в основном по 

их ходимости в километрах до определенного износа, качество бензина – 

по октановому числу, качество бетона – по кубиковой прочности при одно-

стороннем сжатии, качество кокса – по его калорийности, качество техно-

логического оборудования – по производительности и т. д. 

При этом определяемый уровень качества, его численный показатель, 

представляет собой отношение величины главного, или определяющего 

(важнейшего), показателя, характеризующего оцениваемый объект, к соот-

ветствующей базовой величине, т. е. 

оц

баз

,k

P
Y

P
  

где Yk – уровень определяющего (главного, важнейшего) показателя про-

дукции, принимаемый за показатель качества; 

Pоц – значение оценочного (главного, определяющего) показателя еди-

ницы оцениваемой продукции; 

Pбаз – базовое значение того же главного (определяющего) показателя. 

Обобщенным называется показатель, являющийся функцией несколь-

ких (группы) единичных показателей свойств объекта. 
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Во многих случаях несколько показателей свойств взаимообусловле-

ны, т. е. имеют функциональную зависимость. Если можно установить или 

известна эта зависимость некоторого обобщенного показателя от несколь-

ких исходных единичных показателей свойств, то качество объекта иногда 

оценивают по такому обобщенному показателю Q = f (Pi), как 

оц

баз

.k

Q
Y

Q
  

Например, главный показатель качества буровой установки, характе-

ризуемый длиной проходки (L) за срок службы, в метрах: 

ср о

о в о проф

ν
,

T T
L

T T T K


 
 

где Тср – срок службы, ч; 

То – наработка на отказ, ч; 

Тв – среднее время простоя за один отказ, ч; 

Kпроф – коэффициент, характеризующий долю времени, идущего на 

профилактику, на один час работы установки; 

ν – средняя скорость бурения, м/ч. 

Уровень качества находят как 

оц

баз

.k

L
Y

L
  

Например, главный показатель качества автобуса, характеризуемый 

его годовой производительностью (Wп), в чел.-км: 

Wп = Tн ∙ νэ ∙ rн ∙ γв ∙ βп ∙ 365αи, 

где Tн – средняя продолжительность нахождения автобуса в наряде, ч; 

νэ – эксплуатационная скорость автобуса, км/ч; 

rн – номинальная вместимость автобуса, чел.; 

γв – коэффициент использования вместимости автобуса; 

βп – коэффициент использования пробега автобуса; 

αи – коэффициент использования автобуса. 

В данном случае уровень качества автобуса рассчитывают по формуле 

п.оц

п.баз

.k

W
Y

W
  

Таким образом, для применения данного метода необходимо знать 

функциональную зависимость между показателями, характеризующими ка-

чество продукции. Такую информацию либо получают из специальных тех-

нических справочников, либо находят экспертным путем. 
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2. Дифференциальный метод оценки качества 

Дифференциальный метод оценки качества продукции реализуется 

путем сопоставления показателей отдельных свойств оцениваемого образ-

ца с соответствующими показателями базового образца. При этом опреде-

ляют, насколько соответствует качество оцениваемого изделия качеству 

базового образца в целом, какие показатели свойств оцениваемого изделия 

превосходят или не соответствуют показателям базового образца, а также 

насколько отличаются друг от друга аналогичные показатели свойств. 

При дифференциальном методе оценки качества учитываются наибо-

лее значимые свойства объекта, которые условно считаются равнозначны-

ми. Количество таких учитываемых свойств ограничено, что облегчает про-

цесс оценивания уровня качества сопоставляемых объектов. 

Дифференциальный метод оценки качества есть в первую очередь ква-

лификационный метод, который позволяет оценивать, например, техниче-

ские изделия по таким категориям качества, как «превосходит», «соответ-

ствует» или «не соответствует» определенному (например, мировому) уров-

ню качества аналогичных изделий. В то же время при дифференциальном 

методе оценки качества продукции количественно оцениваются отдельные 

свойства изделия, что позволяет принимать конкретные решения по управ-

лению качеством данной продукции. 

При дифференциальном методе оценки качества продукции рассчи-

тывают уровни единичных и (или) обобщенных показателей свойств по 

формулам вида 

 оц оц

баз баз

;i i
i i

i i

P Q
Y Y

P Q
    (4.1) 

или 

 баз баз

оц оц

;i i
i i

i i

P Q
Y Y

P Q
   , при i = 1, 2, …, n, (4.2) 

где Piоц и Qiоц – значения i-го единичного и обобщенного показателя 

свойств оцениваемой продукции; 

Piбаз и Qiбаз – значения i-го показателя базового образца; 

n – количество соответствующих показателей, принятых для оценки 

качества. 

Формулу (4.1) используют тогда, когда увеличению абсолютного зна-

чения показателя качества соответствует улучшение качества изделий. Так, 
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например, относительные показатели производительности, мощности, ко-

эффициента полезного действия, срока службы вычисляют по данной фор-

муле, так как увеличение их значений указывает на улучшение качества из-

делия. В иных случаях, когда увеличение абсолютного значения показателя 

свойства характеризует ухудшение качества продукции, для расчета отно-

сительного значения показателя используют формулу (4.2). По этой форму-

ле обычно вычисляют относительные значения таких показателей, как ма-

териалоемкость; расход материалов, топлива, энергии; содержание вредных 

примесей в отходах; трудоемкость; параметры потока отказов и др. 

Формулы (4.1) и (4.2) справедливы при условии отсутствия ограни-

чений в значениях единичных показателей качества. При наличии таких 

ограничений значения относительных показателей вычисляют с учетом этих 

ограничений до предельных значений Pпр. 

В этом случае, например, первая из формул (4.1) преобразуется к виду 

оц пр

баз пр

,
i i

i

i i

P P
Y

P P





 

где Pпрi – предельное значение i-го параметра. 

По результатам расчетов относительных значений показателей свойств 

сопоставляемых изделий и их анализа дают следующие безусловные оценки: 

● уровень качества продукции выше или равен уровню базового образ-

ца, если все значения относительных показателей соответственно больше или 

равны единице; 

● уровень качества оцениваемой продукции ниже уровня базового об-

разца, если все или большинство значений относительных показателей мень-

ше единицы. 

Например, рассматриваются показатели основных свойств трактора Т 

и двух базовых тракторов (табл. 4.1). 

Квалификационная оценка технического уровня трактора Т произве-

дена по шести параметрам трех групп: назначения (номинальная мощность 

и скорость движения), надежности (наработка на отказ и ресурс до первого 

капитального ремонта), экономии ресурсов (удельный расход топлива и тру-

доемкость технического обслуживания). Из табл. 4.1 видно, что оценивае-

мый трактор Т превосходит один аналог только по мощности двигателя, а все 

остальные показатели уступают обоим аналогам. Вывод: трактор типа Т 

уступает (не соответствует) мировому уровню. 
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Технический уровень (ТУ) оцениваемых изделий, например, в маши-

ностроении, где существенно важно значение каждого из учитываемых по-

казателей, признается ниже ТУ базового образца, если хотя бы один из от-

носительных показателей меньше единицы. 

Таблица 4.1 

Показатели свойств тракторов и их численное значение 

Показатель 

Значения показателя 

Отклонения показа-

теля трактора Т от 

аналогов, % 
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 (
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Номинальная мощность 

двигателя, кВт 

246 235 302 +4,5 –22,8 

Скорость движения при 

номинальном тяговом уси-

лии, м/с 

0,45 0,5 0,55 –11,1 –22,2 

Наработка на отказ, ч 70 184 355 –163 –379 

Ресурс до первого капи-

тального ремонта, ч 

6000 10 000 10 000 –66,7 –66,7 

Удельный расход топли-

ва, г/кВт-ч 

258 238 258 –7,8 0 

Удельная суммарная опе-

ративная трудоемкость тех-

нического обслуживания, 

чел.-ч 

0,18 0,06 0,067 –66,7 –62,8 

 

Примечание. Знак «+» означает отклонение показателя в лучшую сторону, знак 

«–» – в худшую. 

 

В тех случаях, когда часть относительных показателей свойств боль-

ше или равна единице, а другая часть меньше единицы, т. е. когда имеется 

некоторая неопределенность в оценке качества продукции, то рекоменду-

ется использовать следующую методику оценки. Необходимо все относи-

тельные показатели свойств разделить по значимости на две группы. В пер-
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вую (основную) группу надо включить показатели, характеризующие наи-

более существенные свойства, а во вторую – второстепенные. Если окажет-

ся, что в первой группе все относительные показатели больше или равны 

единице, то можно считать, что качество оцениваемого изделия не хуже 

качества базового образца. 

Для более точной и информативной оценки ТУ, характеризующего 

качество изделия, строят диаграмму сопоставления показателей качества 

(циклограмму), на которой наглядно видно, по какому показателю следует 

принимать управленческие и технические решения. 

На рисунке в упрощенном виде показана циклограмма определения 

технического уровня по показателям качества оцениваемого и базового из-

делий с помощью восьми основных показателей свойств, представленных 

на восьми квалиметрических шкалах.  

 

 

Циклограмма для определения технического уровня изделий: 

1 – производительность; 2 – удельная масса; 3 – коэффициент автоматизации; 

4 – надежность; 5 – выход годового продукта; 6 – удельная занимаемая площадь; 

7 – эстетические показатели; 8 – удельная установленная электрическая мощность; 

а – значения показателей аналога; б – значения показателей оцениваемого изделия 
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На шкалах откладывают значения показателей оцениваемого изделия 

(точки «б») и аналога (точки «а»). Точки соединяют между собой и получают 

два многоугольника. Многоугольник, образованный точками «а», характе-

ризует совокупность свойств аналога или базового образца, а многоугольник, 

образованный точками «б», – совокупность свойств оцениваемого изделия. 

Из циклограммы («паутины качества») видно, что площадь, занимае-

мая многоугольником свойств оцениваемого изделия, меньше площади, за-

нимаемой многоугольником свойств аналога. Это свидетельствует о том, что 

ТУ и, следовательно, качество изделия по совокупности свойств уступают 

уровню аналога, несмотря на то, что значения отдельных показателей изде-

лия (удельная масса, занимаемая площадь, установленная электрическая 

мощность) равны значениям этих показателей у аналога. Окружность на цик-

лограмме характеризует идеальное качество, т. е. качество, которое может 

быть достигнуто. На осях (шкалах) расстояние от центра до окружности со-

ответствует предельному значению параметра – показателя свойства. 

Далее представлена итоговая формула для определения уровня качества. 

Количественно величину итогового показателя качества, т. е. уровень 

качества (Yk), можно рассчитать как определение среднего арифметическо-

го значения всех уровней учитываемых свойств (Yi), сопоставляемых (оце-

ниваемого и базового) образцов (объектов), т. е. 

1

1
.

n

k i

i

Y Y
n 

   

Например, в машиностроении для определения ТУ машин и аппара-

тов используют ряд показателей, которые принято делить на основные и до-

полнительные. К основным показателям качества относят показатели на-

значения или технико-эксплуатационные, надежности, экономного использо-

вания сырья, материалов, топлива, энергии, эргономические и эстетические, 

показатели технологичности, транспортабельности, стандартизации и унифи-

кации. Дополнительными обычно считаются патентно-правовые и некото-

рые другие показатели. 

Если распределение относительных показателей свойств иное и бо-

лее сложное, то оценку технического уровня необходимо осуществлять, 

используя комплексный или смешанный метод. 
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3. Комплексная оценка качества 

и смешанный метод оценки 

Комплексная оценка уровня качества предусматривает использование 

комплексных показателей совокупностей свойств. Этот метод применяют 

в тех случаях, когда надо наиболее точно оценить качество сложного изде-

лия. Необходимость «сворачивания» всех отдельных показателей свойств 

с целью получения одного комплексного показателя определяется практи-

ческой целесообразностью. 

Комплексный показатель совокупности свойств K зависит от «взве-

шенных» параметров учитываемых свойств ki, т. е. от показателей отдель-

ных свойств с учетом их весомости, значимости для K. Следовательно, 

K = f(ki), 

где ki – величина, характеризующая размер i-го свойства с учетом его 

значимости; 

i = 1, 2, 3, …, n; n – общее число учитываемых свойств. 

Требования, предъявляемые к комплексному показателю качества, та-

ковы: 

1) репрезентативность – представленность в нем всех основных харак-

теристик изделия, по которым оценивается его качество; 

2) монотонность изменения комплексного показателя качества изде-

лия при изменении любого из единичных показателей качества при фикси-

рованных значениях остальных показателей; 

3) критичность (чувствительность) к варьируемым параметрам. Суть 

этого требования в том, что комплексный показатель качества должен согла-

сованно реагировать на изменение каждого из единичных показателей. Ком-

плексный показатель является функцией оценок всех показателей свойств, 

а его чувствительность определяется первой производной этой функции. 

Значение комплексного показателя должно быть особенно чувствительно 

в тех случаях, когда какой-либо единичный показатель выходит за допус-

тимые пределы: комплексный показатель качества в этом случае должен 

значительно уменьшить свое численное значение; 

4) нормированность – нахождение численного значения комплексно-

го показателя между наибольшим и наименьшим значениями относитель-

ных показателей качества. Это требование нормировочного характера пре-

допределяет размах шкалы измерений комплексного показателя; 
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5) сравниваемость (сопоставимость) результатов комплексной оцен-

ки качества, что обеспечивается одинаковостью методов их расчетов (при 

этом все показатели свойств должны быть выражены в безразмерных ве-

личинах). 

Перевод натуральных размерностей в безразмерные (приведенные) 

единицы измерения осуществляют путем соответствующего преобразования. 

Например, часто используют линейную зависимость вида 

q =w ∙ P, 

где q – значение показателя в безразмерных числах, в баллах или частях; 

P – значение показателя в натуральных единицах; 

w – коэффициент преобразования. 

Использование линейной зависимости упрощает преобразование еди-

ничного показателя, выраженного в натуральных единицах измерения, в без-

размерный показатель. Однако в ряде случаев необходимо принимать не-

линейную зависимость функции q = f(P). Формула этой зависимости выво-

дится на основе экспериментов или наблюдений за характером изменения 

показателя Р. 

Уровень качества продукции при использовании комплексного ме-

тода – это отношение комплексного показателя совокупности свойств оце-

ниваемого объекта (Kоц) к соответствующему показателю базового образца 

(Kбаз), т. е. 

оц

баз

.k

K
Y

K
  

В комплексном показателе совокупности различных свойств K долж-

на быть учтена значимость (весомость) каждого из них, т. е. учтена степень 

влияния величин отдельных свойств на итоговый показатель (уровень) ка-

чества. Количественная характеристика значимости данного показателя 

среди других показателей является коэффициентом весомости. При нахож-

дении значения комплексного показателя совокупности характеристик 

свойств необходимо величину параметра каждого из множества свойств 

«взвесить», т. е. умножить на соответствующий коэффициент весомости. 

При комплексном методе оценивания качества определяют так называе-

мые средневзвешенные значения совокупностей всех учитываемых свойств. 



66 

1. Расчет показателя по средневзвешенным арифметическим значе-

ниям свойств 

Если величины учитываемых свойств пропорционально влияют на ито-

говую количественную оценку качества, то значение К находят как средне-

взвешенное арифметическое по формуле 

 
a 1 1 2 2

1 1

,
n n

i i i n n

i i

K k a q a q a q a q
 

        (4.3) 

где ai – коэффициент весомости i-го параметра (свойства); 

qi – безразмерная величина i-го свойства; 

n – количество учитываемых свойств. 

Уровень качества оцениваемого объекта, определяемый по взвешен-

ным арифметическим показателям совокупностей свойств Kа.оц и Kа.баз, есть 

a.оц
.a

а.баз

.k

K
Y

K
  

Известна и другая формула для расчета Yk.a: 

1баз 1оц 2баз 2оц баз оц
.a 1 2

баз 1баз 2баз баз1

.
n

n ni
k i n

i ni

P P P P P PP
Y a a a a

P P P P

          
           

       


 

При условии ограничений на предельные значения показателей 

свойств и с учетом их значимости рекомендуется рассчитывать взвешен-

ные арифметические значения таких свойств по формуле 

оц баз

баз пр

1 i i
i i

i i

P P
k a

P P

 
    

  

 

или 

баз оц

пр баз

1 i i
i i

i i

P P
k a

P P

 
    

  

, 

где Piпр – предельное значение параметра i-го свойства; 

ai – коэффициент весомости i-го свойства. 
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В случае, если все показатели свойств имеют ограничения на предель-

ные значения, то оценку (уровень) качества объекта производят по средневзве-

шенным арифметическим значениям совокупных показателей свойств как 

a.оц

1
.a

a.баз

1

.

n

i

i
k n

i

i

k

Y

k














 

Другой вариант количественной оценки качества комплексным мето-

дом таков. Первоначально находят относительные значения уровней всех 

учитываемых единичных и обобщенных показателей свойств (если есть 

обобщенные показатели групп свойств), т. е. вычисляют Yi (i = 1, 2, 3, …, n 

свойств). Зная значения всех Yi, находят соответствующие значения Yk, т. е. 

Yk.a или Yk.г. 

Следовательно, комплексный показатель уровня качества, определя-

емый по средневзвешенным арифметическим значениям отдельных уров-

ней свойств, вычисляют по формуле 

.a 1 1 2 2
1

,
n

k i i n n
i

Y a Y a Y a Y a Y


      

где ai – коэффициент весомости i-го показателя уровня соответствующих 

свойств; 

Yi – относительный показатель i-го свойства оцениваемого и базового 

объектов (образцов). 

2. Расчет по средневзвешенным геометрическим показателям свойств 

Если влияние учитываемых свойств на величину K подчиняется нели-

нейной степенной зависимости, то рассчитывают средневзвешенный гео-

метрический показатель этих свойств по формуле 

1 2

1 2
1

( ) ,i n

n
m b b b

r i n
i

K q q q q


   

где 
1

i

i

m
b

  – коэффициент весомости; 

bi – знаменатель числа i-го показателя весомости (степени, корня); 

qi – безразмерное (приведенное коэффициентом преобразования w) 

значение параметра i-го свойства; 

n – количество учитываемых свойств. 
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Расчет уровня качества по геометрически взвешенным показателям 

совокупностей свойств осуществляют по формуле 

г.оц
.г

г.баз

.k

K
Y

K
  

Средневзвешенный геометрический комплексный показатель качест-

ва (уровень качества) вычисляют по формуле 

1 2

.г 1 2
1

( ) ,i n

n
m k k k

k i n
i

Y Y Y Y Y


   

где mi – коэффициент весомости i-го свойства; 

ki – знаменатель числа i-го показателя весомости (степени, корня); 

Yi – уровень i-го свойства; 

n – количество учитываемых свойств. 

Далее рассмотрим смешанный метод оценки качества. 

При оценке технического уровня и качества сложной и особенно мно-

гофункциональной технической продукции очень часто применяют сме-

шанный метод, суть которого – в совместном использовании дифференци-

ального и комплексного методов оценки. 

Смешанный метод оценки уровня качества технической продукции 

используют в тех случаях, когда единичных показателей свойств достаточ-

но много, они разнообразны, а анализ значений каждого показателя затруд-

нителен, что не дает возможности сделать обобщающий вывод о качестве 

и техническом уровне продукции. 

Последовательность действий при использовании смешанного мето-

да такова: 

1) все или часть единичных показателей свойств объединяют в груп-

пы, для которых определяют групповой (комплексный) показатель. Объе-

динение единичных показателей в группы производится в зависимости от 

цели оценки качества: при проектировании и конструировании изделия, 

при изготовлении и на различных этапах эксплуатации. Наиболее значи-

мые и характерные единичные показатели можно в группы не включать, 

а рассматривать их наряду с групповыми (комплексными); 

2) численные значения полученных групповых (комплексных) пока-

зателей и самостоятельно учитываемых единичных показателей сопостав-

ляют с соответствующими базовыми показателями, т. е. применяют прин-

цип дифференциального метода оценки совокупности свойств продукции. 
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При смешанном методе оценку уровня качества технической продук-

ции рассчитывают по формулам 

оц оц

1 баз баз
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n
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P Q
Y n

P Q

  , 

или 
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, 

где n – число единичных показателей, учитываемых самостоятельно; 

mi – коэффициент весомости i-го единичного показателя свойства; 

Гjгр – комплексный показатель группы свойств; 

А – коэффициент весомости одной группы свойств; 

Aj – коэффициент весомости j-й группы показателей свойств (j = 1, 2, 

3, …, T); 

T – количество групп свойств. 

Показатель Yk, полученный смешанным методом оценивания уровня 

качества продукции, является обобщенным и комплексным одновременно. 

4. Интегральный метод оценки качества 

Интегральный показатель уровня качества оцениваемого изделия 

(Yин) находят как частное от деления значения интегрального показателя 

свойств оцениваемого изделия (Рин.оц) на соответствующее базовое значе-

ние (Рин.баз), т. е. 

ин.оц
ин

ин.баз

.
Р

Y
Р

  

Интегральным показателем качества Рин называется показатель, ха-

рактеризующий в наиболее общей форме эффективность работы изделия. 
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Итоговым показателем уровня качества продукции, в том числе и тех-

нического уровня промышленных изделий, может быть не только инте-

гральный показатель, но и обобщенный или комплексный, учитывающий 

несколько различных по сути показателей, а также главный (определяю-

щий) показатель. Итоговый показатель – это показатель, по которому да-

ется общая оценка уровня качества исследованной продукции. 

Интегральный показатель качества Yин принимают для расчета тогда, 

когда установлены суммарный полезный эффект от эксплуатации и сум-

марные затраты на создание и эксплуатацию изделия. Интегральный пока-

затель качества есть комплексный показатель отношения суммарного по-

лезного эффекта от эксплуатации к суммарным затратам на его создание, 

приобретение, монтаж у потребителя и наладку и т. п. 

Расчет показателя проводится как отношение суммарного полезного 

эффекта, выраженного в натуральных единицах измерения, от эксплуатации 

изделия к затратам на его создание и эксплуатацию в течение всего срока 

службы: 

ин

с э(K З )

W
P 


, 

где W – полезный эффект, т. е. количество единиц продукции или вы-

полненной изделием работы за весь срок эксплуатации изделия, на-

пример, число произведенных заготовок или деталей, тонн или кило-

граммов переработанного сырья и т. д.; 

Kс – суммарные капиталовложения, включающие оптовую цену, а так-

же затраты на установку, наладку и другие работы; 

Зэ – эксплуатационные затраты за весь срок службы изделия, 

либо как обратное отношение этих затрат к полезному эффекту: 

с э
ин

(K З )
P

W


 . 

Очевидно, что в первом случае интегральный показатель качества 

характеризуется полезным эффектом, приходящимся на одну денежную 

единицу суммарных затрат, а во втором – суммой затрат в рублях (или в иных 

денежных единицах), приходящихся на единицу полезного эффекта. По дан-

ным формулам можно рассчитать интегральный показатель качества изде-

лия со сроком службы до одного года. 



71 

При сроке службы изделия более одного года интегральный показа-

тель качества Рин вычисляют по формуле 

 ин

c э

,
φ( ) З

W
Р

K t



 (4.4) 

где φ(t) – поправочный коэффициент, зависящий от срока службы изде-

лия t лет. 

Коэффициент φ(t) вычисляют по формуле 
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, (4.5) 

где Ен – нормативный коэффициент окупаемости капиталовложений, обыч-

но принимаемый равным 0,15. 

Расчет интегрального показателя по представленной формуле спра-

ведлив при следующих условиях: 

● ежегодный эффект от эксплуатации или потребления продукции из 

года в год остается одинаковым; 

● ежегодные эксплуатационные затраты тоже одинаковы; 

● срок службы составляет целое число лет. 

Расчетные значения коэффициента φ(t) на период до 24 лет при Ен, 

принятом равным 0,15, приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Расчетные значения коэффициента φ(t) 

t φ(t) t φ(t) t φ(t) 
1 1,000 9 0,182 17 0,144 
2 0,539 10 0,174 18 0,142 
3 0,381 11 0,166 19 0,140 
4 0,304 12 0,160 20 0,139 
5 0,262 13 0,156 21 0,138 
6 0,244 14 0,152 22 0,137 
7 0,210 15 0,149 23 0,136 
8 0,194 16 0,146 24 0,135 

 

Несколько упрощенно, когда не известен срок эксплуатации изделия, 

Pин рассчитывают по следующей формуле: 

 ин

с н э(1 ) Зt

W
P

K E


 
. (4.6) 
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Здесь величина коэффициента Ен принимается в зависимости от при-

нятого нормативного срока использования оцениваемого изделия. 

Например, необходимо определить интегральный технико-экономичес-

кий показатель уровня качества улучшенной модели металлорежущего стан-

ка, сравнив его с базовой моделью. Исходные данные приведены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Основные расчетные данные качества станка 

Показатель качества 

Значение показателя 

оцениваемого 

станка 
базового станка 

Годовая производительность при без-

отказной работе, тыс. деталей 

20 20 

Время простоев из-за отказов, % 3 6 

Стоимость станка, тыс. р. 200 50 

Годовые затраты на ремонт, тыс. р. 2 4 

Прочие годовые эксплуатационные рас-

ходы, тыс. р. 

40 40 

Срок службы, лет 12 3 
 

Годовой полезный эффект от эксплуатации базового станка с учетом 

простоев из-за отказов 

Wбаз = 20(1 – 0,06) = 18,8 тыс. деталей, 

a оцениваемого станка 

W = 20(1 – 0,03) = 19,4 тыс. деталей. 

При сроке службы станков более одного года и принимая Ен = 0,15 

интегральный показатель качества рассчитывается по формуле (4.4), а зна-

чения коэффициентов φ(t) находятся по зависимости (4.5) или из табл. 4.2. 

Интегральный показатель базового станка 

ин.баз

18,8
0,30 тыс. дет./р.

50 0,381 44
Р  

   

Интегральный показатель оцениваемого станка 

ин

19,4
0,26 тыс. дет./р.

200 0,16 42
Р  
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Уровень качества оцениваемого станка по сравнению с базовым 

ин

0,26
0,86.

0,30
Y  

 
Следовательно, станок улучшенной модификации обладает более вы-

сокими эксплуатационными характеристиками, но более дорогой и поэтому 

по совокупности свойств, т. е. по качеству, уступает базовому станку. 

5. Оценка качества по экономической эффективности 

Экономический эффект – конкретный результат экономической дея-

тельности вне зависимости от затрат. 

Экономическая эффективность – результат экономической деятель-

ности, экономических программ и мероприятий, характеризуемый отно-

шением полученного экономического эффекта к затратам факторов, ресур-

сов, обусловившим получение этого результата, достижение наибольшего 

объема производства с применением ресурсов определенной стоимости. 

Эффективность определяется с помощью различных показателей, при 

этом сопоставляются данные, выражающие эффект (прибыль, объем произ-

водства, экономия от снижения издержек) с затратами, обеспечивающими 

этот эффект (капитальные вложения, текущие издержки). При решении эко-

номических задач определяется результативность каждого предприятия 

и производится сопоставление множества результатов. 

Известно, что эффективность продукции является одной из важней-

ших обобщенных характеристик ее качества. Чем больше экономическая 

эффективность использования оцениваемой продукции, тем качественнее 

она в сравнении с другой аналогичной продукцией. 

В самом общем и простейшем случае экономический эффект (Э) ра-

вен разности между результатом экономической деятельности (Р) и сум-

марными затратами (З) на его получение, т. е. 

Э = Р – З. 

Иначе говоря, экономический эффект в виде прибыли (П) состоит из 

дохода (Д) за вычетом затрат. 

Экономический эффект для производителя продукции определяется как 

Пп = Цопт × V – Зп, 

где Цопт – оптовая цена продукции; 

V – количество (объем) реализованной продукции; 

Зп – затраты на производство продукции. 
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Экономический эффект для потребителя продукции находят как 

Пэ = Ц×N – Цп = Ц×N – (Цпр + Зэ), 

где Ц – цена (стоимость) единицы полезного эффекта от эксплуатации 

(использования) продукции; 

N – количество изготовленной продукции или выполненной работы; 

Цп – цена потребления, равная сумме цены продажи (покупки) (Цпр) 

и эксплуатационных затрат (3э). 

Суммарная прибыль, или суммарный экономический эффект, в де-

нежном выражении 

П = Пп + Пэ. 

Уровень качества оцениваемой продукции по экономической эффек-

тивности (Ук.э) вычисляется по простой формуле 

П
Ук.э

Пбаз
 , 

где П – экономический эффект или суммарная прибыль от оцениваемой 

продукции; 

Пбаз – экономический эффект или суммарная прибыль от базовой 

продукции. 

С другой стороны, интегральный показатель качества продукции и со-

ответствующий показатель уровня качества, будучи технико-экономичес-

кими, могут быть преобразованы в экономические показатели, если извест-

ны стоимость продукции и цена ее полезности. 

В таком случае интегральный экономический показатель производ-

ства качественной продукции можно вычислить по формуле 

Ц
Эинт.п ,

Зп

V
  

а аналогичный показатель, интегрально характеризующий качество в сфе-

ре эксплуатации (потребления), – по формуле 

Ц
Эинт.э .

Цпр +Зэ

N

V





 

Учет затрат при экономической оценке качества продукции осуще-

ствляют в отношении всех основных стадий жизненного цикла продукции. 
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Отметим, что в затраты на производство продукции входят расходы 

на прикладные научно-исследовательские работы, на проектирование и кон-

струирование и т. п. В эксплуатационные затраты включают прямые и со-

путствующие расходы, например, на соблюдение требований безопасности 

и экологичности продукции, а также, при необходимости, учитывают рас-

ходы на уничтожение или утилизацию продукции. 

Обобщенную экономическую оценку качества продукции, особенно 

в денежных единицах измерения, получить достаточно сложно, так как для 

этого требуется большое количество сведений, обычно не учитываемых 

и поэтому неизвестных. Однако такой подход к оценке качества продукции 

имеется и используется там, где это возможно. 

6. Экспертиза уровня качества 

с помощью балльной оценки 

Объектом экспертизы (экспертных оценок) промышленной продук-

ции могут быть отдельные потребительские свойства или их совокупности. 

Критерии, по которым осуществляется экспертиза качества, подраз-

деляются на общие и конкретные. 

К общим критериям относятся сложившиеся в обществе ценностные 

ориентиры, представления и нормы. Конкретные критерии для эксперта – 

это реальные требования к качеству продукции данного вида, установлен-

ные в нормативно-технических и других обязательных для исполнения до-

кументах. В качестве конкретных критериев выступает также комплекс ба-

зовых значений показателей свойств, характеризующих планируемую или 

проектируемую продукцию. Характеристики реально существующих вы-

сококачественных изделий, изготавливаемых в стране или за рубежом, то-

же являются конкретными критериями для экспертов. 

С целью повышения достоверности, точности, надежности и воспро-

изводимости экспертных оценок экспертизу осуществляют путем принятия 

группового решения компетентными людьми. Для оценки уровня качества 

продукции создается экспертная комиссия, состоящая из экспертной и ра-

бочей групп. 

В экспертную группу включаются высококвалифицированные и спе-

циально подготовленные работники в области создания и функционирова-

ния оцениваемой продукции: исследователи, конструкторы, технологи, ди-

зайнеры, товароведы, экономисты и т. д. Число экспертов, входящих в груп-
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пу, зависит от требуемой точности средних оценок и должно составлять от 

семи до двадцати человек. При заочном опросе верхний предел количества 

опрашиваемых экспертов не ограничивается. 

Экспертная группа (комиссия) пользуется экспертным способом по-

лучения информации о показателях качества оцениваемой продукции. При 

этом экспертная группа может принимать решения на основе усреднения 

оценок экспертов или проводя голосования экспертов (метод комиссий). 

С целью уменьшения субъективности рекомендуется проводить несколько 

туров опросов экспертов. 

Экспертный метод комиссий подразумевает использование своеобраз-

ного голосования. Сначала независимо друг от друга оценки выставляют экс-

перты. Потом, после открытого обсуждения выставленных оценок, эксперты 

вновь независимо друг от друга дают оценки каждому объекту. Впоследствии 

по скорректированным индивидуальным оценкам рассчитывают экспертную 

оценку. Эту работу проводит рабочая группа экспертной комиссии. Кроме то-

го, рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, анализирует по-

лученные результаты и составляет заключение экспертной комиссии. 

Рекомендуется, чтобы для оценок однотипной продукции экспертная 

комиссия формировалась из постоянных экспертов и членов рабочей груп-

пы. Это желательно потому, что в процессе работы относительно постоян-

ной комиссии накапливается опыт, происходит обучение ее членов, выра-

батываются общие подходы и принципы, а это повышает эффективность 

работы экспертной комиссии. 

Основные этапы работы экспертной комиссии: 

1) назначение лиц, ответственных за организацию и проведение работ 

по экспертной оценке качества продукции; 

2) формирование экспертной и рабочей групп; 

3) разработка классификации и определение номенклатуры показате-

лей качества оцениваемой продукции; 

4) подготовка анкет и пояснительных записок для опроса экспертов; 

5) оценивание экспертами; 

6) обработка экспертных оценок; 

7) анализ и оформление результатов экспертной оценки качества 

(или показателей качества) продукции. 

На практике, в частности, при экспертной оценке потребительских 

свойств продукции, в основном применяются комплексная и оперативная 

экспертизы. 
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Комплексная экспертиза проводится для всестороннего изучения и оцен-

ки качества групп однородных изделий, выпускаемых промышленностью 

серийно. В связи с этим при экспертизе реализуют системный, комплекс-

ный подходы к анализу и оцениванию продукции. При комплексной экс-

пертизе получают не только более полную характеристику оцениваемого 

объекта, но и определенный научный, методический и нормативный мате-

риал, используемый при проведении других видов экспертизы. 

Оперативная экспертиза основывается на данных, полученных при 

проведении предшествующих комплексных экспертиз. Это позволяет су-

щественно сократить объем и сроки экспертных работ при достаточной 

глубине и обоснованности экспертных заключений. 

Существует два основных метода экспертных оценок: метод Дельфи 

и метод Паттерн. 

1. Метод Дельфи 

Минимально допустимое число экспертов – 5–7 человек. 

Эксперт не высказывает свое суждение в ходе группового обсужде-

ния, а излагает его в отдельной анкете, снабженной подробнейшей инст-

рукцией. Существующие разновидности метода Дельфи основаны на том, 

что исследование проблемы разбивают на несколько этапов (туров). 

На первом, предварительном, этапе осуществляется подбор группы 

экспертов. 

Второй, основной, этап состоит из нескольких шагов: 

1) каждый эксперт получает от рабочей группы тему и разрабатывает 

план ее исследования. Таким образом получается множество вопросников, 

составленных разными экспертами; 

2) рабочая группа выбирает наиболее часто встречающиеся пункты 

и составляет из них список; 

3) список рассылается экспертам, задача которых – оценить предста-

вленный план и высказать свое мнение по поводу его полноты и опти-

мальности; 

4) ориентируясь на мнение экспертов, рабочая группа составляет 

второй, улучшенный, опросник; 

5) каждый эксперт проводит анализ проблемы по предложенному 

плану и делает собственные выводы; 

6) рабочая группа сводит все результаты воедино, выбирает макси-

мально отличающиеся от большинства и наиболее часто встречающиеся точ-

ки зрения и рассылает результаты экспертам. 
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Эти действия повторяются до тех пор, пока эксперты не придут к еди-

ному мнению. 

Заключительный этап – оформление результатов, формулирование 

окончательных выводов и рекомендаций. 

Плюсы метода Дельфи: 

1) возможность получения эксклюзивных мнений, свободных и не 

зависящих от внешних обстоятельств; 

2) высокая объективность суждений; 

3) удобство, простота и экономичность. 

Минусы метода Дельфи: 

1) при проведении опроса более, чем в один тур, возникает проблема 

сопоставления данных; 

2) громоздкость пояснительных записок к анкетам; 

3) трудоемкость заполнения анкет. 

2. Метод Паттерн 

Минимально допустимое число экспертов – 20 человек. 

Можно обозначить следующие особенности метода Паттерн: 

1) коллективное обсуждение проблемы; сознательно создается атмо-

сфера взаимного влияния экспертов друг на друга; 

2) проблему не просто подвергают расчленению для построения иерар-

хического дерева целей, а разбивают на ключевые и вспомогательные про-

блемы и для коллективного рассмотрения выбирают несколько узловых 

вопросов (не более 10). 

Плюсы метода Паттерн: 

1) быстрота получения данных; 

2) возможность получения оригинальных ответов благодаря методу 

мозгового штурма; 

3) низкая трудоемкость заполнения анкет. 

Минусы метода Паттерн: 

1) недостаточные разработанность и определенность принципа по-

строения дерева целей, вычленения отдельных узловых вопросов; 

2) отсутствие барьеров против проявления конформизма (подвержен-

ности влиянию чужого мнения) экспертами; 

3) возможность искажения действительных мнений экспертов под воз-

действием эмоционального фактора, внушения, статуса эксперта и вследст-

вие приспособления к мнению большинства экспертов; 
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4) непроработанность методики отбора в экспертную группу наибо-

лее подходящих специалистов; 

5) проблема обоснования числа экспертов в группе. 

Рассмотрим метод оценки уровня качества в баллах. 

При экспертизе качества продукции наиболее часто используют бал-

льные оценки. Балльные оценки даются непосредственно экспертами или 

получаются в результате формализации процесса оценки. Эта формализа-

ция бывает эвристической или экспериментальной. 

Непосредственное назначение балльных оценок производится экс-

пертами независимо друг от друга или в процессе обсуждения. Количество 

баллов в принимаемой оценочной шкале может быть разным. Для оценки 

показателей качества обычно используют 5-, 7- и 10-балльные шкалы. 

Обобщенный показатель качества, определяемый экспертным методом 

по балльной системе исчислений, находят как среднее арифметическое зна-

чение оценок, поставленных всеми экспертами, т. е. вычисляют по формуле 
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где а – количество экспертов; 

Qi – оценки в баллах, поставленные экспертами. 

Если при экспертизе качества проводят несколько туров опросов, то 

значение показателя качества определяют как среднее арифметическое зна-

чение оценок, полученных в каждом туре опроса экспертов по выражению 

экс.
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где Kэкс.i – значение показателя качества, полученное в каждом туре; 

t – число туров опроса. 

В тех случаях, когда единичные показатели качества неравноценно 

влияют на общий уровень, целесообразно использовать коэффициенты ве-

сомости: 
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где mi – коэффициент весомости i-го единичного показателя качества. 

Экспертным методом часто пользуются при выборе техники, пред-

ставленной несколькими предприятиями на тендерные конкурсы (торги). 
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Эвристическая формализация экспертных оценок заключается в опре-

делении зависимости между значениями параметрических показателей и их 

оценками в баллах. На основании этого строится график или разрабатывает-

ся (пишется) математическая формула, которые позволяют выражать балль-

ную оценку показателей качества в натуральных единицах измерения. 

При экспериментальной формализации устанавливают соотношение 

значений балльных оценок со значениями показателей, определяемыми 

в результате эксперимента. Такой метод является более объективным. 

Существует еще и так называемый социологический метод оценки каче-

ства продукции. Этот метод, как и экспертный, основан на опросах, на мнени-

ях, но не экспертов, а обычных потребителей оцениваемой продукции. Поэто-

му социологический метод относят к разновидности экспертного. Сбор мнений 

потребителей производится методом опроса или с помощью распространения 

и заполнения специальных анкет-вопросников, а также путем организации 

конференций, выставок, аукционов, опытно-показательной эксплуатации и т. п. 

7. Экспертная оценка с помощью метода ранжирования 

В случае, если результат оценивания качества эксперты представля-

ют в виде ранжированного ряда, то определение итоговых численных оце-

нок качества происходит следующим образом: 

1) все объекты оценивания (изделия, свойства) нумеруются произвольно; 

2) эксперты ранжируют объекты по шкале порядка; 

3) ранжированные ряды объектов, составленные экспертами, сопоста-

вляются; 

4) определяются суммы рангов каждого из объектов экспертной оценки; 

5) на основании полученных сумм рангов строят обобщенный ранжи-

рованный ряд; 

6) обобщенные экспертные оценки качества рассматриваемых объектов 

экспертизы, т. е. коэффициенты их весомости, рассчитываются по формуле 
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где n – количество экспертов; 

m – число оцениваемых показателей; 

Qi, j – коэффициент весомости j-го показателя в рангах (баллах), ко-

торый дал i-й эксперт. 



81 

Например, пусть пять экспертов о семи объектах экспертизы Q со-

ставили такие ранжированные ряды по возрастающей шкале порядка: 

эксперт № 1 – Q5 < Q3 < Q2 < Q1 < Q6 < Q4 < Q7; 

эксперт № 2 – Q5 < Q3 < Q2 < Q6 < Q4 < Q1 < Q7; 

эксперт № 3 – Q3 < Q2 < Q5 < Q1 < Q6 < Q4 < Q7, 

эксперт № 4 – Q5 < Q3 < Q2 < Q1 < Q4 < Q6 < Q7; 

эксперт № 5 – Q5 < Q3 < Q1 < Q2 < Q6 < Q4 < Q7. 

Место объекта в ранжированном ряду называется его рангом. Чис-

ленное значение ранга в ряду возрастающей шкалы порядка увеличивается 

от 1 до m (m – количество оцениваемых объектов). В данном примере m = 7. 

В рассматриваемом примере суммы рангов каждого из объектов экс-

пертной оценки таковы: 

Q1 – 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21; 

Q2 – 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15; 

Q3 – 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9; 

Q4 – 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28; 

Q5 – 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7; 

Q6 – 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25; 

Q7 – 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35. 

Ранжированный ряд, полученный всеми экспертами группы, имеет вид 

Q5 < Q3 < Q2 < Q1 < Q6 < Q4 < Q7. 

Расчеты по формуле для рассматриваемого примера дают следующие 

результаты: g1 = 21/140 = 0,15; g2 = 15/140 = 0,11; g3 = 9/140 = 0,06; g4 = 28/140 = 

= 0,2; g5 = 7/140 = 0,05; g6 = 25/140 = 0,18; g7 = 35/140 = 0,25;
1
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Анализ полученных экспертным методом оценок качества позволяет 

указать, какой объект лучше или хуже других и насколько. 

Точность экспертных оценок определяют по согласованности мнений 

экспертов. Степень совпадения оценок экспертов, входящих в комиссию, ха-

рактеризует качество экспертизы и выражается коэффициентом конкордации: 
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где S – сумма квадратов отклонений рангов или баллов каждого объекта 

от среднего арифметического значения; 

n – количество экспертов; 

m – количество оцениваемых объектов. 
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Сумму квадратов отклонений рангов (S) от среднеарифметического 

их значения (Рсp) по всем объектам и экспертам находят по формуле 
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где Qi, j – оценка в рангах, данная j-му объекту i-м экспертом; 

Qcp – среднеарифметическое значение рангов. 

Полная запись формулы коэффициента конкордации имеет следую-

щий вид: 
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При W = 0 фиксируется абсолютная несогласованность, а при W = 1,0 – 

полное совпадение мнений (оценок). Следовательно, 0  W  1. 

При экспертных методах оценки в случае невозможности оконча-

тельного определения рангов для нахождения коэффициента конкордации 

рассчитанные значимости объектов следует переводить в ранги путем их 

ранжирования. В противном случае оценку степени согласованности мне-

ний экспертов проводят по другим критериям. 

В рассматриваемом здесь примере среднее арифметическое значение 

рангов 
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Сумма квадратов отклонений от среднего арифметического значения 

рангов 

S = 1
2
 + 5
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2
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2
 = 630. 

Следовательно, коэффициент конкордации в данном случае 

12 630 7560
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Повысить точность экспертных оценок показателей качества можно, 

если произвести двукратное сопоставление и оценивание объектов, т. е. 

сначала это сделать в одной последовательности, а потом в обратной. 
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8. Попарное сопоставление в экспертном методе 

Экспертное оценивание при попарном сопоставлении рассматривае-

мых объектов осуществляют, если количество объектов четное. В этом слу-

чае эксперт обозначает номер предпочтительного объекта в соответству-

ющей графе таблицы сопоставления, как это показано, например, для шес-

ти объектов в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Результаты попарного сопоставления объектов экспертом 

Номер экспертизы 
Номер объекта Количество предпочтений 

i-го объекта, Ni 1 2 3 4 5 6 

1 X 1 1 1 5 1 4 

2  X 2 2 5 2 3 

3   X 3 5 3 2 

4    X 5 4 1 

5     X 5 5 

6      X 0 
 

Максимально возможное число предпочтений любого из рассматри-

ваемых объектов, полученных от одного из экспертов, составляет 

Nmax = m – 1, 

где m – количество оцениваемых объектов. 

Частота этих предпочтений Fi находится как частное от деления Ni на 

Nmax, т. е. 

max

.
1

i i
i

N N
F

N m
 

  

Используя данные табл. 4.4, получаем Nmax = 6 – 1 = 5, а частоты пред-

почтений, данные экспертом, равны F1 = 4/5 = 0,8; F2 = 3/5 = 0,6;  F3 = 2/5 = 

= 0,4; F4 = 1/5 = 0,2; F5 = 5/5 = 1; F6 = 0/5 = 0.   

Общее число суждений одного эксперта С, связанное с количеством 

объектов экспертизы т, находят из соотношения 

( 1)
.

2

m m
C


  

При шести объектах экспертизы 
6(6 1)

15.
2

C
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Определенный одним экспертом показатель i-го объекта или весомость 

по сравнению с другими объектами рассчитывают по формуле 

,
1

.

,
1, 1

n

i j
i

i n m

i j
i j

Q

g

Q



 







, 

где n – количество экспертов; 

т – число оцениваемых показателей; 

Qi, j – коэффициент весомости j-го показателя в рангах (баллах), ко-

торый дал i-й эксперт, 

преобразованной к виду 

,

1, 1

,
m n

i
i

i j

F
Q

C 

   

где п – число экспертов в группе. 

Пусть число экспертов в группе равно пяти, их Fi сведены в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 

Частоты предпочтений объектов, данные экспертами 

Номер эксперта 
Частоты предпочтений объектов 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 0,8 0,6 0,4 0,2 1,0 0 

2 0,7 0,7 0,4 0,3 0,9 0,1 

3 0,8 0,5 0,5 0,3 1,0 0,1 

4 0,9 0,5 0,6 0,2 0,8 0 

5 0,8 0,5 0,5 0,2 0,9 0 

Итого ,i jF  4,0 2,8 2,4 1,2 4,5 0,2 

 

В данном случае результаты экспертизы по определению показате-

лей объектов таковы: 

1 2 3 4

4 2,8 2,4 1,2
0,27; 0,18; 0,16; 0,08;

15 15 15 15
Q Q Q Q         

5 6

4,5 0,2
0,3; 0,01.

15 15
Q Q     

Найдем сумму значений показателей весомости: 

1

0,27 0,18 0,16 0,08 0,3 0,01 1,0.
m

i
i

Q


        



85 

Этот результат свидетельствует о том, что показатели оценены экс-

пертами достаточно точно. Поэтому очевидно, что итоговый ранжирован-

ный ряд объектов рассмотрения по их показателям имеет вид 

№ 6 < № 4 < № 3 < № 2 < № 1 < № 5. 

Если сумма показателей весомости существенно отличается от 1, то, 

чтобы увеличить достоверность оценивания, проводят повторное сопоста-

вление объектов, используя для этого свободную часть таблицы попарного 

сопоставления (см. табл. 4.4). При этом повторное сопоставление произво-

дят в хаотическом порядке. В таком случае каждая пара объектов сопо-

ставляется дважды. Такое полное, или двойное, сопоставление объектов 

существенно уменьшает вероятность случайных ошибок экспертов. Следо-

вательно, двойное сопоставление обладает более высокой достоверностью, 

чем однократное. 

Пусть после двойного сопоставления и установления предпочтений 

получены результаты оценок одного эксперта, представленные в табл. 4.6. 

Таблица 4.6 

Результаты двойного попарного сопоставления объектов экспертом 

Номер экспертизы 

Номер объекта 
Количество предпочтений 

i-го объекта, Ni 1 2 3 4 5 6 

1 X 1 1 1 5 1 7 

2 1 X 2 2 5 2 6 

3 3 2 X 3 5 3 3 

4 1 2 4 X 5 4 3,5 

5 5 5 5 4 X 5 8 

6 1 2 3 0 5 X 0,5 
 

Примечание. Если сопоставляемые объекты одинаковы, равны между собой, то это 

обозначается цифрой «0», но обоим объектам дается по 0,5 предпочтения. 

 

Возможное наибольшее количество предпочтений одного объекта 

Nmax = 2(m – 1), 

а частота предпочтений 

max

.
2( 1)

i i
i

N N
F

N m
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По данным табл. 4.6 находим, что при Nmax = 10 

1 2 3 4 5

7 6 3 3,5 8
0,7; 0,6; 0,3; 0,35; 0,8;

10 10 10 10 10
F F F F F           

6

0,5
0,05.

10
F    

Показатели оцениваемых объектов находим по формуле 

,

1, 1

,
m n

i
i

i j

F
Q

C 

   

где п – число экспертов в группе. 

В случае двойного попарного сопоставления количество возможных 

суждений одного эксперта С = т (т – 1). В рассматриваемом нами приме-

ре С = 6(6 – 1) = 30. 

Полученные результаты являются приведенными значениями оценок 

фактического реального попарного сопоставления рассматриваемых объ-

ектов. 

Сумма значений всех показателей 

1

0,23 0,2 0,1 0,12 0,27 0,002 0,922.
m

i
i

Q


        

Ранжированный ряд объектов, составленный по оценкам первого 

эксперта, таков: 

Q6 < Q3 < Q4 < Q2 < Q1 < Q5. 

Если остальные четыре эксперта дадут такие же оценки, как приведе-

ны в табл. 4.5, то в табл. 4.7 будет изменена, по сравнению с табл. 4.5, 

только первая строка. 

Напомним, что итоговый результат оценки всех экспертов рассчиты-

вается по формуле 

,

1, 1

m n
i

i
i j

F
Q

C 

  . 

В данном случае 

1 2 3 4

3,9 2,8 2,3 1,35
0,26; 0,19; 0,15; 0,09;

15 15 15 15
Q Q Q Q         

5 6

4,4 0,25
0,29; 0,02.

15 15
Q Q     
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Сумма всех показателей весомости или значимости (качества) 

1

0,26 0,19 0,15 0,09 0,29 0,02 1.
m

i

i

Q


        

Следовательно, ранжированный ряд по данным экспертизы имеет вид 

Q6 < Q4 < Q3 < Q2 < Q1 < Q5. 

 

Таблица 4.7 

Свод частот предпочтений объектов, данных экспертами 

Номер эксперта 
Частоты предпочтений объектов 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 0,7 0,6 0,3 0,35 0,8 0,05 

2 0,7 0,7 0,4 0,3 0,9 0,1 

3 0,8 0,5 0,5 0,3 1,0 0,1 

4 0,9 0,5 0,6 0,2 0,8 0 

5 0,8 0,5 0,5 0,2 0,9 0 

Итого ,i jF  3,9 2,8 2,3 1,35 4,4 0,25 

 

Таким образом получают результаты экспертизы при двойном попар-

ном сопоставлении оцениваемых объектов. 

Как видно из вышепредставленного примера, метод ранжирования по-

стоянно реализуется в процессе применения метода попарного сопоставления. 

9. Оценка уровня качества разнородной продукции 

Под разнородной продукцией понимают совокупность изделий, пред-

назначенных для достижения единой производственной цели. Это могут 

быть разнообразные технологические машины, составляющие технологи-

ческий комплекс или систему машин производственного процесса. Кроме 

того, если предприятие выпускает несколько типов изделий, то оно создает 

разнородную продукцию. 

Для оценки уровня качества разнородной продукции используются 

индексы качества. 

Под индексом качества продукции понимают комплексный показа-

тель уровня качества разнородной продукции, равный относительному зна-

чению средних взвешенных показателей качеств всех видов оцениваемой 

и базовой продукции. 
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Основным показателем, применяемым при комплексной оценке уровня 

качества разнородной продукции, является относительный средний взве-

шенный арифметический индекс качества: 

оц
оц 1

к

баз
баз

1

β

И

β

S

n
n

U M

k
n

K
U

U
K





 





, 

где S и М – число различных видов оцениваемой и базовой продукции; 

βn и βk – коэффициенты весомости n-го и k-го вида оцениваемой и ба-

зовой продукции; 

Коц и Кбаз – комплексные показатели совокупностей свойств соответ-

ствующих образцов оцениваемой и базовой продукции. 

Коэффициенты весомости определяют по формулам 

1 1

β и βn k
n nS M

n k
n k

C C

C C
 

 

 

 , 

где Cn и Ck – стоимость отдельных образцов n-го и k-го видов сходной, 

но разнородной продукции. 

Другим показателем качества, также применяемым при комплексной 

оценке уровня качества производимой разнородной продукции, является 

средний взвешенный геометрический индекс качества ИкV, определяемый 

по формуле 

α
к

1

И ( ) n

N

V n
n

K


 , 

где nK   – относительный показатель качества n-го вида продукции, опре-

деляемый дифференциальным методом; 

N – число производимых видов продукции; 

αn – относительный объем продукции n-го вида, т. е. коэффициент 

весомости. 

При этом 

баз

,n
n

n

P
K

P
   

где Рn – главный единичный или комплексный показатель качества n-го 

вида продукции; 

Рпбаз – базовый показатель качества n-го вида продукции; 

n = 1, 2, …, N. 
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Коэффициент весомости αn определяют как 

1

1

α , α 1, α 0,
N

n
n n nN

n
n

n

C

C 



 


 

где Cn – планируемый или реальный объем выпуска продукции n-го вида 

в денежном выражении (в отпускных, оптовых ценах). 

Для штучной продукции 

Cn = ξnSn. 

1 1

ξ Ц
N N

n n n
n n

C
 

  , 

где ξn – количество изделий n-го вида продукции; 

Цn – отпускная цена n-го вида продукции. 

В тех случаях, когда на предприятии выпускается продукция несколь-

ких сортов, за относительный показатель качества продукции (Кп) принима-

ется коэффициент сортности (Кс), определяемый как отношение фактической 

стоимости продукции в оптовых ценах к условной стоимости, т. е. к стоимос-

ти при условии, что вся продукция будет выпущена высшим сортом. 

Для упрощения расчетов вместо среднего взвешенного геометриче-

ского индекса можно применять средний взвешенный арифметический ин-

декс качества, но только тогда, когда усредняемые исходные относитель-

ные показатели качества сравнительно мало отличаются друг от друга. 

Другим показателем, характеризующим качество разнородной про-

дукции, является индекс дефектности. 

Индекс дефектности (Ид) – это комплексный показатель качества раз-

нородной продукции, который может быть использован для оценки уровня 

качества изготовления продукции, выпущенной за рассматриваемый ин-

тервал времени. Он равен среднему взвешенному коэффициенту дефект-

ности оцениваемой продукции: 

д д
1

И α
N

n
n

R


  , 

где Rд – коэффициент дефектности продукции n-го вида, являющийся 

показателем качества изготовления данной продукции; 

N – число видов оцениваемой разнородной продукции; 

αn – коэффициент весомости данного вида продукции. 
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В качестве примера рассмотрим классификацию дефектов, обнаружи-

ваемых при заключительной проверке производства автомобилей и испыта-

ний их в дорожных условиях: 

1. Критические дефекты (0 дефектов на 100 машин): топливные течи; 

течи в системе охлаждения; течи в системе смазки; утечка тормозной жид-

кости; снижение уровня охлаждающей жидкости; не работает ножной тор-

моз; тугое или разболтанное рулевое управление и т. п. 

2. Значительные дефекты (15 дефектов на 100 машин): сцепление про-

буксовывает, включается рывками; неисправность датчика давления; неис-

правность датчика температуры; перегрев всех частей трансмиссии; не ра-

ботает вся система освещения; не работают стеклоочистители и т. п. 

3. Малозначительные дефекты (150 дефектов на 100 машин): необыч-

ный шум в двигателе; выход из строя свечей зажигания; не работает звуко-

вой сигнал и т. п. 

4. Низкозначительные дефекты (400 дефектов на 100 машин): дефек-

ты металлических листов покрытия; дефекты покраски; дефекты отделки; 

подъемные скобы плохо установлены и т. п. 

Коэффициент дефектности определяют при выборочном (или пол-

ном) инспекционном контроле готовой продукции. Он является характери-

стикой средних потерь, вызванных дефектами, приходящихся на единицу 

определенного вида продукции: 

д
1

1
φ ,

m

i i
i

R S
n 

   

где n – число проверенных экземпляров продукции (объем выборки); 

т – число всех видов дефектов, встречающихся в данной продукции 

при выборке; 

Si – количество дефектов i-го вида; 

φi – коэффициент весомости i-го вида дефектов (в долях затрат или баллах). 

При серийном производстве учетные данные технического контроля 

для n единиц проверенной продукции за определенный промежуток вре-

мени группируются по одноименным видам и для группы подсчитывается 

их число Si. Коэффициенты весомости дефектов определяются стоимост-

ным (или балльным) способом. 

Для примера рассчитаем уровень качества велосипеда. Необходимо 

определить коэффициент дефектности Rд и уровень качества изготовления 

Уk для велосипеда при стоимости его изготовления С = 870 р. и объеме вы-

борки п = 30 шт. 
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Исходные данные для расчета Rд приведены в табл. 4.8. 

Таблица 4.8 

Исходные данные для расчета уровня качества 

Шифр 

дефекта 

Коэффициент весомости, 

φ, р. 

Число дефектов, 

тi 
Si = φi · mi 

001 0,03 142 4,26 
002 0,21 7 1,47 
003 0,10 4 0,40 
004 20,00 12 240,00 
005 3,04 130 395,20 
006 0,02 27 0,54 

6

1

φ 641,87.i i

i

m


  

По данным табл. 4.8 определяем коэффициент дефектности: 

д

641,87
21,4.

30
R  

 
При стоимостном способе определения коэффициентов весомости 

дефектов уровень качества изготовления находится по формуле 

д 21,4
1 1 0,98.

870
k

R
Y

C
    

 
Индексы дефектности и коэффициенты дефектности продукции ре-

комендуется использовать при оценке технического уровня продукции 

крупных, структурно сложных объединений предприятий – фирм, ассо-

циаций и т. п. 

Контрольные вопросы и задания 

Задание 1. Ознакомиться с методами определения уровня качества 

с помощью важнейшего и обобщенного показателей. Результаты оформить 

как ответы на вопросы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 4.9). 

Таблица 4.9 

Особенности оценки качества 

с помощью важнейшего и обобщенного показателей 

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

1. Когда применяется оценка качества по важнейшему показателю? 

2. Что такое важнейший показатель? 
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3. Привести примеры товаров, для которых можно рассчитать уровень 

качества по важнейшему показателю (не менее трех). 

4. В каких случаях применяется оценка качества по обобщенному 

показателю? 

5. Что такое обобщенный показатель? 

6. Привести примеры обобщенных показателей для различных това-

ров (не менее трех). 
 

Дополнительное задание 

Провести оценку качества продукции, используя обобщенный пока-

затель группы свойств. 

Рассмотрим качество концевой фрезы из быстрорежущей стали. 

Главный параметр, характеризующий качество концевых фрез из бы-

строрежущей стали, – это их стойкость (время работы в часах до переточ-

ки), которая определяется показателями, представленными в табл. 4.10. 

Таблица 4.10 

Показатели качества концевой фрезы 

(по ГОСТ 17026–71 «Фрезы концевые с коническим хвостовиком» 

и ГОСТ 19265–73 «Прутки и полосы из быстрорежущей стали») 

Показатель 
Базовое 

значение 

Оценочное 

значение 

НRс – твердость инструмента  64 62 

Rа – шероховатость поверхности режущей 

кромки  

0,63 1,25 

σRа – коэффициент шероховатости обработан-

ной режущей кромки  

? ? 

φ1 – угол заточки (передний угол), градусов  15 13 

Δφ1 – коэффициент отклонения переднего угла  ? ? 

φ2 – угол заточки (задний угол), градусов  14 18 

Δφ2 – коэффициент отклонения заднего угла  ? ? 

Vф – скорость вращения фрезы, об./мин  600 560 

Vп – скорость подачи станка, мм/мин  125 130 

λVп – коэффициент скорости подачи станка  ? ? 

Т – глубина резания, мм  5 6 

ΛТ – коэффициент глубины резания ? ? 

μ – усредненный коэффициент твердости об-

рабатываемых материалов (металла) 

? ? 



93 

Расчет коэффициента отклонения угла заточки осуществляется по 

формуле 

получ.

базов.

φ
φ .

φ
 

 
μ находится по среднему арифметическому значению твердостей раз-

личных металлов: черных (конструкционных и легированных сталей без за-

калки) и цветных (сплавов меди и алюминия), а также чугуна (табл. 4.11). 

Таблица 4.11 

Твердость металлов 

Металл Твердость 

Мягкий серый чугун  1000 

Сталь  958 

Железо  940 

Медь  301 

Алюминий  271 
 

σRа вычисляется делением 100 на значение шероховатости поверх-

ности. Применяется для уменьшения общего значения главного показателя 

в случае повышенного значения шероховатости, которое определяет низ-

шее качество обработки. 

Увеличение скорости вращения фрезы увеличивает стойкость, а уве-

личение подачи и глубины резания – уменьшает. Поэтому для уменьшения 

оценочного значения введем коэффициенты подачи и глубины резания де-

лением 100 на фактические значения. 

Обобщенный показатель качества фрезы рассчитывается по формуле 

Wф = HRc ∙ σRа ∙ (φ/Δφ) ∙ Vф ∙ λVп ∙ λТ ∙ μ. 

Задание 2. Ознакомиться с дифференциальным методом оценки ка-

чества продукции. Результаты оформить как ответы на вопросы, данные 

ниже, в виде таблицы (табл. 4.12). 

Таблица 4.12 

Особенности оценки качества дифференциальным методом 

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

 

1. В каких случаях применяется дифференциальный метод оценки 

качества продукции? 
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2. Что собой представляет дифференциальный метод оценки качества? 

3. Выделите основные этапы реализации дифференциального метода 

оценки. 

4. Почему в ряде случаев при расчете уровня качества применяется 

обратное соотношение: базовый показатель делится на оцениваемый? 

5. В каком случае при расчетах используются предельные значения 

показателей? 

6. Что такое квалификационная оценка? 

7. Что такое циклограмма? 

8. Что характеризует окружность на циклограмме? 

9. Всегда ли оси на циклограмме имеют направление вовне? 
 

Дополнительное задание 

Даны: показатели качества трех тракторов (табл. 4.13). 

Таблица 4.13 

Показатели свойств тракторов и их численное значение 

Показатель 

Значение показателя аналогов 

Трактор 

типа Т 

Комацу 

Д-155А-1 

(Япония) 

Катерпиллер 

Д-9Н 

(США) 

Номинальная мощность 

двигателя, кВт 

246 235 302 

Скорость движения при 

номинальном тяговом уси-

лии, м/с 

0,45 0,5 0,55 

Наработка на отказ, ч 70 184 355 

Ресурс до первого капи-

тального ремонта, ч 

6000 10 000 10 000 

Удельный расход топли-

ва, г/кВт-ч 

258 238 258 

Удельная суммарная опе-

ративная трудоемкость тех-

нического обслуживания, 

чел.-ч 

0,18 0,06 0,067 

 

Оценить уровень качества трактора типа Т в сравнении с японским 

и американскими образцами дифференциальным методом. Провести все 

этапы оценки (таблица, циклограмма, итоговый расчет). 
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Задание 3. Ознакомиться с комплексным методом оценки качества 

продукции. Результаты оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в ви-

де таблицы (табл. 4.14). 

Таблица 4.14 

Особенности оценки качества комплексным методом 

Номер вопроса Ответ Обоснование 

   
 

1. В каких случаях применяется комплексный метод оценки качества? 

2. Почему при применении комплексного метода расчета уровня ка-

чества используются коэффициенты весомости? 

3. Приведите примеры к каждому из требований, предъявляемых 

к комплексной оценке качества. 

4. Чем линейная зависимость отличается от нелинейной? 

5. Когда применяется средневзвешенная арифметическая, а когда 

средневзвешенная геометрическая оценка? 
 

Дополнительное задание 

Даны показатели конструкции из поливинилхлорида (ПВХ) (табл. 4.15). 

Таблица 4.15 

Показатели конструкций из профиля 

«VEKA Softline» (Германия) и «Tyssen» (Бельгия) 

Технический показатель «VEKA Softline» «Thyssen» 

Ширина профиля, мм 70 71 

Количество камер 5 5 

Уплотнитель Черный/серый Черный/cерый 

Армирование Замкнутое S-образное 

Толщина стеклопакета, мм 36 34 

Фурнитура Любая «Винтхаус», «Рото» 

Область применения –65…+80 –60…+75 

Наружный скос, градусы 45 45 

Теплоизолирующие харак-
теристики 

Согласно DIN 
4108 и EnEV 

Согласно DIN 
4108 и EnEV 

Класс шумозащиты 2–4 2–3 

Противовзломные харак-
теристики 

Согласно DIN V ENV 
1627–1630 

Согласно DIN V ENV 
1627–1630 

 

Провести оценку качества продукции предприятия, используя ком-

плексный метод. 
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Задание 4. Ознакомиться с интегральным методом оценки качества 

продукции. Результат оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в ви-

де таблицы (табл. 4.16). 

Таблица 4.16 

Особенности оценки качества интегральным методом  

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

 

1. Что такое интегральный показатель качества? 

2. В каких случаях применяется интегральный метод оценки качества? 

3. Что такое суммарный полезный эффект и как он определяется? 

4. От чего зависит поправочный коэффициент? 

5. Что такое нормативный срок использования изделия? 
 

Дополнительное задание 

Даны показатели качества станка (табл. 4.17). 

Таблица 4.17 

Основные показатели качества станка 

Показатель 
Значение показателя 

оцениваемого 
станка базового станка 

Годовая производительность при без-
отказной работе, тыс. деталей 

20 20 

Время простоев из-за отказов, % 3 6 
Стоимость станка, тыс. р. 200 50 
Годовые затраты на ремонт, тыс. р. 2 4 
Прочие годовые эксплуатационные 
расходы, тыс. р. 

40 40 

Срок службы, лет 12 3 
 

Определить интегральный технико-экономический показатель уров-

ня качества улучшенной модели металлорежущего станка, сравнив его 

с базовой моделью. 
 

Задание 5. Ознакомиться с методом оценки качества продукции по 

экономической эффективности. Результаты оформить как ответы на вопро-

сы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 4.18). 

Таблица 4.18 

Особенности оценки качества по экономической эффективности  

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

1. Что такое экономический эффект и эффективность? 

2. В каких единицах измеряются эффект и эффективность? 
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3. Почему определение эффекта и особенно эффективности так важ-

но для хозяйствующих субъектов рынка? 

4. Чем экономический эффект для производителя отличается от эко-

номического эффекта для потребителя? 

5. Почему для специалистов в области маркетинга важно рассчиты-

вать суммарный экономический эффект? 
 

Дополнительное задание 

Даны затраты на принятие управленческого решения (табл. 4.19). 

Таблица 4.19 

Затраты основных ресурсов 

Состояние ресурса 

Наименование ресурса 

Финансы, тыс. р. Персонал, чел. 
Оргтехника, 

комплектов 

Приоритет 1,2 1 1,1 

Выделено 300 17 9 

Использовано 320 12 6 
 

Оценить экономическую эффективность управленческого решения. 
 

Задание 6. Ознакомиться с экспертным методом оценки качества про-

дукции. Результаты оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в виде 

таблицы (табл. 4.20). 

Таблица 4.20 

Особенности экспертной оценки качества 

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

 

1. Кто может быть экспертом? 

2. Какова должна быть численность экспертной комиссии? 

3. В каких случаях применяются экспертные методы оценки? 

4. Что такое общие и конкретные критерии, по которым осуществля-

ется экспертиза качества? 

5. Какова роль рабочей группы в процессе проведения экспертизы 

качества? 

6. Чем принципиально метод Дельфи отличается от метода Паттерн? 

7. Какую шкалу целесообразно использовать при балльной оценке 

качества? 
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8. Почему применяется коэффициент весомости? Привести примеры. 

9. Чем эвристическая формализация отличается от экспериментальной? 

10. В чем суть социологического метода оценки качества? 
 

Дополнительное задание 

Графически (в виде схемы) отобразить основные этапы проведения 

экспертизы какого-либо товара. 
 

Задание 7. Ознакомиться с экспертным методом оценки качества про-

дукции с помощью ранжирования. Результаты оформить как ответы на во-

просы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 4.21). 

Таблица 4.21 

Особенности экспертной оценки качества с помощью 

метода ранжирования 

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

 

1. Что такое ранжированный ряд? 

2. Что такое ранг? 

3. В каких случаях применяется ранжирование? 

4. Почему важно определять точность экспертных оценок? 

5. Какова должна быть численность экспертной группы? 

6. Какой показатель обычно рассчитывают для определения уровня 

репрезентативности полученных данных? 

7. Что значит полная согласованность мнений экспертов? От чего за-

висит такой результат? 

8. Каким образом можно повысить точность экспертных оценок? 
 

Дополнительное задание 

Графически (в виде схемы) отобразить основные этапы проведения 

экспертной оценки с помощью ранжирования. 
 

Задание 8. Ознакомиться с методом попарного сопоставления. Результаты 

оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в виде таблицы (табл. 4.22). 

Таблица 4.22 

Особенности метода попарного сопоставления 

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

1. Когда применяется метод попарного сопоставления? 

2. Обозначьте условия применения метода попарного сопоставления. 
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3. Что такое двойное попарное сопоставление объектов? 

4. Почему сумма показателей весомости должна быть равна единице? 

5. Как связаны ранжирование и метод попарного сопоставления? 
 

Дополнительное задание 

Графически (в виде схемы) отобразить основные этапы проведения 

экспертной оценки методом попарного сопоставления. 
 

Задание 9. Ознакомиться с методами оценки качества разнородной про-

дукции. Результаты оформить как ответы на вопросы, данные ниже, в виде 

таблицы (табл. 4.23). 

Таблица 4.23 

Особенности оценки качества разнородной продукции 

Номер вопроса Ответ Обоснование 
   

 

1. Чем однородная продукция отличается от разнородной? 

2. Приведите примеры разнородной продукции (не менее трех). 

3. Какие методы обычно применяются для оценки качества разно-

родной продукции? 

4. В каких единицах измерения выражаются коэффициенты весомо-

сти при оценке качества разнородной продукции? 

5. Что такое коэффициент дефектности? Применительно к какой про-

дукции его рассчитывают? 
 

Дополнительное задание 

Провести оценку качества продукции предприятия, используя метод 

оценки уровня качества разнородной продукции. 

Цех выпускает автомобильные шины двух типов. Нужно оценить уро-

вень их качества в текущем интервале времени. Показатель качества – хо-

димость шин в тысячах километров. За базовое значение принимается зна-

чение ходимости шин, выпущенных в прошлом году (табл. 4.24). 

Таблица 4.24 

Характеристика шин 

Тип 

шины 

Ходимость, тыс. км Кол-во 

шин, шт. 

Оптовая 

цена, р. базовая оцениваемая 

1 60 64 5 50 

2 50 60 36 40 
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Индекс качества вычисляется по формуле 

1
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, 

где Ni – количество изделий i-го вида или объем i-й продукции в теку-

щем периоде; 

Ki – относительный показатель качества i-го вида продукции; 

Цi – оптовая цена продукции i-го вида, р. для нескольких S видов 

продукции. 
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Домашняя работа 

Домашняя работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов. Она направлена на закрепление, углубление и обобщение знаний. 

Для учащихся заочной формы обучения домашняя работа может выступать 

в качестве контрольной. 

Задание 1. Построение иерархии показателей свойств 

Цель работы: закрепить теоретические знания в области показате-

лей качества, классификации и построения иерархии показателей свойств 

конкретного товара, разработав иерархическую структуру свойств объекта 

с указанием уровней (единичный, обобщенный, комплексный, интегральный) 

и единицами измерения показателей. 

План работы: 

1. Выбрать из предложенного перечня товаров (номер группы товаров 

должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки): 

0. Профессиональная видеокамера, медицинские услуги, пельмени. 

1. Грузовой самолет, услуги фитнесс-зала, туалетное мыло. 

2. Пассажирский теплоход, консалтинговые услуги, наручные часы. 

3. Электропоезд, образовательные услуги, солнцезащитные очки. 

4. Шагающий экскаватор, офисный компьютер, кошелек. 

5. Авторефрижератор, плазменный телевизор, торт. 

6. Дачный коттедж, жилищно-коммунальные услуги, зубная щетка. 

7. Легковой автомобиль, гостиная мебель, жевательная резинка. 

8. Троллейбус, двухкамерный холодильник, вино. 

9. Речной трамвай, стиральная машина, минеральная вода. 

2. Изучить литературу по данным типам товаров с целью выявле-

ния свойств, характеризующих их качество. Описать выявленные свойст-

ва, используя форму таблицы: 

 

Но-

мер 

п/п 

Свойство 
Единицы 

измерения 

Метод 

определения 

Характери-

стика 
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3. Обозначить иерархию свойств каждого рассматриваемого това-

ра, ориентируясь на следующую схему: 
 

 
 

Напомним, что количество показателей ограничивается только спе-

цификой конкретного объекта. 

4. Сделать вывод об особенностях различных видов товаров, показа-

телях, характеризующих их качество, и методах определения показателей. 
 

Пример выполнения 1-го задания контрольной работы 

В качестве анализируемого товара рассмотрим учебную тетрадь. 

Свойства учебной тетради 

Но-

мер 

п/п 

Свой-

ство 

Едини-

цы из-

мерения 

Метод 

определения 
Характеристика 

1 Размеры мм Инструменталь-

но 

Высота, ширина, толщина изде-

лия. Определяем с помощью ли-

нейки 

2 Вес г Инструменталь-

но 

Вес изделия. Определяем с помо-

щью весов 

3 Дизайн баллы Экспертным 

путем 

Привлекательность изделия с точ-

ки зрения потребителя. Находим 

в баллах по следующей шкале: 

1 балл – очень непривлекательное 

изделие, 2 балла – непривлекатель-

ное, 3 балла – обычное, 4 балла – 

привлекательное, 5 баллов – очень 

привлекательное изделие 

…     

 
 

Интегральный уровень

Комплексный и/или 

обобщенный уровень

Единичный уровень

Название показателя, ед. изм.

Название 

показателя, ед. изм.

Название 

показателя, ед. изм.

Название 

показателя, 

ед. изм.

Название 

показателя, 

ед. изм.

Название 

показателя, 

ед. изм.

Название 

показателя, 

ед. изм.
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Таким образом, при определении качества такого изделия, как учеб-

ная тетрадь, необходимо учитывать следующие ее свойства: размеры, вес 

и т. д. Полагаем, что поскольку большинство тетрадей имеют стандартные 

размеры, наиболее существенными качественными характеристиками яв-

ляются внешний вид тетради, качество бумаги и т. д. Численные значения 

представленных свойств можно определить как инструментально, так и эк-

спертным путем. 

Задание 2. Решение задач по теме 
«Методы оценки уровня качества» 

Цель работы: закрепить на практике навыки использования методов 

оценки качества. 

Оформить решения печатным или рукописным способом. 

Задача 1. Даны технические характеристики двух холодильников 

марок «Indesit» и «Bosch». 

 

Показатель 
Indesit 

C 132 G 

Bosch 

C 150 N 

1 2 3 

1. Габаритные размеры: высота/ширина/глуби-

на, см 

167/60/66,5 140/45/80 

2. Общий объем брутто, куб. дм 305 285 

3. Общий объем для хранения, куб. дм 84 65 

4. Система охлаждения Статиче-

ская 

Статиче-

ская 

5. Площадь полок для хранения продуктов, кв. м 1,28 0,99 
   

Интегральный уровень качества тетради, баллы

Физические параметры, 

безразмер. ед. изм.

Эстетические 

параметры, баллы
...

Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Дизайн, баллы ...
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Окончание таблицы 

1 2 3 

6. Рекомендуемая равномерная нагрузка на пол-

ку, кг не более 

30 20 

7. Температура окружающей среды при эксплу-

атации, С° 

От +16 

до +32 

От +13 

до +28 

8. Класс энергетической эффективности B D 

9. Потребление энергии, кВтч/24 ч 1,0 1,0 

10. Количество компрессоров 1 1 

11. Масса нетто, кг 66 52 

12. Срок службы, лет 10 10 
 

1) Рассчитать приведенные значения показателей свойств: обосно-

вать выбор метода расчета, произвести расчет, написать вывод. 

2) Определить коэффициенты весомости экспертным методом. Ко-

эффициенты весомости представить в табличной форме по каждому пока-

зателю. 

3) Оценить качество по важнейшему показателю. Опираясь на ма-

териал, данный на лекциях и в дополнительной литературе, определить 

с позиции потребителя наиболее важный показатель и произвести расчет 

уровня качества. Написать вывод. 

Задача 2. Важнейший показатель качества предоставления услуги 

Интернет – ее бесперебойность (отсутствие перерывов в связи). Для того 

чтобы определить процент бесперебойности предоставления услуги, необ-

ходимо знать количество часов отсутствия связи по различным причинам 

за определенный период времени. В данном случае это 6 месяцев. Нор-

мативный период отсутствия связи по техническим причинам за полугодие 

составляет 3 ч. Реальное количество часов отсутствия связи за рассматри-

ваемый период следующее: 
 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Количество часов 

отсутствия связи 

0,5 1 0 0,5 0 1,5 

 

Определить уровень качества предоставляемых услуг. Привести 

расчет. Написать вывод. 

Задача 3. Провести оценку качества продукции, используя обобщен-

ный показатель группы свойств. 

Рассмотрим качество концевой фрезы из быстрорежущей стали. 
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Главный параметр, характеризующий качество концевых фрез из бы-

строрежущей стали, – их стойкость (время работы в часах до переточки): 

Wф = HRc ∙ σRа ∙ (φ/Δφ) ∙ Vф ∙ λVп ∙ λТ ∙ μ. 

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Оценоч-

ное зна-

чение 

НRс – твердость инструмента  64 62 

Rа – шероховатость поверхности режущей кромки  0,63 1,25 

σRа – коэффициент шероховатости обработанной 

режущей кромки  

? ? 

φ1 – угол заточки (передний угол), градусов  15 13 

Δφ1– коэффициент отклонения переднего угла  ? ? 

φ2 – угол заточки (задний угол), градусов  14 18 

Δφ2 – коэффициент отклонения заднего угла  ? ? 

Vф – скорость вращения фрезы, об./мин  600 560 

Vп – скорость подачи станка, мм/мин  125 130 

λVп – коэффициент скорости подачи станка  ? ? 

Т – глубина резания, мм 5 6 

λТ – коэффициент глубины резания ? ? 

μ – усредненный коэффициент твердости обраба-

тываемых материалов (металла) 

? ? 

 

Расчет коэффициента отклонения угла заточки осуществляется по 

формуле 

получ.

баз.

φ
φ .

φ
   

μ находится по среднему арифметическому значению твердостей 

различных металлов: черных (конструкционных и легированных сталей без 

закалки) и цветных (сплавов меди и алюминия), а также чугуна (см. табл. 4.11). 

σRа вычисляется делением 100 на значение шероховатости поверх-

ности. Применяется для уменьшения общего значения главного показателя 

в случае повышенного значения шероховатости, которое определяет низ-

шее качество обработки. 

Увеличение скорости вращения фрезы увеличивает стойкость, а уве-

личение подачи и глубины резания – уменьшает. Поэтому для уменьшения 

оценочного значения введем коэффициенты подачи и глубины резания де-

лением 100 на фактические значения. 
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Рассчитать недостающие в таблице показатели. Подставить найден-

ные значения в главную формулу. Найти уровень качества. Написать вывод. 

Задача 4. Оценить качество пяти напольных покрытий марок «Ac-

czent Terra», «Novoflor Standart», «Novoflor Extra», «DUAL», «Smaragd Clas-

sic» дифференциальным методом по следующим данным: 

 

Показатель качества 

«
A

cc
ze

n
t 

T
er

ra
»
 

«
N

o
v
o
fl

o
r 

S
ta

n
d

ar
t»

 

«
N

o
v

o
fl

o
r 

E
x

tr
a»

 

«
D

U
A

L
»
 

«
S

m
ar

ag
d

 

C
la

ss
ic

»
 

Общая толщина, мм 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 

Толщина ходового слоя, мм 0,7 0,4 0,8 0,8 0,7 

Защитный слой, микрон 0,13 0,15 0,15 0,14 0,12 

Ширина, м 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 

Длина рулона, м 20 16 12 12 25 

Масса ед. площади, г/м
2
 2700 2450 3120 2950 2800 

 

Все рассматриваемые покрытия предназначены для укладки в поме-

щениях с повышенной проходимостью. Ко всем покрытиям предъявляются 

одинаковые требования по безопасности. В качестве базового напольного 

покрытия целесообразно выбрать «Acczent Terra». 

Опираясь на материал, данный на лекциях и в литературе, постро-

ить наглядную таблицу с расчетами, затем – циклограмму. Рассчитать 

итоговый уровень качества. Написать вывод. 

Задача 5. Провести оценку качества продукции предприятия, исполь-

зуя комплексный метод. Оцениваемая продукция – ПВХ-конструкции из 

профиля «VEKA Softline» (Германия), рассматривая в сравнении с ПВХ-

конструкциями «Thyssen» (Бельгия): 

 

Показатель «VEKA Softline» «Thyssen» 

1 2 3 

Ширина профиля 70 71 

Количество камер 5 5 

Уплотнитель Черный/серый Черный/cерый 

Армирование Замкнутое S-образное 

Толщина стеклопакета, мм 36 34 

Фурнитура Любая «Винтхаус», «Рото» 
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Окончание таблицы 

1 2 3 
Область применения –65…+80 –60…+75 
Наружный скос, градусов 45 45 
Теплоизолирующие характе-
ристики 

Согласно DIN 4108 
и EnEV 

Согласно DIN 4108 
и EnEV 

Класс шумозащиты 2–4 2–3 
Противовзломные характери-
стики 

Согласно DIN V 
ENV 1627–1630 

Согласно DIN V 
ENV 1627–1630 

 

Используя материал, данный на лекциях и в дополнительной лите-

ратуре, найти коэффициенты весомости, определить тип зависимости 

между показателями и специфику их влияния на комплексный показатель. 

Выбрав метод расчета, подставить значения в формулу и найти ком-

плексный показатель. Написать вывод. 

Задача 6. Определить интегральный технико-экономический пока-

затель уровня качества улучшенной модели стиральной машины, сравнив 

его с показателем базовой модели. Исходные данные следующие: 
 

Показатель 
Оцениваемая 

модель 

Базовая 

модель 
Годовая стирка белья при безотказной ра-
боте, кг 

300 250 

Износ белья, % 5 10 
Стоимость машины, тыс. р. 12 8 
Годовые затраты на ремонт, тыс. р. 0,5 1,0 
Прочие годовые эксплуатационные расхо-
ды, тыс. р. 

3 2 

Срок службы, лет 10 5 
 

Используя материал, данный на лекциях, произвести необходимые 

расчеты и написать вывод. 

Задача 7. Оценить экономическую эффективность управленческого 

решения, если известны следующие данные: 
 

Состояние ресурса 
Наименование ресурса 

Финансы, тыс. р. Персонал, чел. 
Оргтехника, 
комплектов 

Приоритет 1,2 1 1,1 
Выделено 300 17 9 
Использовано 320 12 6 

 

Произвести расчет показателя и написать вывод. 
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Задача 8. Провести оценку качества продукции предприятия, исполь-

зуя метод оценки уровня качества разнородной продукции. 

Цех выпускает автомобильные шины двух типов. Нужно оценить 

уровень их качества в текущем интервале времени. Показатель качества – 

ходимость шин в тысячах километров. За базовое значение принимается 

значение ходимости шин, выпущенных в прошлом году. 
 

Тип 

шины 

Ходимость, тыс. км Кол-во 

шин, шт. 

Оптовая 

цена, р. базовая оцениваемая 

1 60 64 5 50 

2 50 60 36 40 
 

Индекс качества вычисляется по формуле 

1

1

Ц

,

Ц

S

i i i
i

k S

i i
i

N K

U

N











 

где Ni – количество изделий i-го вида или объем i-й продукции в теку-

щем периоде; 

Ki – относительный показатель качества i-го вида продукции; 

Цi – оптовая цена продукции i-го вида, р. для нескольких S видов 

продукции. 

Подставляя в формулу значения из таблицы, приведенной выше, рас-

считать уровень качества и написать вывод. 
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Тестовые задания 

Цель: проверка базового уровня знаний студентов. 

1. Процесс планирования и осуществления разработки, установле-

ния цены, продвижения и распределения идей, товаров и услуг для созда-

ния ситуаций обмена, которые удовлетворяют цели людей и организаций, 

представляет собой 

1) стратегическое планирование; 

2) рекламу; 

3) продажи; 

4) маркетинг; 

5) консюмеризм. 
 

2. Контролируемые менеджерами по маркетингу факторы – про-

дукт, цена, продвижение и каналы распределения – являются 

1) факторами окружающей маркетинговой среды; 

2) программой маркетинга; 

3) элементами комплекса маркетинга; 

4) концепцией маркетинга; 

5) ничем из указанного. 
 

3. Первым преимуществом цепной реакции качества является______ 

_____________________________________ вследствие снижения потерь. 

1) Увеличение расходов; 

2) увеличение накладных расходов; 

3) снижение зарплаты сотрудников; 

4) снижение издержек; 

5) продолжение деятельности. 
 

4. Уникальная сильная сторона компании, которая выделяет ее сре-

ди конкурентов благодаря качественным, временным, стоимостным и ин-

новационным показателям, называется 

1) рыночным достижением; 

2) корпоративным присоединением; 

3) конкурентным преимуществом; 

4) характеристикой бизнес-единицы; 

5) компетентностью бизнес-единицы. 
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5. Что Вы предпримете, если Ваш иностранный партнер отказыва-

ется заключать с Вами сделку по причине отсутствия у Вашей продукции 

сертификата о соответствии ISO 14000? 

1) Постараетесь получить такой сертификат; 

2) будете искать партнера в другой стране; 

3) попытаетесь убедить партнера заключить сделку на более выгод-

ных для него условиях; 

4) откажетесь от выхода на международный рынок; 

5) оспорите действенность ISO 14000 в суде. 
 

6. Международные стандарты регистрации и сертификации систем 

управления качеством и обеспечения качества конкретного производите-

ля, действующие в рамках ЕС, 

1) ISO-9000; 

2) XK-90; 

3) 300Z; 

4) IPD 2000; 

5) все вышеуказанное. 
 

7. Лицензирование как форма выхода на зарубежные рынки предос-

тавляет покупателю лицензии 

1) право собственности на продукты интеллектуальной собственности; 

2) право производства товара под собственным именем; 

3) право реализации товара по завышенным ценам; 

4) право создания совместного предприятия для разработки новых 

товаров; 

5) право использования торговой марки, патента, ноу-хау или другой 

собственности в обмен на гонорар или лицензионный платеж. 
 

8. Систематическая оценка дизайна, качества и функциональных харак-

теристик продукта, позволяющая снизить издержки при покупке, называется 

1) стоимостным анализом; 

2) решением о производстве или закупке; 

3) функционально-стоимостным анализом; 

4) инженерной оценкой; 

5) решением о виде закупки. 
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9. Продукт – это товар, услуга, идея, которые приобретаются в об-

мен на что? 

1) На идею; 

2) на благодарность; 

3) на деньги (или другие единицы ценности); 

4) на услугу; 

5) на подарок. 
 

10. Нематериальный продукт или выгода, предлагаемый на продажу, – 

это услуга. Какой из перечисленных ниже продуктов не является услугой 

1) Маркетинговые исследования; 

2) медицинская помощь; 

3) обучение; 

4) игра на игровом автомате; 

5) обед в «McDonald’s». 
 

11. Квалиметрия – 

1) наука о качестве; 

2) отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной 

оценки качества; 

3) отрасль науки, изучающая и реализующая методы измерения качества. 
 

12. Что входит в структуру квалиметрии? 

1) Специальные квалиметрии; 

2) отраслевые квалиметрии; 

3) межотраслевые квалиметрии. 
 

13. Какие вопросы относятся к общей квалиметрии? 

1) Использование теорий индексов в оценке качества; 

2) законы, методы; 

3) оценивание предмета. 
 

14. Какой номер имеет ГОСТ «Качество продукции. Термины»? 

1) 15480–94; 

2) 15467–79; 

3) 15469–80. 
 

15. Показатели качества по количеству характеризуемых свойств 

могут быть 

1) единичными; 

2) массовыми; 

3) серийными. 
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16. В каком году был предложен термин «квалиметрия»? 

1) 1976; 

2) 1987; 

3) 1968. 
 

17. Что является объектом квалиметрии? 

1) Предметы; 

2) действия; 

3) решения. 
 

18. Что является предметом квалиметрии? 

1) Совокупность качеств, свойств; 

2) совокупность полноты; 

3) совокупность деятельностей. 
 

19. Какими оценками оперирует квалиметрия? 

1) Целостными; 

2) объективными; 

3) комплексными. 
 

20. Какова задача квалиметрии? 

1) Обсуждение оценки; 

2) объективное обсуждение оценки; 

3) разработка методов оценки. 
 

21. Где в настоящее время применяется квалиметрия? 

1) В сфере политики; 

2) в сфере искусства; 

3) в научно-технической сфере; 

4) во всех вышеперечисленных сферах. 
 

22. «Qualis» (от латинского) означает 

1) «какой по цвету»; 

2) «какой по структуре»; 

3) «какой по качеству». 
 

23. Вставьте пропущенное слово. 

Шкала – это упорядоченный ряд отметок, соответствующий_____ 

_____________________ последовательных значений измеряемых величин. 
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24. По какой шкале классифицируют размеры по признаку эквива-

лентности, тождества, равенства? 

1) По шкале порядка; 

2) по шкале интервалов; 

3) по шкале наименований. 
 

25. Как можно записать математическое выражение сущности из-

мерений по шкале наименований? 
 

26. Последовательный ряд значений, дающий систематизированное 

представление о простейших соотношениях величин сопоставляемых раз-

меров свойств, признаков или качеств в целом оцениваемых объектов на-

зывается 

1) шкалой порядка; 

2) шкалой отношений; 

3) шкалой абсолютных значений. 
 

27. Установите соответствие. 
 

1) Q1 < Q2 < Q3 < Q4 < Q5 а) Шкала возрастающего порядка 

2) Q5 > Q4 > Q3 > Q2 > Q1 б) Шкала убывающего порядка 

3) Q5 > Q4 > Q3 < Q2 < Q1 в) Шкала переменного порядка 

 г) Неверная шкала порядка 
 

28. На какой шкале фиксируются отличия сопоставляемых размеров? 

а) На измерительной; 

б) на шкале порядка; 

в) на шкале интервалов. 
 

29. Математическая запись измерения по какой шкале имеет вид 

,
[ ]

i
i

Q
q

Q
  

где i = 1, 2, 3, n – это номер измеряемого размера? 
 

30. Предпочтительными называются числа 

а) наиболее часто используемые в технике, в технологии, в науке и в дру-

гих сферах деятельности людей; 

б) наименее используемые в технике, в технологии, но наиболее пред-

почтительные в других сферах деятельности людей; 

в) оба варианта ответа верны. 
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31. Сколько основных десятичных рядов предпочтительных чисел со 

знаменателями φ установлено Международной организацией по стандар-

тизации (ISO)? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 5. 
 

32. Под квалитетом понимают 

а) совокупность допусков, характеризуемых постоянной относитель-

ной точностью для всех номинальных размеров установленного диапазона; 

б) характеристику точности изготовления изделия (например, дета-

ли), определяющую соответствующие методы и средства обработки, а так-

же контроля качества обработки; 

в) оба варианта ответа верны. 
 

33. Вставьте пропущенное слово. 

Характеристики, параметры или характеристики качества объек-

тов, измеряемые по шкале наименований или по шкале порядка, являются 

_________, т. е. не определенными по их истинной величине и по величине 

различий между ними. 
 

34. Вставьте пропущенное слово. 

Шкалы отношений и абсолютных величин и шкала интервалов яв-

ляются____________________шкалами. 
 

35. Название какой шкалы пропущено в данном ряду квалиметриче-

ских шкал, расположенных в порядке убывания их значимости? 
 

 
 

36. Что называют градацией измерительной шкалы? 

а) Деления, интервалы; 

б) размеры; 

в) измерения. 
 

37. Для чего нужна градация измерительной шкалы? 

а) Чтобы на шкале измерений было возможно зафиксировать резуль-

тат измерения и снять отсчет полученной величины; 

Шкала 

абсолютных 

отношений

Шкала 

отношений
?

Шкала 

порядка

Шкала 

наименований
= > > >
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б) правильно выполненная градация шкалы увеличивает точность 

измерения; 

в) оба варианта ответа верны. 
 

38. Многие частные (единичные) характеристики (показатели) ка-

чества (ПК) имеют значения в диапазоне 

а) –1 < ПК < 1; 

б) 0 < ПК < 1; 

в) 1 < ПК < 2. 
 

39. Какого вида градации не хватает в перечне? (Вставьте пропу-

щенное слово.) 

а) Равномерная градация; 

б) градация по геометрической прогрессии ряда R10; 

в) градация нормального распределения; 

г) _________________. 

 

40. Вставьте пропущенное слово. 

Для обеспечения точности измерений и оценки в квалиметрии реко-

мендуется использовать __________ градаций в пределах одной шкалы или 

изменять частоту и масштаб делений, увеличивая его вблизи предельных 

значений измеряемых размеров. 
 

41. Модель смешанной градации выглядит так: 
 

 
 

а) Да; 

б) нет. 
 

42. Выбор шкалы для измерений качества или отдельных свойств 

объектов, а также ее градуировка определяются 

а) природой объекта; 

б) целями и задачами измерений; 

в) используемыми методами и средствами измерений; 

г) всем перечисленным. 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,85 0,9 0,925 0,95

0,975

0,99

0,9925

0,995 1,0

0,9975
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43. Получение с помощью измерительных средств численного значе-

ния показателя, характеризующего одно или несколько свойств объекта 

(предмета, процесса, явления) и удовлетворяющего требованию единства 

измерений, называется 

а) измерением; 

б) размером; 

в) габаритами. 
 

44. Вставьте пропущенное слово. 

Все виды измерений разделяются по приемам получения результата 

на 4 группы: прямые, косвенные, ______________ и совместные. 
 

45. Какие измерения называются прямыми? 

а) Результат которых получается непосредственно из опытных данных; 

б) при которых искомая величина непосредственно не измеряется, 

а ее значение находят на основании известной зависимости между этой ве-

личиной и величинами, полученными в результате измерений; 

в) одновременные измерения двух или нескольких неоднородных ве-

личин для установления зависимости между ними. 
 

46. В зависимости от используемых принципов и средств измерений 

методы делятся на методы непосредственной оценки и методы________. 
 

47. Методом сравнения называют 

а) метод, по которому измеряемая величина определяется непосред-

ственно, без каких-либо дополнительных действий и без вычислений, пу-

тем отсчета или снятия показателя с измерительного устройства (инстру-

мента); 

б) метод измерения, по которому измеряемая величина сравнивается 

с известной базовой или эталонной величиной, т. е. с мерой. 
 

48. Разновидностью метода сравнения с мерой являются следующие 

методы: 

а) метод противопоставления; 

б) разностный метод; 

в) метод замещения; 

г) нулевой метод; 

д) все перечисленные методы. 
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49. Установите соответствие. 

1) Равноточные измерения а) Измерение, выполненное один раз 

2) Неравноточные измерения б) Измерения с равной точностью опре-

деления измеряемой величины, выпол-

няемые одинаковыми по точности сред-

ствами в одних и тех же условиях 

3) Однократное измерение в) Ряд измерений какого-либо размера, 

выполненных различными по точности 

средствами измерений и (или) в разных 

условиях 

 

50. Динамическими измерениями называют 

а) определение изменяющейся с течением времени величины размера; 

б) измерения с использованием единиц физических величин; 

в) определение (оценивание) показателей, относящихся к социаль-

ным и экономическим субъектам и процессам. 
 

51. Вставьте пропущенное слово. 

Чем больше экономическая эффективность использования оцени-

ваемой продукции, тем __________ она в сравнении с другой аналогичной 

продукцией. 
 

52. В самом общем и простейшем случае экономический эффект Э 

равен 

а) Э = Р – З; 

б) Э = П – З; 

в) Э = З – Р. 
 

53. Для производителя продукции экономический эффект равен 

а) Пп = Цопт ∙ V – Зп; 

б) Пэ= Ц ∙ N – Цп = Ц ∙ N – (Цпр + Зэ); 

в) Э =З – Р. 
 

54. Для потребителя экономический эффект равен 

а) Э = Р – З; 

б) Пэ = Ц ∙ N – Цп = Ц ∙ N – (Цпр + Зэ); 

в) д
1

1
φ

m

i i
i

R S
n 

  . 
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55. Что обозначает Зп в формуле Пэ = Ц ∙ N – Цп = Ц ∙ N – (Цпр + Зэ)? 

а) Оптовую цену продукции; 

б) количество (объем) реализованной продукции; 

в) затраты на производство продукции. 
 

56. Чему равна суммарная прибыль или суммарный экономический 

эффект в денежном выражении? 
 

57. По какой формуле вычисляется уровень качества оцениваемой 

продукции Ук.э по экономической эффективности? 
 

58. Интегральный экономический показатель производства качест-

венной продукции можно вычислить по следующей формуле: 

а) инт.э

Ц
Э

Цпр Зэ

N

V




 
; 

б) инт.п

Ц
Э

Зп

V
 ; 

в) Э = З – Р. 
 

 

59. Вставьте пропущенное слово. 

Учет затрат при определении экономической оценки качества про-

дукции осуществляют в отношении всех основных стадий _________ цик-

ла продукции. 
 

60. В эксплуатационные затраты включают прямые и сопутствую-

щие расходы, например: 

а) на соблюдение требований безопасности и экологичности продукции; 

б) при необходимости, учитывают расходы на уничтожение или ути-

лизацию продукции; 

в) все вышесказанное. 
 

61. Вставьте пропущенное слово. 

Эксперт – это специалист, _______________ в решении данной за-

дачи (от лат. «expertus» – опытный). 
 

62. Экспертный метод представляет собой 

а) метод решения задач, основанный на использовании обобщенного 

опыта и интуиции специалистов-экспертов; 
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б) метод измерения, по которому измеряемая величина сравнивается 

с известной базовой или эталонной величиной, т. е. с мерой; 

в) метод, по которому измеряемая величина определяется непосред-

ственно, без каких-либо дополнительных действий и без вычислений, пу-

тем отсчета или снятия показателя с измерительного устройства (инстру-

мента). 
 

63. Экспертные методы находят применение в следующих случаях: 

а) при общей (обобщенной) оценке качества продукции; 

б) при классификации оцениваемой продукции; 

в) при определении номенклатуры показателей свойств оцениваемой 

продукции; 

г) во всех вышеназванных случаях. 
 

64. Вставьте пропущенное слово. 

Критерии, по которым осуществляется экспертиза качества, под-

разделяются на _________________ и конкретные. 
 

65. Вставьте пропущенное слово. 

Комплексная экспертиза проводится для всестороннего изучения и оцен-

ки качества групп ___________ изделий, выпускаемых промышленностью 

серийно. 
 

66. По какой формуле находят обобщенный показатель качества, 

определяемый экспертным методом по балльной системе исчислений? 

а) 1
экс

a

i
i

Q

K
a




; 

б) 
[ ]

i
i

Q
q

Q
 ; 

в) д
1

1
φ

m

i i
i

R S
n 

  . 

67. Что обозначает символ «а» в формуле 1
экс

a

i
i

Q

K
a




? 

а) Значение показателя качества, полученное в каждом туре; 

б) количество экспертов; 

в) число туров опроса. 
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68. Минимально допустимое число экспертов при использовании ме-

тода Дельфи 

а) 5–7; 

б) 10–12; 

в) 3–5. 
 

69. Минимально допустимое число экспертов при использовании ме-

тода Паттерн 

а) 30; 

б) 20; 

в) 25. 
 

70. Вставьте пропущенное слово. 

Степень совпадения оценок экспертов, входящих в комиссию, харак-

теризует качество экспертизы и выражается коэффициентом_____. 
 

71. Вставьте пропущенное слово. 

Под разнородной продукцией понимают _______________ изделий, 

предназначенных для достижения единой производственной цели. 
 

72. Вставьте пропущенное слово. 

Для оценки уровня качества разнородной продукции используются 

индексы_______________________. 
 

73. Под индексом качества продукции понимают 

а) комплексный показатель уровня качества разнородной продукции, 

равный относительному значению средних взвешенных показателей ка-

честв всех видов оцениваемой и базовой продукции; 

б) комплексный показатель качества продукции, равный значению 

показателей качеств всех видов оцениваемой и базовой продукции; 

в) оба варианта ответа верны. 
 

74. Какой показатель является основным при комплексной оценке 

уровня качества разнородной продукции? 

а) Относительный средний взвешенный арифметический индекс ка-

чества; 

б) коэффициенты весомости n-го оцениваемого и k-го базового вида 

продукции; 

в) комплексные показатели совокупностей свойств соответствующих 

образцов оцениваемой и базовой продукции. 
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75. Вставьте пропущенное словосочетание. 

Индекс дефектности Ид – это комплексный показатель разнородной 

продукции, который может быть использован для оценки __________ изго-

товления продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал времени. 
 

76. Коэффициент дефектности определенного вида продукции 

а) 

1

α ;n
n N

n
n

C

C






 

б) д д
1

И α
N

n
n

R


  ; 

в) д
1

1
φ

m

i i
i

R S
n 

  . 

77. Что обозначает символ «Rд» в формуле д д
1

α
N

n
n

И R


  ? 

а) Число видов оцениваемой разнородной продукции; 

б) коэффициент дефектности продукции n-го вида; 

в) коэффициент весомости данного вида продукции. 

78. Что обозначает символ «m» в формуле д
1

1
φ

m

i i
i

R S
n 

  ? 

а) Число проверенных экземпляров продукции (объем выборки); 

б) число всех видов дефектов, встречающихся в данной продукции 

при выборке; 

в) количество дефектов i-го вида; 

79. Индексы дефектности и коэффициенты дефектности продукции 

рекомендуется использовать при оценке технического уровня продукции 

а) в крупных фирмах; 

б) в мелких фирмах; 

в) в обоих случаях. 

80. При стоимостном способе определения коэффициентов весомо-

сти дефектов уровень качества изготовления определяется по формуле 

а) 
д1k

R
Y

С
  ; 

б) 
[ ]

i
i

Q
q

Q
 ; 

в) д
1

1
φ

m

i i
i

R S
n 

  . 
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Вопросы для подготовки к зачету 

1. Квалиметрия как самостоятельная наука. Объект, предмет, струк-

тура квалиметрии. 

2. Методология, принципы и задачи квалиметрии. 

3. Общая характеристика качества и квалиметрических шкал. 

4. Основные методы измерений. 

5. Классификация квалиметрических шкал. 

6. Характеристика шкалы наименований. 

7. Характеристика шкалы порядка. 

8. Характеристика шкалы интервалов. 

9. Характеристика шкалы отношений. 

10. Характеристика шкалы абсолютных величин. 

11. Характеристика шкалы на основе предпочтительных чисел. 

12. Понятие квалитета. 

13. Принципы и процедуры оценки качества. 

14. Классификация показателей качества. 

15. Способы получения приведенных значений показателей свойств. 

16. Краткая характеристика методов оценки качества продукции. 

17. Оценка качества продукции по важнейшему показателю. 

18. Оценка качества по обобщенному показателю группы свойств. 

19. Дифференциальный метод оценки качества. 

20. Комплексная оценка качества. 

21. Смешанный метод оценки качества. 

22. Интегральной метод оценки уровня качества. 

23. Оценка качества продукции по ее экономической эффективности. 

24. Процедура экспертной оценки. 

25. Метод экспертного оценивания в баллах. 

26. Метод Дельфи и метод Паттерн. 

27. Экспертное оценивание ранжированием. 

28. Метод попарного сопоставления объектов. 

29. Метод оценки уровня качества разнородной продукции. 

30. Индекс дефектности и его характеристика. 

31. Краткая характеристика методов определения коэффициентов ве-

сомости. 
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32. Этапы становления квалиметрии. 

33. Современные представления о качестве. 

34. Качество с позиции потребителя, производителя, общества. 

35. Управление качеством в современной организации. 

36. Области применения квалиметрии. 

37. Квалиметрия в маркетинговых исследованиях. 

38. Однородные и разнородные изделия. 

39. Особенности применения метода экспертной оценки. 

40. Построение иерархии свойств. 
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Заключение 

В условиях глобализации мирового сообщества и обострения конку-

ренции товаропроизводителей расширение производства высококачествен-

ной продукции и предоставляемых услуг оказывает существенное влияние 

на рост экономики страны. Повышение качества отечественных товаров 

и услуг – одна из важнейших задач современного высокоразвитого обще-

ства. Особенно это актуально для России, где качество становится нацио-

нальной идеей, консолидирующей усилия государства и производителей 

в решении вопросов повышения авторитета страны в мировом сообществе, 

роста качества жизни населения. 

Без знаний об уровне свойств и качества производимой продукции 

невозможно принимать научно обоснованные управленческие решения на 

различных этапах жизненного цикла продукции и разрабатывать упрежда-

ющие или корректирующие воздействия на объект с целью изменения его 

качества. 

Иными словами, квалиметрия, являясь наукой о количественном из-

мерении качества, предоставляет широчайший инструментарий для оценки 

и обеспечения уровня качества в соответствии с требованиями междуна-

родных стандартов. 
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Приложение 2 

Глоссарий 

Базовое значение показателя свойства продукции – значение по-

казателя свойства продукции, принятое за основу при сравнительной оцен-

ке качества продукции. 

Базовые образцы – образцы продукции, представляющие передовые 

научно-технические достижения в развитии данного вида продукции. 

Валидизация – подтверждение на основе объективных данных того, 

что требования по конкретному использованию или применению выпол-

нены. 

Величина – значение, количественная характеристика размера. 

Верификация – подтверждение на основе представления объектив-

ных свидетельств того, что установленные требования выполнены. 

Вид продукции – совокупность образцов продукции одного назна-

чения и области применения. 

Допуск – допустимая разность между верхним (наибольшим) и ниж-

ним (наименьшим) предельными значениями размеров. Характеризуется 

величиной, в пределах которой может колебаться размер детали или дру-

гого изделия, сохраняя заданные эксплуатационные характеристики. 

Допускаемое отклонение показателя свойства продукции – от-

клонение фактического значения показателя свойства продукции от его но-

минального значения, находящееся в пределах, установленных норматив-

ной документацией. 

Единица измерения – условная величина, по сравнению с которой 

определяют значение (величину) размера. 

Единица физической величины (физическая единица измере-

ния) – физическая величина фиксированного размера, условно принятая 

для сравнения с ней однородных величин, которой присваивается числовое 

значение, равное 1. Например: 1 м – единица длины, 1 кг – единица веса, 

1 с – единица времени и др. 

Единичный показатель – характеризует одно из свойств продукции 

(обозначается как Р). 

Измерение – определение количественного значения (величины) фи-

зического размера с помощью эталонных измерительных средств. Следо-
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вательно, измеряются с помощью какой-либо меры только физические раз-

меры и при этом определяются их физические величины. Измеряемый раз-

мер и его численная величина объективны. Погрешность измерения регла-

ментируема и выявляема. 

Индекс качества продукции – комплексный показатель качества 

разнородной продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал вре-

мени, равный среднему взвешенному относительных значений показателей 

качества всех видов выпускаемой продукции. 

Индивидуальный показатель качества объекта – безотноситель-

ное численное значение совокупности свойств или важнейшего свойства, 

принимаемое за количественную характеристику его сущности. 

Интегральный показатель качества продукции – отношение сум-

марного показателя эффекта от эксплуатации или потребления продукции 

к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление. 

Калибровка – специальный тип измерений; выполняется с целью ус-

тановления отношения между измеряемыми размерами и известным раз-

мером калибра. 

Качество – атрибут, определенная сущность объекта, показателем 

которой является совокупная (обобщенная) характеристика всех его свойств 

и признаков. 

Качество продукции – степень соответствия присущих характери-

стик свойств установленным требованиям. 

Квалитет – степень точности геометрических размеров (характери-

зуемая величиной допуска, выраженного в микрометрах) для установлен-

ного количества номинальных размеров. 

Квалификация – демонстрация способности выполнять установ-

ленные требования. 

Количественное оценивание – определение численных характери-

стик размеров (физических и нефизических) без использования материаль-

ных средств. Погрешность оценивания не регламентируется, но она может 

быть рассчитана. 

Комплексный показатель свойств продукции – показатель, харак-

теризующий несколько свойств продукции (обозначается как К). 

Контроль – процедура оценивания соответствия продукции, процес-

са или услуги требованиям путем наблюдения, измерения, испытания или 

калибровкой. 
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Коэффициент весомости показателя свойства продукции – коли-

чественная характеристика значимости данного показателя свойства про-

дукции среди других показателей свойств. 

Нефизическая величина – величина нематериального размера, оце-

ниваемая неинструментальными методами, а также величина размера не-

материального объекта или его особенностей (аспектов, свойств). Физиче-

скими величинами являются численные значения, например, массы тела, 

его объема, температуры, скорости движения и т. д. В нефизических вели-

чинах оцениваются ум, знания, честность, безопасность, привлекатель-

ность, эстетичность и т. п. 

Номинальное значение показателя – регламентированное значение 

показателя, от которого отсчитывается допускаемое отклонение. 

Номинальный размер – размер, который служит началом отсчета 

отклонений и относительно которого определяются предельные размеры. 

Обобщенный показатель свойств – комплексный среднеарифмети-

ческий или среднегеометрический показатель, характеризующий несколь-

ко близких по значимости (весомости) свойств (параметров) (обозначается 

как Q). 

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или 

истинность чего-либо. Объективное свидетельство может быть получено 

путем наблюдения, измерения, испытания или другим способом. 

Определяющий показатель продукции – показатель свойства, по 

которому принимают решение оценивать качество продукции. 

Оптимальное значение показателя качества – значение показате-

ля качества продукции, при котором достигается либо наибольший эффект 

от эксплуатации или потребления продукции при заданных затратах на ее 

создание и эксплуатацию или потребление, либо заданный эффект при 

наименьших затратах, либо наибольшее отношение эффекта к затратам. 

Отклонение размера – алгебраическая разность между действитель-

ным (наибольшим или наименьшим) и соответствующим номинальным 

размером. 

Относительное значение показателей свойств – отношение значе-

ния показателя свойства оцениваемой продукции к базовому значению 

этого показателя 

Оценка технического уровня продукции – совокупность операций, 

включающая выбор номенклатуры показателей, характеризующих техни-
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ческое совершенство оцениваемой продукции, определение значений этих 

показателей и сопоставление их с базовыми. 

Оценка уровня качества продукции – совокупность операций, 

включающая выбор номенклатуры показателей свойств оцениваемой про-

дукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с ба-

зовыми. 

Параметр – величина частной составляющей измеренной физиче-

ской величины. Например, при измерении напряжения переменного элек-

трического тока его амплитуду и частоту рассматривают как параметры 

напряжения. Другой пример. Обычно при производстве продукции изме-

ряют ее основные параметры – величины свойств, по которым осуществ-

ляют параметрический контроль качества. Следовательно, физические ве-

личины свойств объекта можно назвать параметрами. 

Показатель – численное значение размера, по которому можно су-

дить о состоянии, изменении или развитии чего-либо. 

Показатель качества продукции – численное значение степени 

(уровня) соответствия совокупного показателя свойств оцениваемой про-

дукции аналогичному показателю эталонного или базового образца. 

Показатель свойств продукции – количественная характеристика 

одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассма-

триваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплу-

атации или потребления. 

Предельное значение показателя – наибольшее или наименьшее 

регламентированное значение показателя продукции. 

Размер – свойство количественной определенности объекта. Размеры 

и, следовательно, их величины бывают физическими и нефизическими. 

Размер характеризуется размерностью и выражается количеством единиц 

соответствующей размерности. 

Размерность – указатель рода величины в соответствующих едини-

цах измерения. 

Ранг – некоторая безразмерная количественная характеристика, т. е. 

численный показатель того, что первоначально было оценено только каче-

ственно и представлено в последовательном ряду шкалы порядка. 

Регламентированное значение показателя – установленное норма-

тивной документацией значение какого-либо показателя. 

Свойство – особенность, некоторое проявление сущности (природы) 

объекта. 
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Свойство продукции – объективная особенность продукции, кото-

рая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении. 

Сертификация продукции – разновидность оценки качества про-

дукции, состоящая в определении соответствия данной продукции уста-

новленным требованиям конкретного стандарта или другого нормативного 

документа. 

Средний взвешенный арифметический показатель совокупности 

свойств – суммарный комплексный показатель, учитывающий весомость 

каждого из единичных (абсолютных или относительных, удельных) пока-

зателей свойств (обозначается как U). 

Средний взвешенный геометрический показатель – комплексный 

показатель совокупности свойств продукции, учитывающий взаимовлия-

ние параметров значимости весомости всех входящих в него показателей 

свойств (обозначается как К). 

Технический уровень (ТУ) продукции – относительная характери-

стика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показа-

телей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продук-

ции, с базовыми значениями соответствующих показателей. 

Техническое совершенство (ТС) продукции – совокупность наибо-

лее существенных свойств продукции, определяющих ее качество и харак-

теризующих значимость научно-технических достижений в развитии дан-

ного вида продукции. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено; обыч-

но предполагается или является обязательным. 

Уровень качества продукции – итоговая относительная характери-

стика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей 

качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствую-

щих показателей. 

Физическая величина – количественная характеристика размера кон-

кретного свойства материального объекта (предмета, процесса или явле-

ния), измеряемая в физических единицах измерения. 

Шкала – упорядоченный ряд отметок, соответствующий соотноше-

нию последовательных значений измеряемых величин. 
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