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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. НАУЧНЫЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ. ПРОГРЕССИВНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, КРИТЕРИИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРЕМИИ ПО КАЧЕСТВУ. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГКРФ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, 

СЕРТИФИКАЦИИ, АККРЕДИТАЦИИ, ГОСНАДЗОРУ. 

Переход России к рыночной экономике определил новые 

условия для деятельности отечественных фирм, предприятий и 

организаций не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 
Право предприятий на самостоятельность не означает вседозво-

ленность в решениях, а заставляет изучать, знать и применять в 
своей практике принятые во всем мире «правила игры», законы 

конкуренции, определение рыночного спроса на товар, определе-
ние ценовой политики, правила вложения инвестиций в произ-

водство и тому подобное. Особенно этитребования к системам 

обеспечения высокого качества товаров иуслуг возросли в связи с 
подготовкой вступления России в ВТО. 

В рыночной экономике любой продукт деятельности чело-
века используется как товар. Стоимость товара определяется его 

потребительскими свойствами, которые, в совокупности опреде-

ляют его качество. 
Качество – это совокупность свойств веществ, изделий или 

процессов, обуславливающих их способность удовлетворять 
определенные потребности человека или общества в соответ-

ствии со своим назначением. Рассмотрим основные составляю-

щие, обеспечивающие высокое качество дороги (Рис. 1).  
Качество дороги определяется удобством ее использования 

автомобильным транспортом и ее назначением. Основное назна-
чение автомобильных дорог грузопассажирские перевозки. В этом 

случае основное качество определяют скорость, безопасность и 
непрерывность движения автотранспорта. Кроме того, в курорт-

ных зонах, на туристических маршрутах и исторических местах 

особое внимание обращается на экологичность, безопасность 
движения по живописным ландшафтам мимо, или с остановками у 

исторических и памятных мест и художественных достопримеча-
тельностей данной местности, а также на комфортабельность и 

удобство обслуживания. 
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Качество дороги определяют также пропускная способ-

ность, долговечность, ровность, наличие ограждающих конструк-
ций транспорта, пропускная способность по габаритам, общей 

массе и осевым нагрузкам, не менее важна плавность изменения 
скорости на пересечениях, виражах, примыканиях и уклонах, сиг-

нализации, от которых зависит безопасность. Последние зависят 
от соответствия устройства дороги нормативным документам, 

национальным стандартам, СНиП, ВСН, ГОСТ и т.п. 

 

 
 

Рис. 1 Основные составляющие, обеспечивающие высокое каче-
ство дороги 
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Качество дороги также характеризуют экологичность, от-

сутствие загрязнения природы, эстетика, ландшафтное проекти-
рование, сервис: кафе, кемпинги, заправки, ремонт автомобиль-

ной техники, а также ремонтопригодность, реконструкция и ути-
лизация. Принятые законы РФ: «О защите прав потребителей» 

(09.01.1996), «О стандартизации» (22.12.1995), «О сертификации 
продукции и услуг» (27.12.1995), «Об обеспечении единства из-

мерений» (21.04.1993), «О техническом регулировании» 

(27.12.02), создали необходимую правовую базу для внедрения в 
производство международных правил и обеспечения вступления 

России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Следует так-
же отметить следующие нормативные документы, обеспечиваю-

щие качество выпускаемой продукции: ГОСТ Р ИСО 9001-2002, 

«Система качества. Обеспечение качества при проектировании, 
разработке, производстве, монтаже и обслуживании», ГОСТ Р 

ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по проверке систем ка-
чества». 

Появление нового товара начинается с комплексного изу-
чения рынка, его запросов и анализа результатов эксплуатации 

ранее выпущенных товаров. Именно этот анализ позволяет раз-

работать эффективную программу управления качеством продук-
ции, направив ее на решение проблем потребителя, а не произ-

водителя товаров. При заключении договоров с организациями на 
выполнение дорожных работ, обычно объявляют тендер, где на 

конкурсной основе выбирают те организации, у которых качество 

работ более высокое. Оценку качества работ производят с учетом 
наличия сертификатов на производство продукции и сертификата 

на систему управления качеством. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ. 

В двадцатых годах прошлого столетия в нашей стране 

начали внедряться статистические методы контроля. В тридца-
тые-сороковые годы появились первые элементы управления ка-

чеством. 
Первая система управления качеством возникла в пятиде-

сятых годах на заводах в Саратове, как система бездефектного 

изготовления продукции (БИП). В ее основу были положены сле-
дующие принципы: 

1. Полная ответственность за качество выпускаемой 
продукции возложена непосредственно на исполни-

теля; 

2. Строгое соблюдение технологии; 
3. Полный контроль изделий изготовителем до предъ-

явления отделу технического контроля (ОТК); 
4. Направление технического контроля не на реги-

страцию брака, а на предупреждение появления 

дефектов. 
При обнаружении первого дефекта ОТК прекращал даль-

нейший осмотр и возвращал исполнителю продукцию на перепро-
верку и исправление дефектов. Повторное предъявление изделий 

производилось по письменному разрешению начальника цеха. 
Третье предъявление допускалось только по разрешению дирек-

тора. 

Рекламации рассматривались лично директором с выпуском 
приказа с организационно-техническими мероприятиями по 

устранению причин появления дефектов. Главная особенность 
БИП в том, что она позволяла проводить оценку труда каждого 

изготовителя, а также коллектива изготовителей, на уровне под-

разделений предприятия, и производить моральное и материаль-
ное стимулирование. С 1962 года системы, подобные БИП, начали 

внедряться в Германии, Польше, США, Японии и других странах. 
Следующая система, «Система бездефектного труда» (СБТ), 

разработана на Львовском заводе и распространялась не только 
на рабочих, но и на инженерно-технический персонал всех отде-

лов предприятия. Работа без дефектов принималась за единицу, а 

за каждое нарушение оценка снижалась не только отдельным 
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членам бригады, но и всей бригаде, а также участкам, цехам, от-

делам. 
В конце пятидесятых годов в Горьковской области появи-

лась система КАНАРСПИ, которая уже охватывала не только про-
изводство, но и создание и совершенствование конструкции 

опытного образца, серийное производство и эксплуатацию. 
В начале семидесятых годов Госстандарт обобщил опыт со-

здания систем и разработал комплексную систему управления 

качеством продукции предприятия КС УКП. В этой системе уже 
прогнозировалось качество вновь разрабатываемой продукции, 

организация разработки и передачи конструкции на производ-
ство, обеспечение запланированного качества в серийной про-

дукции. 

В восьмидесятых годах в дорожной отрасли также внедря-
лись комплексные системы управления качеством. 

Система управления качеством – это совокупность органи-
зационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходи-

мых для осуществления общего руководства по обеспечению ка-
чества выпускаемой продукции или выполняемых услуг. 

1. Все системы управления качеством можно разделить на 

три вида: 
2. Общегосударственная система управления качеством 

дорожногохозяйства Российской Федерации. 
3. Региональная система (краев и областей) управления 

качеством дорожного хозяйства. 

4. Системы управления качеством на предприятии. 
Схема общегосударственной системы управления качеством 

в дорожном хозяйстве приведена на рис. 2. Она имеет пять со-
ставляющих: 

1. Система лицензирования деятельности предприятий и 
организаций. 

2. Система сертификации продукции и систем качества. 

3. Система утверждения нормативной документации 
(стандартов, технических условий и т.д.) 

4. Система контроля качества Федеральным дорожным 
агентством. 

5. Система государственного надзора за дорожным хозяй-

ством Министерства транспорта. 
В региональной системе управления качеством имеются те 

же пять составляющих на региональном уровне. 
Любое предприятие самостоятельно, по своей инициативе, 

разрабатывает свою систему управления качеством, которая за-
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тем сертифицируется в ГОСТ Р (подразделении Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии). Разра-
ботка системы производится в соответствии с ГОСТ Р ИСО 40.001-

2000, ГОСТ Р ИСО 40.002-2000, ГОСТ Р ИСО 40.003-2000, ГОСТ Р 
ИСО 40.005-2000. 

Рассмотрим примерные системы управления качеством на 
уровне СМУ (Рис. 3 и Рис. 4). Принятые сокращения: 

ОМТС – отдел материально-технического обеспечения; 

АСУ – отдел автоматизированных систем управления; 
ФЭО – финансово-экономический отдел; 

ПТО – планово-технологический отдел; 
ОГМ – отдел главного механика; 

РММ – ремонтно-механические мастерские; 

ОТ – отдел труда; 
ТБ – отдел техники безопасности; 

БД – отдел безопасности деятельности и профессионально-
го здоровья; 

ОГЭ – отдел главного энергетика; 
АБЗ – асфальтобетонный завод; 

АЗС – автозаправочная станция; 

РСУ – ремонтно-строительное управление; 
ОСО – отдел социального обеспечения. 

Система управления качеством обычно разделяется на два 
самостоятельных раздела: первый – организационная структура 

системы управления (Рис. 3) и второй – процессы, которые необ-

ходимо осуществлять для управления качеством в дорожном 
строительстве (Рис. 4). 

Все подразделения разделяются на четыре блока: 
Блок 1 жизненного цикла создания продукции подчинен 

главному инженеру. В него входят: 
 Зам главного инженера по производству. 

 Планово-технологический отдел. 

 Производственные участки. 

 Отдел главного механика. 

 Ремонтно-машинные мастерские. 

 Отделы труда, техники безопасности, промсанитарии 

Блок 2 экономики и финансового обеспечения под руковод-

ством зам.директора по экономике и финансам. В него входят: 

 Главный бухгалтер. 

 Бухгалтерия. 

 Финансово-экономический отдел. 

 АСУ. 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Управление качеством дорожной продукции 

 

 11 

Блок 3 системы управления качеством подчинен директору. 

В него входят: 
 Инженер по качеству. 

 Измерительная лаборатория. 

 Аудиторы качества. 

Блок 4 подготовки производства под руководством зам. ди-

ректора по подготовке и обеспечению производства. В него вхо-
дят: 

 Отдел материально-технического обеспечения со скла-

дом и АЗС. 
 Отдел главного энергетика – электроцех. 

 Диспетчер. 

 Ремонтно-строительное управление (ОКС) 

 Отдел социального обеспечения. 

 Общежитие. 

Все процессы управления качеством обычно разделяют на 

три вида процессов: 

 процессы, обеспечивающие производство продукции. 

 управляющие процессы. 

 обеспечивающие процессы. 
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Рис. 2. Система взаимодействия организаций по осуществлению 

закона о техническом регулировании Российской Федерации 
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Рис. 3. Организационная структура системы управления 
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Рис. 4. Процессы, которые необходимо осуществлять для управ-

ления качеством в дорожном строительстве 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. МЕТОДЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ. АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. 

В решении проблемы научно обоснованной оценки качества 

продукции большую роль играет метрологическое обеспечение 
процессов контроля, на основе которого выявляется соответствие 

строительной продукции установленным стандартам и техниче-
ским условиям. Основными задачами метрологии являются:  

 обеспечение надзора за всеми средствами измерений;  

 обеспечение единообразия и достоверности измере-

ний;  
 внедрение в производство современных средств и ме-

тодов измерения;  

 организация правильного выбора, назначения и при-

менения средств измерений.  

В СССР ответственность за состояние метрологии и измери-
тельной техники возложена на Госстандарт СССР, который прово-

дит эту работу совместно с министерствами и ведомствами.  
Важное место в этой системе занимает разработка стандар-

тов – ГОСТов, ОСТов, в которых в соответствии со все возраста-

ющими потребностями устанавливаются новые требования к ка-
честву строительной продукции и ее составных элементов. В 

строительстве наряду со стандартами действуют общесоюзные 
строительные Нормы и правила (СНиП), общегосударственные 

(СН) и ведомственные (ВСН) строительные нормы, технические 
правила (ТП) и условия (ТУ), отраслевые рекомендаций, указа-

ния, инструкции и т. п. Перечисленные документы служат осно-

вой для разработки производственных стандартов предприятий 
(СТП). Стандарты предприятий должны регламентировать все 

этапы и функции управления качеством продукции: проверку 
проектно-сметной документации; подготовку строительства; про-

изводства строительно-монтажных работ; приготовление матери-

алов, изделий и конструкций; техническое обслуживание машин и 
т. д. В результате разработки отдельных стандартов на уровне 

предприятий должна быть создана комплексная система управле-
ния качеством (КСУК) дорожно-строительных работ. Комплексная 

система должна обеспечивать необходимый уровень качества и 

непрерывное совершенствование всех составных элементов стро-
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ительства на каждом конкретном предприятии (рис. 4). Создавать 

КСУК на предприятии целесообразно поэтапно. 
 

 
 

Рис. 4. Ориентировочный состав стандартов предприятия в КСУК 
 

Ответственность за состояние дел по управлению и контро-

лю качества в дорожной организации возлагается на главного 
инженера и руководителя предприятия. Эффективное управление 

качеством предусматривает проведение систематического и все-
стороннего контроля, осуществляемого на всех этапах строитель-

ства государственными и ведомственными органами, а также 

непосредственными участниками строительного производства и 
проектными организациями (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема организации контроля качества дорожно-

строительной продукции 
 

Государственный надзор обеспечивает качество проектно-
сметной документации, качество строительно-монтажных работ, 

соблюдение требований СНиП и стандартов. Кроме указанных ор-
ганов, контроль и надзор осуществляют различные функциональ-

ные службы: санитарный надзор, пожарный надзор, газовый 

надзор, лесная охрана, охрана атмосферного воздуха и водных 
ресурсов, геодезический и геологический надзор, служба государ-

ственного контроля за использованием земель, энергонадзор, 
охрана памятников культуры и т. д. Ведомственный контроль в 

дорожном строительстве состоит из производственного контроля 

и технического надзора. Производственный контроль подразделя-
ется на входной, операционный и приемочный. Основная задача 

входного контроля — проверка проектов и смет, а также качества 
поступающих материальных ресурсов. При обнаружении несоот-

ветствия или отклонений от требуемого уровня качества состав-
ляют «Акт о ненадлежащем качестве продукции, некомплектности 

и нарушении правил маркировки и упаковки продукции». Входной 

контроль осуществляют прорабы, мастера и бригадиры с привле-
чением работников дорожных лабораторий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. МЕТРОЛОГИЯ В 

ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ 

ИЗМЕРЕНИЙ. ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ И КОНТРОЛЕ 

КАЧЕСТВА. 

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения их единства и способах достижения требуемой точ-

ности. 
Измерение – совокупность операций для нахождения чис-

ленного значения измеряемой величины опытным путем с помо-

щью средств измерений. 
Метрологические измерения позволяют вскрыть несоответ-

ствие продукции стандарту, СНиПу или техническим условиям. 
Дают возможность находить недостатки показателей качества 

продукции. 
Основная задача метрологии – обеспечение единства изме-

рений – решается при соблюдении двух условий: 

 результаты измерений должны быть выражены в еди-

ных узаконенных единицах; 
 погрешности (допустимые ошибки) результатов изме-

рений не должны выходить за определенные пределы с заданной 

вероятностью. 
Единство измерений достигается путем точного воспроиз-

ведения и хранения установленных единиц измеряемых величин 

и передачи их размеров рабочим средствам измерений (СИ) с по-
мощью эталонов. 

Эталон – это средство измерений (или комплекс средств 
измерений), обеспечивающих воспроизведение и хранение еди-

ницы измерения. 
Эталоны подразделяются на первичные и вторичные. Пер-

вичные эталоны создают и хранят подразделения Федерального 

агентства по техническому регулированию. Вторичные – создают, 
хранят и применяют областные и краевые центры метрологии и 

стандартизации, а также отраслевые ведомости. 
Для каждой единицы измерения есть: государственный эта-

лон, эталон 1-го разряда, эталон 2-го разряда, эталон 3-го разря-

да, рабочие средства измерений. Каждый измерительный прибор 
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имеет свой класс точности и допустимую погрешность измерения, 

которые указаны на шкале прибора или в паспорте. Все кон-
трольно – измерительные приборы должны проходить периодиче-

скую проверку: сопоставление шкалы измерения физического па-
раметра с эталоном. 

Единство мер каждого физического параметра обеспечива-
ется международной метрической системой SI. Схема организации 

Государственной системы метрологической службы приведена на 

рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Схема организации Государственной системы метрологи-
ческой службы 

 
Общие требования и правила в области метрологии отра-

жены в законе РФ №4871-1 от 21.04.93г., согласно которому нор-

мативные требования к системе изложены в следующих докумен-
тах: 

 Законе «Об обеспечении единства измерений»; 

 Государственных стандартах системы СИ (СИ – система 

измерений); 
 Правилах России СИ (ПР); 

 Рекомендациях СИ (МИ). 

В целом Государственная система измерений (ГСИ) насчи-

тывает 2400 нормативных документов, 75% из них составляют 

МИ. 
Основные положения СИ изложены в ГОСТ Р 8.000 ГСИ Об-

щие положения, а также [12, 13, 14]. 
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Пример рекомендаций: МИ 2277-93 «ГСИ Система сертифи-

кации средств измерений. Основные положения и порядок прове-
дения работ». 

В дорожной отрасли метрологические службы построены по 
типовому положению о метрологической службе государственных 

органов управления Российской Федерации, они обеспечивают 
единство измерений и требуемую точность в процессе производ-

ства, испытаний и эксплуатации продукции. 

Метрологическая служба предприятий дорожной отрасли 
состоит из метрологической группы Федерального дорожного 

агентства, базовой метрологической группы Государственного 
управления региона и метрологических служб дорожно-

эксплуатационных управлений и СМУ. 

Базовая метрологическая группа создается для осуществле-
ния организационно-методического руководства работами по 

метрологическому обеспечению во всех предприятиях дорожного 
хозяйства региона. В своей деятельности базовая организация 

руководствуется действующим законом Российской федерации 
«Об обеспечении единства измерений», стандартами и правилами 

по метрологии, методическими указаниями и инструкциями Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии, приказами и указаниями метрологической службы Федераль-

ного дорожного агентства. 
Руководитель метрологической группы непосредственно 

подчиняется главному инженеру Регионального управления до-

рожного хозяйства и отчитывается перед ним в свой деятельно-
сти. Он руководит базовой метрологической группой. Основные 

задачи базовой метрологической группы состоят в следующем: 
 проведение организационно-технических мероприятий, 

направленных на внедрение в практику наиболее современных 

методов и средств измерений, испытаний и контроля; 
 содержание средств измерений в состоянии, обеспечи-

вающем получение измерений с требуемой точностью и досто-

верностью; 

 осуществление ведомственного контроля за работой 

метрологических служб всех подразделений дорожного хозяйства 
региона. 

Кроме того, в обязанности метрологической группы входит: 
 проведение анализа состояния измерений и метроло-

гического обеспечения производства, испытаний и эксплуатации 

закрепленных видов продукции (строительство, ремонт, содержа-

ние дорог и искусственных сооружений; строительные материалы 
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и изделия; объекты производственной базы; ремонт и обслужива-

ние техники; горюче-смазочное хозяйство); 
 внедрение национальных стандартов и правил, отрас-

левых стандартов и других нормативных документов по метроло-

гическому обеспечению; 
 оказание помощи ДЭУ в совершенствовании деятель-

ности по метрологическому обеспечению; 

 участие в аттестации испытательных лабораторий ДЭУ; 

 организация ремонта средств измерений и испытатель-

ного оборудования; 
 своевременное представление средств измерений на 

поверку; 

 проведение метрологической аттестации нестандарти-

зованных средств  

 измерений отраслевого назначения; 

 контроль за состоянием и применением средств изме-

рений и метрологическим обеспечением производства продукции, 
а также за деятельностью лиц, ответственных за метрологиче-

скую службу ДЭУ; 
 участие в работе по подготовке продукции к аттеста-

ции качества и проведение испытаний продукции; 

 составление отчетов о выполнении работ по метроло-

гическому обеспечению и предоставление их в метрологическую 
службу Дорожного агентства России в установленном порядке. 

В ГУ дорожного хозяйства региона на каждую из служб 

главного энергетика, начальника подсобного хозяйства, началь-
ника геодезической службы и главного механика возложены сле-

дующие обязанности: 
 обеспечение контроля за соблюдением параметров 

технологических процессов в строительстве и на асфальтобетон-

ных заводах; 

 организация ремонта и поверок средств измерений; 

 составление заявок на поверку и приобретение необ-

ходимых средств измерений; 
 организация учебы с работниками, ответственными за 

проведение измерений; 

 обеспечение контроля за внедрением нормативной до-

кументации по измерениям; 
 составление отчетов о проделанной работе по требо-

ванию руководителя метрологической группы. 

При этом следует отметить средства измерения для испыта-
ния свойств строительных материалов, строительных изделий и 
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конструкций (предела прочности, сдвигоустойчивости и деформа-

ции асфальтобетона, прочности при сжатии цементобетона, дро-
бимости щебня, измерении массы, плотности грунтов, щебня, 

определение влажности, водопоглощения, моростойкости бетона, 
определение истираемости; а также определение ровности по-

крытий, продольных и поперечных уклонов, вертикальных отме-
ток, вертикальных и горизонтальных углов (нивелиры и теодоли-

ты). Измерение температуры и времени. Определение коэффици-

ента сцепления. Измерения свойств органических и неорганиче-
ских вяжущих и ряд других измерений. 

Все основные требования к метрологической службе при 
строительстве дорог изложены в следующих нормативных доку-

ментах.[11 – 18], а применяемое измерительное оборудование в 

дорожном строительстве приведено в распоряжениях Минтранса 
России и других источниках [19, 20]. 

Для организации своевременной поверки средств измере-
ний в региональном управлении дорожного хозяйства ежегодно 

все подразделения составляют и согласовывают с территориаль-
ным центром стандартизации и метрологии (ФГУ ЦСМ) «Перечень 

СИ, подлежащих поверке» утверждается руководителем предпри-

ятия, в ФГУ ЦСМ не предоставляется и контролируется метроло-
гической службой предприятия. 

Заключается договор с ФГУ ЦСМ на проведение поверки СИ 
по установленной форме, для чего представляются полные рек-

визиты предприятия и график поверки. За консультацией по со-

ставлению Графика поверки СИ» и заключения Договора на про-
ведение поверки СИ обращаются в территориальное ФГУ ЦСМ 

(организационно-технический отдел по метрологии). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ. МЕТОДЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ. 

В дорожном строительстве, начиная с разбивки трассы, 

производятся различные измерения, как геометрии, так и свойств 

материалов. Знание методов измерений, поверки и юстировки 
измерительных приборов в значительной мере определяют каче-

ства всех возводимых дорожных сооружений. Поэтому метрология 
играет важную роль в дорожном строительстве. 

Различают измерения прямые и косвенные, совместные и 
совокупные. 

1. Прямые – измеряемая величина сравнивается с эталон-

ной шкалой своей единицы измерения. 
2. Косвенные – измеряемая величина определяется по 

формуле, устанавливающей связь с величинами, найденными 
прямыми измерениями. 

Кроме прямых и косвенных имеются совместные и совокуп-

ные. 
3. Совместными называют одновременные измерения двух 

или нескольких величин, для нахождения зависимости между ни-
ми (например: определение модуля упругости по напряжениям и 

деформации или сопротивление проводника тока, если известны 

сила тока и напряжение). 
4. Совокупными называют измерения, в которых значения 

величин находят по данным повторных измерений одной или не-
скольких одноименных величин путем составления и решения си-

стем уравнений. 
Измерения не могут быть выполнены абсолютно точно. 

Ошибки, допускаемые при измерениях, делятся на систематиче-
ские и случайные. 

Погрешностью измерений называют алгебраическую раз-

ность между действительным значением измеряемой величины и 
полученным значением этой величины при измерении. 

Погрешность измерения бывают систематические, случай-
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ные и грубые. 

Систематической называют погрешность, которая остается 
постоянной или изменяется закономерно при повторном измере-

нии одной и той же величины. Эти погрешности изучены при 
сравнении с эталоном или другим методом измерений, и учтены в 

дальнейших измерениях. 
Случайной называют погрешность, значение которой при 

повторных измерениях одной и той же величины меняется под 

действием постоянно меняющихся факторов. Многократно повто-
ряя измерения, можно оценить истинную величину параметра с 

помощью методов теории вероятностей и математической стати-
стики. 

Грубые – это погрешности измерений существенно превы-

шающие действительные значения при данных условиях измере-
ния. Они вызваны либо ошибками наблюдателей или неисправно-

стью средств измерений. 
Систематические погрешности разделяются на пять групп: 

1) Инструментальные, вызываемые недостатками средств 
измерений, их износом или повреждением при хранении или не-

правильном использовании; 

2) Погрешности из-за неправильной установки средств из-
мерения (теодолит, нивелир); 

3) Погрешности из-за воздействия окружающей среды (тем-
пературы, влажности, ветра, вибраций и колебаний от транспор-

та); 

4) Погрешности метода (методики исследования или обра-
ботки результатов измерений); 

5) Субъективные погрешности (психологические, физиоло-
гические или другие особенности наблюдателя). 

Погрешности пятой группы можно ликвидировать после за-
мены наблюдателя. 

Остальные систематические погрешности ликвидируются 

после анализа результатов многократных одинаковых измерений 
и сравнения показаний средства измерений с эталоном. 

Оценку уровня качества дорожной продукции проводят для 
следующих целей: 

 аттестации продукции;  

 выбора наилучшего варианта продукции;  

 планирования повышения уровня качества продукции;  

 контроля качества продукции; 

 обоснования, мер стимулирования улучшения качества 

продукции. 
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Уровень качества дорожной продукции оценивается ком-

плексным показателем качества Кком, определяемым на основе 
обобщенных показателей качества продукции Ксв и стабильности 

свойств Кет. 
Проверку уровня качества дорожной продукции производят 

в нормальном или расширенном объеме. 
При нормальном объеме проверки уровень качества дорож-

ной продукции характеризуется только значением обобщенного 

показателя качества, продукции Ксв. 
При расширенном объеме уровень качества продукции ха-

рактеризуется совокупностью обобщенных показателей Ксв и Кст в 
соответствии с п.1.3. 

Выбор объема проверок для установления уровня качества 

продукции. 
В нормальном объеме определение уровня качества про-

дукции производят: 
 при плановых периодических проверках, проводимых в 

соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;  

 по указанию администрации; 

 при сопоставлении вариантов выполнения работ по 

выпуску дорожной продукции.  
В расширенном объеме определение уровня качества до-

рожной продукции производят: 

 при снижении обобщенного показателя свойств про-

дукции ниже границы "удовлетворительно" (обобщенный показа-
тель качества продукции Ксв < 0,63) в течение не менее двух под-

ряд определений уровня качества в нормальном объеме; 
 при устройстве нового конструктивного элемента до-

рожной одежды;  

 при сертификации продукции; 

 по требованию органов Госнадзора за внедрением и 

соблюдением стандартов и технологических условий;  

 при введении статистических методов контроля каче-

ства дорожной продукции.  
Каждый контролируемый параметр Xi, характеризующий 

свойства продукции и их стабильность, преобразуют в частные 
показатели качества Ki и частные показатели стабильности Кст. 

Для этой цели используется функция желательности. 
По соответствующим частным показателям качества Ki 

определяют обобщенные показатели свойств продукции Ксв и ста-

бильности этих свойств Кст. Затем на основе обобщенных показа-
телей рассчитывают комплексный показатель уровня качества 
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дорожной продукции. 

Все частные показатели качества Ki, обобщенные показате-
ли продукции Ксв и Кст и комплексный показатель уровня дорож-

ной продукции Кком могут принимать значения от 0 (безусловно 
плохое качество) до 1 (отличное качество) с любой наперед за-

данной точностью. 
В основе шкалы желательности лежит преобразование зна-

чений контролируемых параметров Xi в безразмерную шкалу. Его 

производят в два этапа: 
 переводят натуральное значение Xi в безразмерный 

параметр Уi с помощью нелинейной модели; 

 определяют частный показатель качества Ki через зна-

чение Уi с использованием функции желательности. На рис. 7 по-
казано графическое преобразование.  

Стандартные отметки на шкале желательности приведены в 

табл. 1. 
Таблица 1 
 

Название 
Числовое значение 

качества 
граница области 

желательности 
область желательности 

Отлично  1.00 

 Очень хорошо 1.00-0.80 

Хорошо  0.80 

 Хорошо 0.80-0,63 

Удовлетворительно  0.63 

 Удовлетворительно 0.63-0.37 

Неудовлетворительно  0.37 

 Плохо 0.37-0.20 

Плохо  0.20 

 Очень плохо 0.20-0.00 

Очень плохо 0.00 
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Рис. 7. Шкала желательности 
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Образование выборок данных результатов испытаний 
1. Каждый показатель свойства дорожной продукции опре-

деляют на трех и более образцах из одной и той же пробы. 

2. Результаты измерений записывают в журнал или прото-
кол измерений. Рекомендуемая форма записи дана в табл. 2. 

3. Для каждого измерения свойств, производят физическую 
фильтрацию (отбрасывают невозможные по физической сущности 

результаты измерений). 

4. Для каждого показателя свойств дорожной продукции в 

V-й пробе записывают среднеарифметическое значение 𝑋𝑖 ср
𝑉

, ко-

торое определяют по формуле: 
 

𝑋𝑖 ср
𝑉 =  

∑ 𝑋𝑖

𝑛
    (1) 

 

где 𝑋𝑖 ср
𝑉

– среднеарифметическое i-го свойства в V-й пробе; 

𝑋𝑖 – значение показателя i-го свойства в V-й пробе; 

n – количество измерений. 

При расширенном объеме проверок для каждого из свойств 
вычисляют среднее квадратическое отклонение: 

 

𝜎𝑉 =  √
∑(𝑋𝑖 ср

𝑉 − 𝑋𝑖)2

𝑛−1
   (2) 

 

где 𝜎𝑉 – среднее квадратическое отклонение; 

𝑋𝑖 ср
𝑉

– среднеарифметическое i-го свойства в V-й пробе; 

𝑋𝑖 – значение показателя i-го свойства в V-й пробе; 

n – количество измерений. 

Коэффициент вариации: 
 

𝜈𝑉 =  
𝜎𝑉

𝑋𝑖 ср
𝑉     (3) 

 
Таблица 2. 

 

N i–е свойство 

Значение 

i-го 
свойства 

Среднеарифметическое 

значение 𝑋𝑖 ср
𝑉 , 

Среднее 

квадратическое 
отклонение 

Коэффициент 

вариации 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. ПРИНЦИПЫ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

ФУНКЦИЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 

Определение комплексного показателя качества работ по 

возведению насыпи и разработке выемок 

Таблица 3. Таблица значений для перевода показателей в 

безразмерные параметры при определении показателя качества 
при возведении насыпи и разработки выемок 

 

Наименование факторов 
качества 

2-стороннее 
ограничение 

Наилучшее 
(наихудшее) 

значение (Хо) 

Граничный 
уровень фактора 

Хн 

Коэффициент 
уплотнения Купл 

Нет 1,05 См. табл. 5.3 

Модуль упругости Е, МПа Нет 0 См. табл. 5.3 

Напряжение сдвига (τ), 
МПа 

Нет 0 См. табл. 5.3 

Отклонение от 

проектных значений, 

высотных отметок 
продольного профиля Н, 

см 

Да 0 См. табл. 5.3 

Отклонение от 

проектных значений, 

расстояний между осью и 
бровкой земляного 

полотна В, см 

Да 0 См. табл. 5.3 
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Таблица 4. Таблица значений для перевода показателей в 

безразмерные параметры при определении показателя стабильно-
сти при возведении насыпи и разработки выемок 

 

Наименование факторов качества 

Наилучшее 

(наихудшее) 
значение (Vо) 

Нормативные 

коэффициенты 
вариации Vн 

Коэффициент уплотнения Купл 0 0,1 

Модуль упругости Е, МПа 0 0,3 

Напряжение сдвига τ, МПа 0 0,3 

Отклонение от проектных значений, 

высотных отметок продольного 

профиля Н, см 

0 0,2 

Отклонение от проектных значений, 
расстояний между осью и бровкой 

земляного полотна В, см 

0 0,2 
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Таблица 5. Таблица нормативных показателей для вычисле-

ния комплексного показателя качества при возведении насыпи и 
разработки выемок 

 

№ 
Наименование элементов 

земляного полотна 

К
о
эф

ф
и
ц
и
е
н
т 

у
п
л
о
тн

е
н
и
я
 К

у
п
л
 

М
о
д
у
л
ь
 у

п
р
у
го

ст
и
 Е

, 
М

П
а
 

Н
а
п
р
я
ж

е
н
и
е
 с

д
в
и
га

 τ
, 
М

п
а
 Отклонение 

геометрических параметров 

по высоте Н, 
см ± 

по ширине В, 
см ± 

1 

Рабочий слой насыпи до 1,5 м при 
расчетной влажности 0,7 wт при 
возведении насыпи более 
6 м и в рабочем слое выемки ниже 
зоны сезонного промерзания при 
использовании супесчаных 
(легких) грунтов 

0,98 49 0,1 5,0 10,0 

2 Тоже, из песка пылеватого 0,98 72 0,13 5,0 10,0 

3 Тоже, из суглинка легкого 0,98 41 0,15 5,0 10,0 

4 Тоже, из супеси пылеватой 0,98 46 0,15 5,0 10,0 

5 

Возведение насыпи от 1,5 м до 6 
м, подтопляемая часть насыпи 
свыше б м, при использовании 
супесчаных легких грунтов при 
0,7 wт 

0,95 45 0,09 5,0 10,0 

6 Тоже, из песка пылеватого 0,95 68 0,12 5,0 10,0 

7 Тоже, из суглинка легкого 0,95 38 0,13 5,0 10,0 

8 Тоже из супеси пылеватой 0,95 43 0,13 5,0 10,0 
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Рис. 8 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ПОЛНОМОЧИЯ. МОТИВАЦИЯ. КОНТРОЛЬ. 

1. Организация и функционирование системы стратегиче-

ского планирования основываются на принципах единства и це-
лостности, разграничения полномочий, преемственности и непре-

рывности, сбалансированности системы стратегического планиро-
вания, результативности и эффективности стратегического пла-

нирования, ответственности участников стратегического плани-

рования, прозрачности (открытости) стратегического планирова-
ния, реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости 

целей, соответствия показателей целям и программно-целевом 
принципе. 

2. Принцип единства и целостности означает единство 

принципов и методологии организации и функционирования си-
стемы стратегического планирования, единство порядка осу-

ществления стратегического планирования и формирования от-
четности о реализации документов стратегического планирова-

ния. 

3. Принцип разграничения полномочий означает осуществ-
ление установленных законодательством Российской Федерации 

полномочий органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, в пределах которых участники стратегического пла-

нирования самостоятельно определяют цели и задачи социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, а также пути 
достижения этих целей и решения этих задач. 

4. Принцип преемственности и непрерывности означает, 

что разработка и реализация документов стратегического плани-
рования осуществляются участниками стратегического планиро-

вания последовательно с учетом результатов реализации ранее 
принятых документов стратегического планирования и с учетом 

этапов реализации документов стратегического планирования. 
5. Принцип сбалансированности системы стратегического 

планирования означает согласованность и сбалансированность 

документов стратегического планирования по приоритетам, це-
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лям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным 

ресурсам и срокам реализации. 
6. Принцип результативности и эффективности стратегиче-

ского планирования означает, что выбор способов и методов до-
стижения целей социально-экономического развития и обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации должен 
основываться на необходимости достижения заданных результа-

тов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с докумен-

тами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках 
планирования и программирования. 

7. Принцип ответственности участников стратегического 
планирования означает, что участники стратегического планиро-

вания несут ответственность за своевременность и качество раз-

работки и корректировки документов стратегического планирова-
ния, осуществления мероприятий по достижению целей социаль-

но-экономического развития и обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации и за результативность и эффек-

тивность решения задач социально-экономического развития и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
8. Принцип прозрачности (открытости) стратегического 

планирования означает, что документы стратегического планиро-
вания, за исключением документов или их отдельных положений, 

в которых содержится информация, относящаяся к государствен-

ной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, 
подлежат официальному опубликованию. 

9. Принцип реалистичности означает, что при определении 
целей и задач социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации участники 
стратегического планирования должны исходить из возможности 

достижения целей и решения задач в установленные сроки с уче-

том ресурсных ограничений и рисков. 
10. Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при 

разработке и утверждении (одобрении) документов стратегиче-
ского планирования, разрабатываемых в рамках планирования и 

программирования, должны быть определены источники финан-

сового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмот-
ренных этими документами, в пределах ограничений, определяе-

мых документами стратегического планирования, разрабатывае-
мыми в рамках прогнозирования. 

11. Принцип измеряемости целей означает, что должна 
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быть обеспечена возможность оценки достижения целей социаль-

но-экономического развития и обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации с использованием количествен-

ных и (или) качественных целевых показателей, критериев и ме-
тодов их оценки, используемых в процессе стратегического пла-

нирования. 
12. Принцип соответствия показателей целям означает, что 

показатели, содержащиеся в документах стратегического плани-

рования и дополнительно вводимые при их корректировке, а так-
же при оценке эффективности деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления, должны соответствовать целям социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. 

13. Программно-целевой принцип означает определение 
приоритетов и целей социально-экономического развития и обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации, раз-
работку взаимоувязанных по целям, срокам реализации государ-

ственных программ Российской Федерации, государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации, муниципальных про-
грамм и определение объемов и источников их финансирования. 

Задачи стратегического планирования 

Основными задачами стратегического планирования явля-

ются: 

1) координация государственного и муниципального страте-
гического управления и мер бюджетной политики; 

2) определение внутренних и внешних условий, тенденций, 
ограничений, диспропорций, дисбалансов, возможностей, вклю-

чая финансовые, социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, отдельных отраслей и сфер государственного и му-

ниципального управления, обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации; 

3) определение приоритетов социально-экономической по-
литики, целей и задач социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований, отдельных отраслей и сфер государствен-
ного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 
4) выбор путей и способов достижения целей и решения 

задач социально-экономической политики Российской Федерации, 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Управление качеством дорожной продукции 

 

 36 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
обеспечивающих наибольшую эффективность использования не-

обходимых ресурсов; 
5) формирование и проведение комплекса мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
6) определение ресурсов для достижения целей и решения 

задач социально-экономической политики и социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
7) координация действий участников стратегического пла-

нирования и мероприятий, предусмотренных документами страте-
гического планирования, по срокам их реализации, ожидаемым 

результатам и параметрам ресурсного обеспечения; 
8) организация мониторинга и контроля реализации доку-

ментов стратегического планирования; 

9) научно-техническое, информационное, ресурсное и кад-
ровое обеспечение стратегического планирования; 

10) создание условий, обеспечивающих вовлечение граж-
дан и хозяйствующих субъектов в процесс стратегического пла-

нирования. 

Участники стратегического планирования 

1. Участниками стратегического планирования на феде-

ральном уровне являются: 
1) Президент Российской Федерации; 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет 
Федерации и Государственная Дума); 

3) Правительство Российской Федерации; 

4) Совет Безопасности Российской Федерации; 
5) Счетная палата Российской Федерации; 

6) Центральный банк Российской Федерации; 
7) федеральные органы исполнительной власти; 

8) иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 настоя-
щего Федерального закона. 

2. Участниками стратегического планирования на уровне 
субъекта Российской Федерации являются: 

1) законодательный (представительный) орган государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации; 

2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации); 
3) высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 
4) исполнительные органы государственной власти субъек-

та Российской Федерации; 

5) контрольно-счетный орган субъекта Российской Федера-
ции; 

6) иные органы и организации в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 настоя-

щего Федерального закона. 

3. Участниками стратегического планирования на уровне 
муниципального образования являются органы местного само-

управления, а также муниципальные организации в случаях, 
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми 

актами. 
Полномочия участников стратегического планирования 

1. Президент Российской Федерации: 

1) осуществляет руководство государственной политикой в 
сфере стратегического планирования; 

2) определяет и уточняет направления, цели и приоритеты 
социально-экономической политики, цели социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации; 
3) определяет направления достижения стратегических це-

лей и важнейшие задачи, подлежащие решению; 
4) определяет цели и задачи стратегического управления в 

Российской Федерации; 
5) утверждает (одобряет) документы стратегического пла-

нирования в сфере обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации и по другим вопросам, находящимся в веде-
нии Президента Российской Федерации, определяет порядок их 

разработки и корректировки; 
6) определяет порядок осуществления мониторинга и кон-

троля реализации документов стратегического планирования по 

вопросам, находящимся в ведении Президента Российской Феде-
рации; 

7) принимает иные решения в сфере стратегического пла-
нирования. 

Правительство Российской Федерации: 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Управление качеством дорожной продукции 

 

 38 

1) определяет порядок разработки и корректировки доку-

ментов стратегического планирования по вопросам, находящимся 
в ведении Правительства Российской Федерации, и утверждает 

(одобряет) такие документы; 
2) обеспечивает в пределах полномочий Российской Феде-

рации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации во взаимодействии с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согла-

сование разрабатываемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документов стратегического 

планирования, в частности стратегии социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации, с документами страте-

гического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 

(одобряемыми) органами государственной власти Российской Фе-
дерации; 

3) определяет цели, задачи и показатели деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, находящихся в веде-

нии Правительства Российской Федерации; 
4) определяет порядок осуществления мониторинга и кон-

троля реализации документов стратегического планирования по 

вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Фе-
дерации, а также порядок подготовки отчетов (докладов) о реа-

лизации документов стратегического планирования; 
5) обеспечивает согласованность и сбалансированность до-

кументов стратегического планирования по вопросам, находя-

щимся в ведении Правительства Российской Федерации; 
6) обеспечивает методическое обеспечение стратегического 

планирования; 
7) определяет последовательность разработки и взаимо-

увязку документов стратегического планирования и содержащих-
ся в них показателей, а также порядок формирования системы 

целевых показателей исходя из приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации для разработки 
документов стратегического планирования; 

8) определяет порядок ведения федерального государ-
ственного реестра документов стратегического планирования, в 

том числе порядок регистрации документов стратегического пла-

нирования в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования; 

9) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и 
методических требований к документам стратегического планиро-

вания Российской Федерации, включая требования к последова-
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тельности и порядку их разработки и корректировки; 

10) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-
го планирования в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

4. Совет Безопасности Российской Федерации: 
1) осуществляет стратегическое планирование в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 
390-ФЗ "О безопасности", Положением о Совете Безопасности 

Российской Федерации; 
2) осуществляет иные функции в сфере стратегического 

планирования в соответствии с решениями Президента Россий-

ской Федерации. 
5. Счетная палата Российской Федерации: 

1) осуществляет полномочия в сфере стратегического пла-
нирования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации"; 
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического 

планирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
8. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации: 
1) участвует в обеспечении реализации единой государ-

ственной политики в сфере стратегического планирования, орга-

низует разработку проектов нормативных правовых актов в ука-
занной сфере и осуществляет методическое обеспечение страте-

гического планирования на уровне субъекта Российской Федера-
ции; 

2) определяет порядок разработки и корректировки доку-
ментов стратегического планирования, находящихся в ведении 

высшего исполнительного органа государственной власти субъек-

та Российской Федерации, и утверждает (одобряет) такие доку-
менты; 

3) определяет порядок методического обеспечения страте-
гического планирования на уровне субъекта Российской Федера-

ции; 

4) определяет последовательность разработки и взаимо-
увязку документов стратегического планирования субъекта Рос-

сийской Федерации и содержащихся в них показателей, а также 
порядок формирования системы целевых показателей исходя из 

приоритетов социально-экономического развития субъекта Рос-
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сийской Федерации для разработки документов стратегического 

планирования; 
5) определяет цели, задачи и показатели деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
6) обеспечивает согласованность и сбалансированность до-

кументов стратегического планирования субъекта Российской Фе-
дерации; 

7) осуществляет мониторинг и контроль реализации доку-

ментов стратегического планирования по вопросам, находящимся 
в ведении высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации; 
8) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о ре-

ализации документов стратегического планирования субъекта 

Российской Федерации; 
9) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и 

методических требований к документам стратегического планиро-
вания субъекта Российской Федерации, включая требования к 

последовательности и порядку их разработки и корректировки; 
10) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-

го планирования в соответствии с федеральными законами, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации. 

9. Исполнительные органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации: 

1) разрабатывают документы стратегического планирова-

ния субъекта Российской Федерации, обеспечивают координацию 
разработки и корректировки документов стратегического плани-

рования субъекта Российской Федерации в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами, 

указанными в статье 2 настоящего Федерального закона; 
2) осуществляют мониторинг и контроль реализации доку-

ментов стратегического планирования субъекта Российской Феде-

рации; 
3) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического 

планирования в соответствии с настоящим Федеральным законом 
и нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 насто-

ящего Федерального закона. 

10. Органы местного самоуправления осуществляют полно-
мочия в сфере стратегического планирования в соответствии со 

статьей 6 настоящего Федерального закона. 
Документы стратегического планирования 

1. Документы стратегического планирования разрабатыва-
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ются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации и на уровне муниципальных образований. 

2. Координация разработки и реализации документов стра-
тегического планирования осуществляется Президентом Россий-

ской Федерации и Правительством Российской Федерации по во-
просам, находящимся в их ведении. 

3. К документам стратегического планирования, разрабаты-

ваемым на федеральном уровне, относятся: 
1) документы стратегического планирования, разрабатыва-

емые в рамках целеполагания, к которым относятся: 
а) ежегодное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации; 

б) стратегия социально-экономического развития Россий-
ской Федерации; 

в) стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации, а также основы государственной политики, доктрины и 

другие документы в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации; 

2) документы стратегического планирования, разрабатыва-

емые в рамках целеполагания по отраслевому и территориально-
му принципу, к которым относятся: 

а) отраслевые документы стратегического планирования 
Российской Федерации; 

б) стратегия пространственного развития Российской Феде-

рации; 
в) стратегии социально-экономического развития макроре-

гионов; 
3) документы стратегического планирования, разрабатыва-

емые в рамках прогнозирования, к которым относятся: 
а) прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации; 

б) стратегический прогноз Российской Федерации; 
в) прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период; 
г) бюджетный прогноз Российской Федерации на долго-

срочный период; 

д) прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период; 

4) документы стратегического планирования, разрабатыва-
емые в рамках планирования и программирования, к которым от-

носятся: 
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а) основные направления деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации; 
б) государственные программы Российской Федерации; 

в) государственная программа вооружения; 
г) схемы территориального планирования Российской Феде-

рации; 
д) планы деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти. 

К документам стратегического планирования, разрабатыва-
емым на уровне субъекта Российской Федерации, относятся:45 

1) документ стратегического планирования, разрабатывае-
мый в рамках целеполагания, – стратегия социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 

2) документы стратегического планирования, разрабатыва-
емые в рамках прогнозирования, к которым относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период; 

б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период; 

в) прогноз социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на среднесрочный период; 
3) документы стратегического планирования, разрабатыва-

емые в рамках планирования и программирования, к которым от-
носятся: 

а) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 
б) государственные программы субъекта Российской Феде-

рации; 
в) схема территориального планирования субъекта Россий-

ской Федерации. 
5. К документам стратегического планирования, разрабаты-

ваемым на уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муници-

пального образования на среднесрочный или долгосрочный пери-
од; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на 
долгосрочный период; 

5) муниципальная программа. 
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6. В соответствии с требованиями к порядку разработки, 

утверждения (одобрения) и содержанию документов стратегиче-
ского планирования, установленными настоящим Федеральным 

законом, последовательность и порядок разработки документов 
стратегического планирования и их содержание определяются: 

1) на федеральном уровне Президентом Российской Феде-
рации и Правительством Российской Федерации согласно их ком-

петенции; 

2) на уровне субъекта Российской Федерации органами гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации, опреде-

ленными в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
законодательством субъекта Российской Федерации; 

3) на уровне муниципального образования органами мест-

ного самоуправления, определенными в соответствии с муници-
пальными нормативными правовыми актами. 

7. К разработке документов стратегического планирования 
могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, 

общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, ком-

мерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

Государственная регистрация документов стратегического 
планирования 

1. Документы стратегического планирования подлежат обя-
зательной государственной регистрации в федеральном государ-

ственном реестре документов стратегического планирования в 

порядке и сроки, установленные Правительством Российской Фе-
дерации, с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне. 

2. Федеральный государственный реестр документов стра-
тегического планирования создается федеральным органом ис-

полнительной власти, определяемым Правительством Российской 

Федерации, в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации. 

3. Руководители федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления несут ответствен-

ность за достоверность и своевременность представления инфор-
мации для государственной регистрации документов стратегиче-

ского планирования. 
Информационное обеспечение стратегического планиро-
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вания 

1. В целях информационного обеспечения стратегического 
планирования создается обеспечивающая формирование и обра-

ботку данных федеральная информационная система стратегиче-
ского планирования на основе распределенной информации, со-

держащейся в федеральных, региональных и муниципальных ин-
формационных ресурсах и системах, данных официальной госу-

дарственной статистики, сведений, необходимых для обеспечения 

поддержки принятия управленческих решений в сфере государ-
ственного управления. 

2. Федеральная информационная система стратегического 
планирования используется в целях: 

1) государственной регистрации документов стратегическо-

го планирования; 
2) ведения федерального государственного реестра доку-

ментов стратегического планирования; 
3) мониторинга и контроля реализации документов страте-

гического планирования; 
4) мониторинга и контроля показателей социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации; 
5) мониторинга эффективности деятельности участников 

стратегического планирования; 
6) доступа участников стратегического планирования, юри-

дических и физических лиц к документам стратегического плани-

рования, осуществляемого с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации; 

7) разработки, общественного обсуждения и согласования 
проектов документов стратегического планирования; 

8) информационно-аналитического обеспечения участников 
стратегического планирования при решении ими задач стратеги-

ческого планирования. 

3. Порядок функционирования федеральной информацион-
ной системы стратегического планирования, требования к техно-

логическим и лингвистическим средствам, в том числе требования 
к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки ин-

формации, и порядок информационного взаимодействия феде-

ральной информационной системы стратегического планирования 
с иными информационными системами устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. 
4. Оператора федеральной информационной системы стра-

тегического планирования определяет Правительство Российской 
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Федерации. 

5. Оператор федеральной информационной системы страте-
гического планирования осуществляет ее создание, эксплуатацию 

и совершенствование в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

6. Требования к пользователям федеральной информаци-
онной системы стратегического планирования, обладателям ин-

формации, содержащейся в ней, эксплуатации и ведению данной 

системы устанавливаются Правительством Российской Федерации 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне. 

  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Управление качеством дорожной продукции 

 

 46 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. СЕРТИФИКАЦИЯ В 

ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЭТАП СТИХИЙНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. 

СЕРТИФИКАТЫ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

СЕРТИФИКАЦИИ.  

Система добровольной сертификации продукции в строи-

тельной отрасли. Общие сведения 

Сертификат – документ, подтверждающий соответствие то-

вара (продукции) или услуг всем нормативным документам или 
инструкциям данной отрасли. Схема оформления сертификата 

представлена на рис. 9. 
Региональные центры сертификации создаются на базе 

юридического лица являющегося третьей стороной, то есть неза-

висимого от производителя и потребителя.[23, 24, 25, 26] У него 
создается полный фонд нормативных документов по сертифика-

ции продукции данной отрасли и методов испытаний ее каче-
ственных показателей. Сотрудники центра должны пройти обуче-

ние и сдать экзамены на звание экспертов, то есть сертификаци-

онный центр должен пройти аккредитацию. Кроме центра серти-
фикации отдельно создается испытательная лаборатория, сотруд-

ники которой должны сдать экзамены и пройти аккредитацию в 
вышестоящем органе по сертификации; она должна иметь полный 

комплект оборудования и методик исследования для проверки 

исходных материалов, свойств готовой продукции и всех пара-
метров технологических процессов на соответствие стандартам и 

другим нормативным документам отрасли. Кроме того, все изме-
рительное оборудование должно быть проконтролировано регио-

нальным центром стандартизации и метрологии. 
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Рис. 9. Схема оформления сертификата 

 
В паспорта на оборудование должны быть внесены даты 

повторной инспекционной поверки. По результатам аттестации 
оборудования составляется акт, который передается в Региональ-

ный центр и служит основанием для аккредитации регионального 

центра сертификации. Испытательная лаборатория также должна 
быть независимо (статус третьего лица), неприкосновенной и 

технически компетентной. 
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Перечень исходных данных и материалов для предвари-

тельной оценки возможности проведения сертификации. 

1. Сведения о производстве: 

1.1. Наименование продукции (вида, группы продукции). 
1.2. Годовой объем выпуска продукции или выполненных 

строительных работ; 
1.3. Наименования нормативной документации (ТУ, ГОСТ, 

СНиП) на сертифицируемую продукцию 

1.4. Наименования организаций-разработчиков техдокумен-
тации на продукцию, почтовый адрес, факс, телефон: 

1.5. Год начала промышленного производства указанной 
продукции: 

1.6. Основные потребители (заказчики) продукции, их адре-

са: 
1.7. Данные по экспорту в натуральном и денежном выра-

жении: 
1.8. Данные о сертификатах на продукцию (заполняется 

при наличии сертификатов), наименование органа, выдавшего 
сертификат на продукцию. 

1.9. Структурная схема предприятия с указанием основных 

и вспомогательных подразделений, инженерных и администра-
тивных служб, а также связей между ними 

1.10. Перечень наиболее сложных и ответственных (деф-
фектоносных) технологических процессов и операции. 

1. Информация по качеству изготовления продукции за по-

следний год. 
2. Конструкторская документация на продукцию (общие ви-

ды, спецификации, паспорта, инструкции по эксплуатации). 
3. Технологическая документация (маршрутная технология 

изготовления продукции, и ее основных частей; операционные 
карты на наиболее сложные и ответственные дефектоносные 

процессы, карты контроля). 

4. Программа и методика испытаний. Все вышеперечислен-
ные документы вместе заявкой предаются в региональный центр 

сертификации. 
  



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Управление качеством дорожной продукции 

 

 49 

 
 

Рис. 10. Пример оформления сертификата 


