
 
 

 

 
 



2 
 
 

 

 

 



3 
 

Содержание 

Введение 4 

   ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров……………… 6 

1 Идентификации продовольственных товаров………………………………………………. 6 

2 Приемка товаров по качеству…………………………………………………...................... 14 

3 Оценка качества продовольственных товаров………………………………………………  19 

4 Идентификации непродовольственных товаров……………………………………………. 21 

5 Оценка качества непродовольственных товаров…………………………………………… 23 

   Заключение………………………………………………………............................................ 27 

Список использованных источников………………………………………………………... 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение  

Производственная практика – это неотъемлемая часть учебного процесса, 

позволяющая получить опыт в будущей профессии, а также работодателю присмотреться к 

потенциальному сотруднику. 

Основная цель производственной практики заключается в закреплении и углублении 

теоретической подготовки и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

совершенствование практических навыков, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, формирование и развитие компетенций, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности. 

Я проходила производственную практику по направлению ПМ.02 «Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров». Продолжительность практики с 3 

апреля по 8 апреля 2023 года. За этот период были собраны теоретические и практические 

знания об организации работ в подразделении предприятия. Цели и задачи практики: 

проведение ассортиментной, квалиметрической и информационной идентификации 

продовольственных и непродовольственных товаров, участие в проведение приемки 

товаров по качеству, проведение оценки качества продовольственных товаров и 

непродовольственных товаров.  

Проходила практику в торговой организации ООО «Ментол Групп» (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Предприятие ООО «Ментол Групп» 
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ООО Ментол Групп – это общество с ограниченной ответственностью, учрежденное 

несколькими лицами. Цель предприятия: «улучшать качество жизни людей, путем 

предоставления товаров и услуг» 

На предприятии два учредителя и каждый несёт свою ответственность. Первый 

учредитель занимается всеми работами, связанными с пожарной безопасностью и самого 

здания. Второй учредитель занимается всей оплатой счетов, организацией работы и в целом 

следит за предприятием.  

Предприятие, где я проходила учебную практику расположено по адресу 690014, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 100, оф. 8. Основной вид 

деятельности – предоставление услуг, продажа продовольственных товаров.  
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ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

1 Идентификация продовольственных товаров  

Идентификация – это отождествление, установление совпадения чего-либо с чем-

либо. Применительно к товару под идентификацией следует понимать установление 

соответствия наименования товара, указанного на маркировке или в сопроводительных 

документах, предъявляемым к нему требованиям. Проведение качественной 

идентификации – очень сложный, емкий, длительный и часто дорогостоящий процесс 

(Рис.2). 

 

Рисунок 2 – Структура идентификационной деятельности. 

Идентификация является инструментом для определения фальсификации. 

Фальсификация – подделка, подмена а процессе изготовления продукции 

определенного качества другой, менее ценной, не соответствующей своему названию, и 

реализация её в корыстных целях. 

Основным методическим принципом установления фальсификации является 

глубина исследований пищевых продуктов, близких по свойствам. Глубина исследований 

в этих случаях обусловлена тем, что многие стандартные методы испытаний пищевых 

продуктов не позволяют решать поставленную задачу. 

Цель идентификации – выявление и подтверждение подлинности конкретного вида 

и наименования товара, а также соответствия определенным требованиям или информации 

о нем, указанной на маркировке и (или) в товарно-сопроводительных документах. 

Для достижения этих целей необходима дальнейшая разработка теоретических 

основ и практических действий по идентификации товаров.  

Поэтому задачами идентификации являются: 

1) определение основных понятий, структуры, норм и правил в области 

идентификации товаров; 

2) разработка основополагающих критериев, пригодных для целей идентификации 

однородных групп, конкретных видов и наименований товаров; 
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1) исследование потребительских свойств товара и показателей, их 

характеризующих, для выявления наиболее достоверных критериев идентификации; 

2) совершенствование стандартов и другой нормативной документации путем 

включения в нее показателей качества для целей идентификации; 

3) разработка методов идентификации товаров, в первую очередь экспресс-методов, 

позволяющих с достаточно высокой степенью достоверности определять ассортиментную 

принадлежность товаров. 

Функции идентификации: 

1) указующая – отождествляющая представленный образец товара с конкретным 

наименованием, сортом, маркой, типом, с товарной партией; 

2) информационная – доводящая до субъектов рыночных отношений необходимую 

информацию;  

3) подтверждающая соответствие ассортиментной принадлежности товара 

информации, указанной на маркировке, и (или) в товарно-сопроводительных документах, 

то есть подлинность товара; 

4) управляющая – так как идентификация служит одним из элементов системы 

качества продукции. 

Управляющая функция идентификации регламентируется международными 

стандартами ИСО 9001 – ИСО 9003 «Системы качества». Эти стандарты введены в России 

без изменений: ГОСТ Р ИСО 9001 – ГОСТ Р ИСО 9003. Поэтому рассмотрение 

идентификации как одного из элементов системы качества представляет большой интерес. 

Требования к качеству продукции, удовлетворяющие потребности потребителей, 

устанавливаются в стандартах и технических условиях. 

Объекты идентификации – товары. Их оценка соответствия очень важна в сфере 

торговли и у потребителя, который приобретает товары. 

Субъекты, осуществляющие идентификацию товаров это, все участники рыночных 

отношений: 

1) изготовитель – на стадии приемки сырья, полуфабрикатов, и при отпуске готовой 

продукции; 

2) продавец – на стадиях заключения договоров купли – продажи, приемки товаров 

и подготовки их к продаже. 

3) потребитель также проводит идентификацию приобретаемого товара, делая это 

чаще всего неосознанно и не имея достаточной квалификации, ориентируясь лишь на 

собственный житейский опыт и знания. 
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Средства идентификации товаров, это: нормативные и технические документы 

(стандарты, ТУ, правила и др.), регламентирующие показатели качества, которые могут 

быть использованы для целей идентификации, а также товарно-сопроводительные 

документы (накладные, сертификаты, качественные удостоверения, руководства по 

эксплуатации, паспорта и т. п.). Важнейшим средством идентификации пищевых продуктов 

является маркировка, которая содержит информацию, пригодную для целей 

идентификации. 

Для целей идентификации пригодны лишь органолептические и физико-химические 

показатели, характеризующие потребительские свойства товара. Микробиологические 

показатели относятся к показателям безопасности, зависящим от внешних воздействий и 

обсеменения микрофлорой. Пищевые продукты служат для микроорганизмов питательной 

средой, поэтому обсемененность микроорганизмами и наличие вырабатываемых ими 

микотоксинов не могут быть критериями идентификации. Идентификация имеет свои виды 

(Рис.3): 

 

Рисунок 3 – Виды идентификации. 

Ассортиментная идентификация товаров — установление тождественности и/или 

подлинности их наиболее существенным признакам ассортиментных характеристик. 

Этот вид идентификации предназначен для установления принадлежности конкретных 

товаров к определенной классификационной группировке: группе, подгруппе, виду, 

подвиду и/или наименованию (торговой марке и ее модификациям). В зависимости от такой 

принадлежности можно выделить следующие подвиды ассортиментной идентификации:  
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групповая, видовая, страны происхождения, марочная. 

Групповая идентификация — установление тождественности оцениваемого товара с 

товарами однородной группы и/или подгрупп.  

Для этого подвида идентификации в качестве идентифицирующих критериев 

выбираются чаще всего показатели функционального назначения, а для 

продовольственных товаров — дополнительно такой формирующий фактор, как сырье, а 

также показатели химического состава.  

Например, для большинства групп продовольственных товаров к таким 

идентифицирующим критериям можно отнести количественное и качественное 

содержание ведущих веществ химического состава: зерномучные товары — высокое 

содержание крахмала и среднее содержание белков; плодоовощные товары — высокое 

содержание воды, преобладание углеводов в сухих веществах, наличие биологически 

активных веществ: витамина С, пектиновых, фенольных и т. п. веществ.  

Кроме того, принадлежность к группе продовольственных товаров определяется 

сырьевым признаком (молочные товары — молоко, мясные — мясо, рыбные — рыба, 

пищевые жиры — семена масленичных растений, жир-сырец животных или растительные 

масла). 

Видовая идентификация — установление тождественности оцениваемого товара с 

товарами определенного вида и/или подвида. 

Идентифицирующие признаки видовой принадлежности более разнообразны, чем 

групповой. К ним могут относиться преобладающие вещества, характерные для 

конкретного вида и/или подвида (например, кофеин для кофе, чая и отсутствие его или 

низкое содержание в кофейных и чайных напитках, молочный жир — в масле и масляной 

пасте из коровьего молока, отсутствие его в маргарине или низкое содержание в спредах). 

Свойства и показатели видовой принадлежности могут формироваться в процессе 

производства (например, кислотность, пористость и влажность в хлебе пшеничном или 

ржаном, массовая доля жира, кислотность и рисунок в сыре и др.) или за счет сырья. При 

хранении товаров признаки видовой идентификации, как правило, не изменяются или эти 

изменения не являются решающими. 

Для определения вида и подвида достаточно иногда органолептических, анатомо-

морфологических или структурных показателей (например, для идентификации вида 

свежих и переработанных овощей, рыбы, вида тканей и т. п.). 

Идентификация страны происхождения товара — установление его принадлежности 

к товарам, производимым в определенной стране. 
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Идентифицирующими признаками могут служить реквизиты в 

товаросопроводительных документах и/или на маркировке товара, но в отдельных случаях 

и эти сведения могут быть фальсифицированы. Поэтому для каждого вида, а иногда и 

наименования экспертам очень важно знать, по каким специфичным показателям можно 

осуществлять идентификацию.  

Марочная идентификация — установление подлинности товара определенной 

торговой марки и/или ее модификаций. Здесь применяют специфичные признаки, 

характерные только для товаров конкретной торговой марки и определенного изготовителя. 

Сложность заключается в том, что идентифицирующие признаки подлинности торговой 

марки являются, как правило, коммерческой тайной и недоступны получателям, 

контролерам, экспертам и другим заинтересованным, но сторонним лицам. Поэтому для 

проведения экспертизы необходимо иметь от изготовителя подлинные образцы или 

приобретать их в фирменных магазинах, магазинах, имеющих прямую поставку с 

предприятия-изготовителя. 

Квалиметрическая идентификация товаров — определение тождественности их 

потребительских свойств и показателей качества установленным требованиям 

нормативных документов, и/или описаниям, и/или образцам. 

На потребительские свойства и показатели существенное влияние оказывают 

формирующие факторы (компонентный состав сырья, рецептура, конструкция, 

технологические процессы). Кроме абсолютных значений показателей качества, при 

идентификации устанавливают и относительные значения по шкале интервалов 

(соответствие—несоответствие) или отношений (уровень качества).  

В зависимости от этих критериев различают следующие подвиды квалиметрической 

идентификации: компонентная, рецептурная, конструкционная, технологическая. 

Компонентная идентификация — установление соответствия фактического перечня 

ингредиентов или комплектующих изделий определенному перечню, указанному на 

маркировке или в эксплуатационных документах. Предназначена идентификация для 

выявления недовложения отдельных ценных компонентов (например, какао-масла и какао 

тертого в шоколад) или частичной замены ценных компонентов на менее ценные 

(например, замена части молочного жира на растительные масла в сливочном масле, 

мороженом, сметане, сливках и т. п.).  

Кроме того, при компонентной идентификации могут быть выявлены 

несвойственные или не доведенные до сведения потребителей и других заинтересованных 

лиц компоненты. 
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Рецептурная идентификация — установление соответствия фактического и 

определенного рецептурного ингредиентного и/или химического состава. Химический 

состав многокомпонентных пищевых продуктов. И табачных изделий зависит от 

количественного и качественного Состава ингредиентов, определяемого рецептурой. 

Идентифицирующим признаком может стать массовая доля количественно 

преобладающих веществ наиболее ценных ингредиентов или веществ, переходящих из 

низкокачественного сырья.  

Например, для сахаристых кондитерских изделий это может быть массовая доля 

сахара, для мучных кондитерских изделий — сахар и жир, для вареных колбас — массовая 

доля воды, жиров и белков, для сокосодержащих напитков, нектаров и восстановленных 

соков — массовая доля калия и/или преобладающих в исходном сырье органических 

кислот. Наличие в водке повышенного количества сивушных масел свидетельствует о 

частичной или полной замене питьевого этилового спирта техническим. 

Конструкционная идентификация — установление тождественности 

конструктивных особенностей товаров требованиям, регламентируемым в 

технологических инструкциях или других документах или описаниях. Несоблюдение 

определенных элементов конструкции может вызвать ухудшение уровня качества. 

Например, упрощение конструкции тары для снижения се массы может вызвать снижение 

се надежности. При конструктивной идентификации может быть выявлена замена дорогих 

высококачественных комплектующих изделий на более дешевые и низкокачественные. 

Этот подвид квалиметрической идентификации характерен в основном для видов 

непродовольственных товаров и упаковки. Однако он может применяться и для отдельных 

продовольственных товаров. Например, при оформлении тортов, а также для табачных 

изделий. 

Технологическая идентификация — установление соответствия показателей 

качества, значения которых зависят от соблюдения требований, регламентируемых 

технологическими инструкциями и/или иными технологическими документами. 

Цель технологической идентификации — выявление нарушений технологического 

режима производства и диагностики причин возникновения дефектов. 

Процессы производства относятся к числу важнейших, формирующих качество 

факторов. Несоблюдение технологического режима вызывает незначительные, 

значительные и критические несоответствия (дефекты) либо допускаемые отклонения, 

которые могут косвенно свидетельствовать об этих нарушениях. Некоторые дефекты или 

отклонения легко определить органолептически (визуальным, вкусовым, обонятельным 

методами и т. п.). Например, подгорелая корка хлеба свидетельствует о нарушении 
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температуры при выпечке, а низкая пористость — о недостаточном времени и/или низкой 

температуре расстойки. 

Другие дефекты и несоответствия можно обнаружить только лабораторным путем. 

Так, для крупы, крахмала, вареных колбас и ряда других товаров показателями 

технологической идентификации служат массовая доля примесей — у крупы, количество 

крапин — у крахмала, свидетельствующие о качестве очистки исходного сырья от 

примесей. 

Комплектная идентификация — установление соответствия комплекта перечню 

комплектующих изделий, указанных в эксплуатационных документах и/или во вкладышах, 

а также принадлежности отдельных комплектующих изделий к конкретному комплекту. 

Целью такой идентификации является предотвращение выпуска и реализации 

неукомплектованных товаров, что затрудняет или делает невозможным их использование 

по функциональному назначению. При этом идентификация комплектности может 

осуществляться выборочным или сплошным методом при отпуске комплектов товаров 

потребителю.  

Информационная идентификация — установление достоверности товарной 

информации, указанной в товаросопроводительных документах, и/или маркировке, и/или 

иных носителях информации. 

На достоверность обычно проверяются обязательные требования, хотя все сведения 

о товаре, даже предоставляемые на добровольной основе и рекламного характера, не 

должны вводить потребителя в заблуждение, что регламентируется Законом «О 

техническом регулировании». 

В зависимости от количественных градаций и носителей информационная 

идентификация может быть партионной, упаковки, маркировки, товаросопроводительных 

документов. Кроме того, отдельно можно выделить информационную идентификацию в 

средствах массовой информации, в рекламе, учебной и научно-популярной литературе. 

Партионная идентификация — деятельность по информационному обеспечению 

установления принадлежности единичных экземпляров товаров или совокупных 

упаковочных единиц к определенной товарной партии. 

Целью такой идентификации является обеспечение прослеживаемости 

местонахождения товарной партии и/или входящих в ее состав единичных экземпляров 

либо совокупных упаковок. 

Идентификация упаковки — установление соответствия упаковки требованиям 

безопасности и совместимости, предъявляемым нормативными документами, а также 

сведениям, указанным в товаросопроводительных документах. Целью такой 



13 
 

идентификации является предотвращение качественных и количественных потерь за счет 

использования упаковки товаров с учетом их свойств. Кроме того, при идентификации 

упаковки может быть выявлено соответствие вида, размеров и емкости упаковки 

требованиям, предъявляемым к количеству фасованных товаров. Размеры упаковки не 

должны вводить потребителя в заблуждение относительно количественных характеристик 

упакованного товара. 

В ГОСТ Р 8.579 — 2001 «ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в 

упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» введено 

понятие фальшивой упаковки, которая своим внешним видом и размерами дает ложное 

представление о количестве товаров и больше чем на 30 % не заполнена товаром. 

При идентификации упаковки могут быть установлены ее совместимость и 

безопасность для упакованных товаров, в том числе и при длительном хранении. Если 

упаковка имеет фиксированную массу, отклонения от этой массы могут проверяться в 

допустимых или недопустимых пределах. 

Идентификация маркировки — установление достоверности сведений, указанных в 

маркировке, и определение их соответствия информации в товаросопроводительной 

документации, а также внешнему виду товара. 

При этом виде идентификации проверяют соответствие основополагающей 

товарной информации в маркировке товара с информацией в товаросопроводительных 

документах. Идентифицирующие признаки товарной партии: наименование товара и 

изготовителя, дата, выпуска, срок годности до определенной даты или срок хранения, код 

ОКП и другие признаки, которые должны совпадать в маркировке и в 

товаросопроводительных документах. 

Для отдельных продовольственных товаров предусмотрены специальные 

информационные знаки для партионной идентификации (номер смены, выбойки, варки и т. 

п.), дублируемые на этикетках, крышках консервных банок. 

Идентификация товаросопроводительных документов (ТСД) — установление 

подлинности этих документов и достоверности указанных в них сведений. 

К числу обязательных документов относят товарно-транспортные накладные, счета 

и/или счета-фактуры, удостоверения о качестве, сертификаты соответствия или декларации 

о соответствии. Идентификацию ТСД могут проводить эксперты при документальной 

экспертизе или специалисты (товароведы, менеджеры, приемщики товаров) при приемке 

товаров по количеству и качеству. 

Подлинность и правильность заполнения документов устанавливают по наличию 

необходимых реквизитов: подписей, печати организации-поставщика, названия и 
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реквизитов поставщика. Кроме того, необходимо провести перекрестное сличение 

основных характеристик товара (видовое и марочное название, организация-производитель 

и т. п.), указанных в разных документах (накладных, сертификатах, удостоверениях о 

качестве и др.), а также в маркировке. 

Специалисты (товароведы, юристы) должны знать требования к оформлению 

определенных видов ТСД, а также нормативные документы, устанавливающие эти 

требования. 

Информационная идентификация средств массовой информации (СМИ) и других 

печатных источников — установление достоверности сведений, указанных в них, об 

основополагающих характеристиках товаров. 

Необходимость такой идентификации обусловлена тем, что в настоящее время в 

СМИ, а иногда и в профессиональной литературе можно обнаружить недостоверную 

информацию некомпетентных в определенной области знаний авторов. Например, 

В одной из статей в «Российской газете» вполне солидные ученые утверждали, что соки 

вредны, так как в них много сахара и мало полезного. Они считают, что лучше соки, 

приготовленные из свежих фруктов, так как они содержат только фруктозу. 

Как известно, качественный и количественный состав Сахаров (преобладание 

фруктозы, или глюкозы, или сахарозы) зависит от вида свежих плодов. Плоды, в которых 

содержится только фруктоза, науке неизвестны. Используемая при консервировании соков 

стерилизация на состав сахаров не влияет. 

2 Приемка товаров по качеству 

Все товары принимаются по количеству и качеству. Приёмка проводится в 

соответствии с инструкциями утверждёнными Госарбитажем при совете министров СССР, 

от 15.06.1965г. №6 «О порядке приёмки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству». Приёмка товаров, 

поступающих в магазин таре-оборудовании, регламентируется Инструкцией об 

особенностях приёмки товаров народного потребления, доставляемых в таре-

оборудовании, утверждённой Министерством торговли СССР, Центросоюзом и 

Госарбитажем при Совете Министров СССР 29.06.1982г. №072-75. Указанные инструкции 

применяются во всех случаях за исключением тех, когда стандартами, техническими 

условиями или другими правилами и договорами купли-продажи (поставки) установлен 

иной порядок приёмки.  

Товары в магазине принимают материально-ответственные лица (Рис.4). В приёмке 

товаров могут участвовать товароведы, коммерсанты и другие работники предприятия. 
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Основными элементами приёмки товаров является: ознакомление с сопроводительными 

документами, проверка их оформления, проверка соответствия наименования товаров и 

маркировки данным сопроводительных документов, состояние тары, упаковки, масса 

брутто, вскрытие тары, одновременная проверка качества товаров, документальное 

оформление результатов приёмки. 

 

 

Рисунок 4 – Этапы приемки по качеству 

Приёмка товаров включает в себя: проверку количества поступивших товаров, их 

качества и комплектности, оформление приёмки соответствующей документации, 

принятие товаров на учёт. 

Документы при приёмке товаров по количеству и качеству: товарно-

сопроводительные документы, упаковочные листы, спецификации, удостоверение о 

качестве, счёт-фактура, счёт, приходно-расходная накладная, товарно-транспортная 

накладная и др.  

Приемка продукции по качеству и комплектности должна производиться в точном 

соответствии со стандартами, техническими условиями и другими обязательными для 

сторон правилами и нормами. 

Сроки приемки товаров по качеству могут быть предусмотрены договором поставки 

либо установлены для отдельных видов товаров стандартами или техническими условиями. 

Во всех остальных случаях приемка товаров по качеству и комплектности проводится в 

следующие сроки: 
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1) при иногородней поставке — не позднее 20 дней, а скоропортящихся товаров — 

не позднее 24 ч после выдачи их органом транспорта или поступления в магазин; 

2) при одногородней поставке — не позднее 10 дней, а скоропортящихся товаров — 

24 ч после поступления в магазин. 

В районах Крайнего Севера и других местностях досрочного завоза 

непродовольственные товары принимают по качеству не позднее 60 дней, 

продовольственные (за исключением скоропортящихся) — не позднее 40 дней, а 

скоропортящиеся товары — не позднее 48 ч после поступления их в магазин. 

Приемка считается произведенной своевременно, если проверка качества и 

комплектности товаров завершена в установленные сроки. 

Приемка товаров производится в точном соответствии со стандартами, 

техническими условиями, договорами, другими обязательными для сторон правилами, а 

также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность 

поставленных товаров (технический паспорт, сертификат, счет-фактура, спецификация и т. 

п.). 

Если сопроводительные документы или часть из них отсутствуют, то в этом случае 

составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступивших товаров и в нем 

указывается, какие документы отсутствуют. 

При приемке товаров производится сплошная проверка их качества и 

комплектности. Выборочная проверка с распространением результатов проверки качества 

какой-либо части товаров на всю партию допускается в случаях, предусмотренных 

стандартами, техническими условиями или договором. 

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки 

поступивших товаров, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, 

чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и 

сопроводительных документах, работники магазина приостанавливают дальнейшую 

приемку и составляют односторонний “Акт о приемке товаров” (форма № ТОРГ-1). В нем 

указывают количество осмотренных товаров, характер выявленных при приемке дефектов. 

До продолжения приемки обеспечивается хранение товаров ненадлежащего 

качества в условиях, предотвращающих ухудшение их качества и смешение с другими 

однородными товарами. 

Для участия в продолжении приемки и в составлении двустороннего акта 

вызывается представитель поставщика. При неявке представителя поставщика по вызову 

получателя в установленный срок и в случаях, когда его вызов не является обязательным, 

проверка качества товаров производится экспертом бюро товарных экспертиз либо 
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представителем соответствующей инспекции по качеству, а при их отсутствии — с 

участием представителя общественности предприятия-получателя. 

В случаях, предусмотренных стандартами, техническими условиями или договором, 

для определения качества товаров производится отбор образцов (проб). Отобранные в 

строгом соответствии с требованиями указанных документов образцы (пробы) 

опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, 

участвующими в отборе. 

Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвующими 

в этом лицами. 

По результатам приемки товаров по качеству и комплектности с участием указанных 

выше представителей составляется двусторонний “Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей” (форма № ТОРГ-2). 

Он должен быть составлен в день окончания приемки. 

Акт подписывается всеми лицами, участвовавшими в приемке. Они обязаны 

удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. 

Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о несогласии и 

изложить свое мнение. 

К акту, устанавливающему ненадлежащее качество или некомплектность товаров, 

прилагаются сопроводительные документы, а также другие документы, могущие 

свидетельствовать о причинах порчи (ухудшения качества) товаров или их 

некомплектности. 

Акт утверждается руководителем предприятия-получателя или его заместителем не 

позднее трехдневного срока после составления. 

Составленный по результатам приемки товаров акт является документом, 

подтверждающим невыполнение поставщиком условий договора. Поэтому он служит 

основанием для предъявления поставщику претензионного письма. 

В письме указывается сумма требований и их содержание, подтвержденное 

ссылками на документы и нормативные акты. К нему прилагается двусторонний акт со 

всеми документами, а в соответствующих случаях — их надлежаще заверенными копиями 

или выписками из документов. 

Сроки направления претензии получателем товаров, а также сроки ее рассмотрения 

и ответа на нее поставщиком устанавливаются договором. 

Торговые организации имеют право независимо от результатов проверки качества 

товаров, произведенной ими в сроки, указанные выше, актировать производственные 
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недостатки, если они будут обнаружены при подготовке товаров к розничной продаже или 

при розничной продаже в течение четырех месяцев после получения товаров. 

Акт о скрытых недостатках товаров должен быть составлен в течение 5 дней после 

их обнаружения, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления товаров на склад 

получателя, обнаружившего такие недостатки, если иные сроки не определены договором. 

Если на товары установлены гарантийные сроки службы или хранения, то акт о 

скрытых недостатках составляется также в течение 5 дней после их обнаружения, но в 

пределах установленного гарантийного срока. 

В случае вызова представителя поставщика для участия в составлении акта к 

установленному пятидневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда. 

Акт о скрытых недостатках товаров, гарантийный срок на которые исчисляется с 

момента их розничной продажи, может быть составлен также в период хранения до 

продажи, независимо от времени получения товаров. 

Претензия должна быть подписана руководителем или заместителем руководителя 

оптового предприятия. 

Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, 

телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование 

отправления ответа на претензию, либо вручается под расписку. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный 

суд. 

Он предъявляется в виде искового заявления. 

Исковое заявление — это требование к компетентному органу о защите 

нарушенного права организации, предприятия, учреждения. Направляется в арбитражный 

суд области, края, республики по месту нахождения ответчика. Отправляют его заказной 

корреспонденцией или передают непосредственно в канцелярию суда. 

В исковом заявлении должны быть сформулированы обстоятельства, послужившие 

основанием для предъявления искового заявления, а также доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства. Должна быть приведена сумма неустойки или 

стоимости недостающей продукции (товара). 

К исковому заявлению должны быть приложены: 

1) копия претензии и доказательство отсылки ее ответчику; 

2) копия ответа на претензию (если имеется); 

3) копия договора; 

4) выписка из спецификации; 
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5) расчет неустойки или суммы претензии; 

6) акт приемки продукции; 

7) другие документы, обосновывающие исковые требования. 

Исковое заявление должно быть подписано руководителем предприятия или его 

заместителем. 

 

3 Оценка качества продовольственных товаров 

Оценка качества продтоваров начинается с отбора проб для анализа согласно ГОСТ 

для каждого вида товара. Необходимо правильно отобрать пробу, чтобы результаты оценки 

качества могли быть распространены на всю партию продукции. 

Первым этапом оценки качества является идентификация продукции - установление 

тождественности характеристик продукции ее существенным признакам (ассортиментным, 

качественным, количественным и др.), которые в совокупности достаточны для 

подтверждения соответствия конкретной продукции образцу и (или) ее описанию, 

приведенному в маркировке, товаросопроводительной документации, договорах поставки, 

стандартах и других документах, характеризующих продукцию.  

Для идентификации и оценки качества используют специальные методы 

(органолептические или измерительные - физ.-хим.), требования к которым изложены в 

соответствующих стандартах. В них указываются перечень материалов и оборудования, 

необходимых для проведения анализа, методика выполнения измерений и обработки 

результатов. 

При оценке качества продовольственных товаров определяют три группы 

показателей: органолептические, физико-химические, санитарно-гигиенические 

(показатели безопасности). 

Органолептические показатели нормируются для всех групп продовольственных 

товаров, а для некоторых из них (например, вкусовых товаров) они являются 

определяющими. Общими органолептическими показателями для большинства прод. 

товаров являются: внешний вид, цвет, вкус, запах (аромат), консистенция. Специфические 

показатели - рисунок сыра, пористость хлеба, прозрачность (для напитков) и др. Для 

некоторых прод. товаров (виноградных вин, твердых сычужных сыров, сливочного масла) 

стандартами предусмотрена балльная оценка органолептических показателей, при которой 

в зависимости от суммарного количества набранных баллов производится градация товаров 

по качеству. 
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Физико-химические показатели качества специфичны для каждой группы прод. 

товаров. Вместе с тем наиболее распространенными физико-химическими показателями 

являются; массовая доля влаги (%) - влияет на сохраняемость (чем выше влажность, тем 

меньше храниться продукт); массовая доля сухих веществ (характеризует энергетич. 

ценность); жира, сахара, соли или других компонентов (%) в зависимости от состава 

продукта, кислотность (общая, титруемая) - характеризует свежесть, содержание золы 

(зольность, %). Для определения этих показателей используются стандартные физико-

химические методы исследования. 

Санитарно-гигиенические показатели (показатели безопасности) регламентируются 

для всех групп продовольственных товаров действующими нормативными документами, а 

также СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности пищевой ценности 

пищевых продуктов". 

Показателями безопасности пищевых продуктов являются: 

1) потенциально опасные ксенобиотики (чужеродные вещества, попадающие в 

продукты из вне: почвы, воздуха, технол. оборудования и др.): тяжелые металлы (свинец, 

ртуть. кадмий, цинк) и мышьяк; пестициды; нитраты, нитриты и нитрозоамины; 

лекарственные средства (антибиотики), стимуляторы роста, в т. ч. гормоны; бенз(а)пирен 

(образуется при жарке и копчении мясных продуктов и рыбы); гистамин (вырабатывается 

м/о при порче); продукты жизнедеятельности плесневых грибов - микотоксины и др.; 

2) продукты окислительной порчи жиров (кислотное число и перекисное число) 

обладают канцерогенными свойствами; 

3) радионуклиды; 

4) микроорганизмы, характеризующие эпидемиологическую 

безопасность пищевых продуктов (КМАФАнМ, бактерии группы кишечной палочки 

и др.); 

5) вредные примеси растительного происхождения в продовольственном зерне 

(спорынья, горчак, софора, термопсис, вязель, гелиотроп, триходесма, головневые зерна, 

фузариозные зерна и т.д.); 

6) загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, 

клещи); 

7) паразитологические показатели безопасности: наличие возбудителей 

паразитарных болезней (не допускается в мясе и мясопродуктах); наличие живых личинок, 

опасных для здоровья человека.  
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4 Идентификации непродовольственных товаров  

В соответствии с поставленными целями идентификационной экспертизы 

непродовольственных товаров идентификацию подразделяют на следующие виды: 

потребительская, товарно-партионная, ассортиментная (видовая), качественная, сортовая, 

специальная, информационная, количественная, стоимостная. 

Потребительская идентификация проводится с целью установления возможности 

использования той или иной продукции или сырья, поскольку многие материалы 

используются для самых различных целей. 

Так, лен находит применение как в медицине (используется льняное масло), так и в 

текстильной промышленности для изготовления льняных тканей. 

Кварцевый песок используется в производстве кирпича и стеновых камней, 

абразивных инструментов и кварцевого стекла. 

Таким образом, потребительская идентификация позволяет не допускать на рынки 

России товары, не предназначенные для обеспечения общественной полезности 

конкретного потребителя. 

Товарно-партионная идентификация — один из наиболее сложных видов 

идентификации, в ходе которой устанавливается принадлежность представленного товара 

конкретной товарной партии. Сложность заключается в том, что в большинстве случаев 

полностью или частично отсутствуют надежные критерии для идентификации. Очень 

трудно установить принадлежность товара определенного наименования, например 

изделий из пластмасс, изготовленных из чистых составных компонентов (аминопластов, 

полимеров, стабилизаторов) и/или из поликарбоната. 

Ассортиментная (видовая) идентификация — установление соответствия 

наименования товара по ассортиментной принадлежности, обусловливающей 

предъявляемые к нему требования. 

Так майка или футболка принадлежит к платьево-блузочным изделиям, а майка — к 

бельевым изделиям. Понятия “футболка” в нормативных документах не существует. 

Этот вид идентификации применяется для подтверждения соответствия товара его 

наименованию при всех видах оценочной деятельности, но особое значение он имеет при 

таможенной идентификации для установления кода по ТН ВЭД и сертификации товаров. 

Качественная идентификация — это установление подделки товаров с помощью 

заменителей, которые заведомо понижают его качественные характеристики. К числу 

заменителей непродовольственных товаров относят различные красящие вещества, 

фурнитуру, искусственные волокна, которые не предусмотрены технологией производства 
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и номенклатурой. Имеет место также замена первосортных материалов и сырья 

второсортными. 

Качественная идентификация направлена на выявление замены товара высшей 

градации качества низшей, также на установление соответствия товара требованиям 

качества, предусмотренным нормативной документацией. 

Сортовая идентификация — это установление соответствия требованиям качества, 

предусмотренным нормативной документацией для того или иного сорта товара, после 

проведения ассортиментной идентификации. В настоящее время в РФ переходят от 

сортности товара к подразделению на классы. 

Этот вид идентификации позволяет выявить наличие допустимых и недопустимых 

дефектов, а также соответствие товарному сорту (классу), указанному на маркировке и/или 

в сопроводительных документах. При этом устанавливается градация качества товаров: 

первый, второй сорт и т. д., иногда вводят дополнительные сорта: отборный, экстра, 

высший, класс А, В и проч. 

Для одних товаров сорт определяется в зависимости от наличия и характера 

дефектов в изделии, для других — сорт устанавливается в зависимости от наличия 

дефектов, а также по величине отклонений физико-химических показателей от 

установленных стандартных норм. 

Также устанавливается качество изделия и выявляется соответствие товарному 

сорту (классу), указанному на маркировке или в сопроводительных документах. При 

обнаружении несоответствия сорту (классу) и получения отрицательного результата 

идентификационной экспертизы констатируют вид ассортиментной фальсификации — 

пересортицу. 

Специальная идентификация — установление отношения данного изделия к 

перечню запрещенных к реализации товаров, либо к товарам, имеющим те или иные 

ограничения (квотирование, лицензирование и т. п.). 

К этому виду идентификации относится установление специфических свойств 

ювелирных изделий, волокнистого состава текстильных товаров, фракционного состава 

нефтепродуктов и т. д. 

Для проведения идентификационной экспертизы необходимы разнообразные 

специальные информационные источники, из которых можно узнать о тех или иных 

характерных признаках товаров. Например, ювелирные камни характеризуются 

прозрачностью и светопреломлением; металлические изделия — качественно-

количественным составом металлических сплавов, объемной массой или плотностью; 

бумага — содержанием волокон и зольностью. 
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Информационная идентификация — это выявление обмана потребителя с помощью 

неточной или искаженной информации о товаре. Информационная идентификация 

предполагает установление соответствия информации о товаре, указанной в рекламе и в 

товарно-сопроводительной документации, на упаковке и маркировке. 

К основополагающей товарной информации относятся вид и наименование товара, 

его сорт, наименование предприятия- изготовителя, дата выпуска. 

К коммерческой информации относятся данные о предприятиях-посредниках, 

нормативных документах, о качестве товара, код по Общероссийскому классификатору 

промышленной продукции (ОКП), код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций, штрихкод. 

К потребительской товарной информации относятся сведения о наиболее 

привлекательных свойствах товара. 

Важным средством информационной идентификации является товарно-

сопроводительная документация, которая должна быть адресной, соответствовать 

принципу информационной достаточности, обеспечивать преемственную доступность и 

сохраняемость по всей технологической цепочке и иметь определенный уровень 

утверждения на предприятии. 

Количественная идентификация — это установление обмана потребителя за счет 

значительных отклонений параметров товара (массы, габарита, размера, роста, объема), 

превышающих предельно-допустимые нормы отклонений. Например, указание массы 

спортивного снаряда необходимо при оценке эксплуатационных свойств товара. 

Стоимостная идентификация — это установление обмана потребителя путем 

реализации низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров 

меньших размерных характеристик по цене больших. 

Стоимостная идентификация необходима для регулирования свободных цен, 

установления потребительской стоимости товара с учетом уровня качества, для создания 

потребительских предпочтений с помощью пониженных цен. 

 

5 Оценка качества непродовольственных товаров 

Для того чтобы управлять качеством, необходимо определять значения показателей 

качества и отклонения от них, возникающие под воздействием различных факторов, при 

изготовлении, хранении, транспортировании, реализации, эксплуатации продукции. Эта 

процедура — неотъемлемая часть контроля, испытаний и оценивания качества. 
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Значительная часть характеристик продукции и отклонений (несоответствий) может быть 

определена с помощью технических средств измерений, используемых в метрологии. 

Вместе с тем существуют характеристики (цвет, вкус, запах, соответствие моде и стилю и 

др.), которые невозможно измерить количественно из-за отсутствия соответствующих 

средств измерений. Поэтому для определения и оценивания показателей качества 

продукции используют различные методы: измерительный, сенсорный 

(органолептический), расчетный, регистрационный, социологический, экспертный. 

Измерительный метод определения значений показателей качества продукции 

основан на использовании технических средств измерений. Этот метод наиболее 

распространен при определении единичных показателей функциональных, 

эргономических, экологических свойств, свойств надежности и безопасности. 

Техническими средствами измерений служат в основном измерительные приборы и меры. 

Технические средства измерений позволяют определить количественные 

характеристики продукции и использовать их для оценки полученных результатов. 

Достоинства метода состоят в объективности, сопоставимости и воспроизводимости 

результатов измерений; недостатки — в больших затратах на приобретение и обслуживание 

средств измерений, подготовку персонала, оборудование помещений для проведения 

измерений. Кроме того, значительная часть методов является разрушающей, что также 

повышает стоимость испытаний.  

Органолептический (сенсорный) метод определения показателей свойств и оценки 

качества продукции (товаров) основан на анализе восприятия органами чувств человека без 

использования технических средств измерений. Оценить органолептическим методом — 

означает провести идентификацию и качественное исследование продовольственного или 

непродовольственного товара при помощи органов чувств человека. 

При контроле и оценке качества пищевых продуктов органолептическими методами 

можно определить вкус, цвет, запах, консистенцию и другие характеристики. 

Определяющие характеристики качества некоторых непродовольственных товаров 

из-за отсутствия соответствующих измерительных методов можно оценить только 

органолептически. Это звучание музыкальных инструментов, запах духов, консистенция 

лакокрасочных материалов, текстура различных тканей и трикотажных полотен и проч. 

Исследования просты, проводятся быстро в любых условиях; образец товара при 

этом не разрушается. 

К этому методу относятся и простые испытания на выявление характера горения 

полимерных материалов, их поведение в условиях повышенной влажности (например 

изменение прочности вискозных волокон) и т. д. 



25 
 

Длительное время результаты исследований органолептическими методами не 

считались достаточно достоверными из-за их субъективности (физическое и психическое 

состояние дегустаторов, их опыт и квалификация, методика подготовки и представления 

образцов, состояние помещения, в котором осуществляются испытания, и др.). Однако 

современные методы работы с дегустаторами (правильный предварительный отбор и 

последующий тренинг) позволяют существенно снизить вариабельность оценок и повысить 

воспроизводимость результатов. В настоящее время органолептический метод оценки 

качества продуктов питания настолько широко распространен, что многие говорят о 

“сенсорной революции в XXI веке”. На предприятиях разрабатываются программы 

органолептического контроля качества продуктов питания, основанные на международных 

стандартах ИСО. Эти программы позволяют создать лабораторию органолептических 

испытаний продуктов, осуществить тестирование сенсорной чувствительности и обучение 

дегустаторов, создать методики сенсорной оценки продуктов, выпускаемых предприятием. 

Это дает возможность производить продукты питания, имеющие органолептические 

характеристики, соответствующие пожеланиям потребителя, и обеспечить стабильность 

данных характеристик. 

Однако органолептический метод имеет и существенные недостатки: достоверность 

оценок не всегда высока; результаты не могут быть выражены в точных единицах, поэтому 

они трудно сопоставимы. 

Расчетный метод определения значений показателей качества основан на 

использовании теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества 

товаров от их параметров. Этот метод является весьма распространенным для оценки 

качества многих товаров. С его помощью величину одних показателей рассчитывают по 

значениям других, полученных измерительным или сенсорным (психофизическим) 

методами. Например, прочность тканей можно оценить, используя данные о прочности 

составляющих их нитей; калорийность пищевых продуктов — по соответствующим 

характеристикам их ингредиентов. Расчетные методы позволяют заменить дорогостоящие 

или длительные измерения одних показателей более простыми измерениями других. 

Значения показателей качества товаров экспертным методом определяются на 

основе решения, принимаемого экспертами. Этот метод получил широкое распространение 

и применяется в случаях, когда показатели отдельных свойств товаров нельзя определить 

другими методами и выразить в конкретных величинах. Экспертный метод основан на 

использовании обобщенного опыта и интуиции группы специалистов-экспертов. При 

оценке уровня качества экспертный метод используется и для решения других задач: 

выбора номенклатуры свойств, составляющих качество; определения коэффициентов 
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весомости при расчете комплексных показателей качества и др. Результатом экспертного 

метода всегда должны быть количественные оценки, обычно выражаемые в баллах. 

Результаты всегда зависят от квалификации экспертов, как точность измерительного 

метода зависит от точности используемых средств измерений. 

Социологический метод определения показателей качества продукции основан на 

сборе и анализе мнений ее фактических или потенциальных потребителей. 

Ценность этого метода состоит в возможности получения информации о свойствах 

товаров непосредственно от потребителей. Он широко используется в нашей стране и за 

рубежом. Опросы потребителей часто проводят изготовители продукции или фирмы, 

осуществляющие ее реализацию, выясняя следующие вопросы: 

1) насколько товар соответствует потребностям потребителя; 

2) каково отношение потребителя к товару и какая из характеристик товара является 

для потребителя наиболее важной; 

3) какие недостатки имеются у товара; 

4) какими дополнительными свойствами, выгодно отличающими данный товар от 

товаров-конкурентов, он доложен (или может) обладать; 

5) какую цену может заплатить потребитель за товар; 

6) чем привлекательны для потребителя товары конкурентов; 

7) где, как, при каких условиях потребитель собирается использовать товар. 

Социологические оценки имеют большое значение в управлении качеством, в том 

числе в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000, так как позволяют 

определить и выполнить требования потребителей.  
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Заключение 

В процессе прохождения производственной практики по модулю «Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров» на предприятие ООО «Ментол Групп»  

я применила на практике знания об организации работ в подразделении. Мною были 

достигнуты цели и выполнены задачи, такие как:  

- провела ассортиментную, квалиметрическую, информационную идентификацию 

продовольственных товаров; 

- приняла участие в проведении приемки товаров по качеству;  

- провела оценку качества продовольственных товаров;  

- провела ассортиментную, квалиметрическую, информационную идентификацию 

непродовольственных товаров; 

- провела оценку качества непродовольственных товаров и выполнила задание 

эксперта высокой квалификации. 
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