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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Технической документацией называют, как правило, набор докумен-
тов, используемых при проектировании (конструировании), создании (из-
готовлении) и использовании (эксплуатации) каких-либо технических объ-
ектов: зданий, сооружений, промышленных товаров, программного и ап-
паратного обеспечения.  

Техническую документацию разделяют на несколько видов: кон-
структорская документация; эксплуатационная документация; ремонтная 
документация; технологическая документация; документы, определяющие 
технологический цикл изделия; документы, дающие информацию, необхо-
димую для организации производства и ремонта изделия.  

Технической документацией также может называться технический 
паспорт, техническое руководство или техническая литература. 

В Российской Федерации на добровольной основе, если иное не преду-
смотрено договором, контрактом, отдельными законами, решением суда и 
т.п. (ст. 12 Федерального Закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании») применяются следующие системы стандартов 
технической документации: Единая система конструкторской документа-
ции; Единая система технологической документации; Единая система тех-
нологической подготовки производства; Система проектной документации 
для строительства. 

Метрологическая экспертиза технической документации – это анализ и 
оценивание технических решений в части метрологического обеспечения 
(технических решений по выбору измеряемых параметров, установлению 
требований к точности измерений, выбору методов и средств измерений, 
их метрологическому обслуживанию). В ст. 14 Федерального Закона 
№ 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений» 
сказано: обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, 
проектной, конструкторской, технологической документации и других 
объектов проводится в порядке и случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. Указанную экспертизу проводят аккредито-
ванные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации юридические лица и 
индивидуальные предприниматели; а также – в добровольном порядке мо-
жет проводиться метрологическая экспертиза продукции, проектной, кон-
структорской, технологической документации и других объектов, в отно-
шении которых законодательством Российской Федерации не предусмот-
рена обязательная метрологическая экспертиза. 

На кафедре «Управление качеством и технологии строительного про-
изводства» разработано учебное пособие «Экспертиза технической доку-
ментации» согласно федеральному государственному образовательному 
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стандарту по направлению 27.03.01 – Стандартизация и метрология (ква-
лификация (степень) выпускника – бакалавр) по дисциплине «Экспертиза 
технической документации». 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следую-
щими компетенциями: 

– способность использовать навыки работы с информацией из различ-
ных источников для решения профессиональных и социальных задач  
(ОК-19); 

– способность и готовность к практическому анализу логики различно-
го рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики (ОК-20); 

– участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нор-
мативных материалов, технической документации и в практической реали-
зации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за со-
блюдением установленных требований, действующих норм, правил и 
стандартов (ПК-1); 

– осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, оп-
ределять причины существующих недостатков и неисправностей в его ра-
боте, принимать меры по их устранению и повышению эффективности ис-
пользования (ПК-7); 

– участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения 
измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудо-
вания и других текстовых инструментов, входящих в состав конструктор-
ской и технологической документации (ПК-8). 

– разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологиче-
ской документации (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать правила 
оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД; уметь 
выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую документацию; 
проводить нормоконтроль и метрологическую экспертизу технической до-
кументации; владеть навыками оформления нормативно-технической до-
кументации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экспертиза (от лат. expertus – опытный) представляет собой процесс 
исследования объекта специалистом, и, как правило, проводится по заказу. 
Известны судебно-медицинская, трассологическая, почерковедческая, пси-
хиатрическая, экологическая, экономическая, криминалистическая, науч-
но-техническая экспертизы. Целью экспертизы может быть идентификация 
объектов (предметов или явлений), их оценка, выявление причин случив-
шегося события, анализ достоинств и недостатков объекта. Экспертиза за-
вершается экспертным заключением, причем по объему и содержанию эти 
заключения могут существенно различаться. Иногда требуют предельно 
краткое заключение, например, однозначное высказывание типа «соответ-
ствует», «удовлетворительно», «5, 8 балла», «не эргономично». На основе 
этого заключения обычно принимают управляющее решение («признать 
соответствующим», «забраковать», «пропустить для дальнейшей обработ-
ки», «признать лучшим, чем аналог» и т.д.). Может быть представлено раз-
вернутое заключение с указанием выявленных в ходе экспертизы харак-
терных особенностей объекта, методики их анализа, объяснения причин 
принятых при экспертизе решений, сделанных предположений и выводов, 
а также рекомендаций по устранению недостатков объекта. 

Результаты научно-технической экспертизы могут использоваться для 
совершенствования объекта производства. Виды реакции могут сущест-
венно различаться: от быстрой до замедленной или отложенной (либо во-
обще нереализуемой, в частности при экспертизе покупных объектов). Ес-
ли экспертизе подлежит объект собственного производства («внутренняя 
экспертиза»), то зафиксированные недостатки могут быть оперативно уст-
ранены, достоинства усугублены, в результате чего объект совершенству-
ется. Экспертиза объекта стороннего производства часто служит основани-
ем для принятия управляющих решений о его приобретении, использова-
нии, о предъявлении рекламаций и других претензий, об отказе в пользу 
конкурирующего варианта и т.д. 

Методика и организация метрологической экспертизы и нормоконтро-
ля конструкторской и технологической документации регламентированы 
нормативными документами по стандартизации (ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. 
Нормоконтроль, ГОСТ 3.1116-2011 ЕСТД. Нормоконтроль, ГОСТ 21.002-
81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации, РМГ 63-2003 
ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологи-
ческими процессами. Метрологическая экспертиза технической докумен-
тации) и описаны в специальной литературе. 

Термин «метрологическая экспертиза» (МЭ) введен нормативными до-
кументами и широко используется в технической литературе, но в зависи-
мости от контекста он может нести несколько различающихся между со-



 6

бой понятий. Понятие стандартизационной экспертизы вообще отсутствует 
в литературных источниках, хотя проведение такой экспертизы конструк-
торской и технологической документации фактически является обязатель-
ным в соответствии со стандартами, регламентирующими нормоконтроль. 
В разделе «Цели и задачи нормоконтроля» ГОСТ 2.111–2013 в явной фор-
ме сказано об «экспертизе проектной документации» и «экспертном заклю-
чении». 

Если исходить из того, что контроль – проверка выполнения установ-
ленных требований, а экспертиза – работа специалиста высокой квалифи-
кации, направленная на оценку некоторого объекта, то противоречий меж-
ду этими понятиями нет, поскольку принципиально различны основания 
классификаций. Однако контроль имеет жестко ограниченную задачу 
(проверка соблюдения установленных норм) и заканчивается одним из вы-
водов на альтернативном противопоставлении типа «годно – брак», «вы-
полнено – не выполнено», «соблюдается – нарушается». «Нормоконтроль», 
который проводится экспертом и предусматривает подготовку замечаний и 
предложений (экспертного заключения), фактически является стандарти-
зационной экспертизой. 

Общий комплекс работ по метрологическому обеспечению производ-
ства включает в себя установление и применение научных и организацион-
ных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для дости-
жения единства и требуемой точности измерений. 

Цель МЭ в соответствии с нормативными документами – обеспечение 
эффективности контрольно-измерительных операций на всех стадиях 
«жизни» изделия от его проектирования до изготовления и эксплуатации. 

Принято утверждать, что метрологической экспертизе и нормоконтро-
лю подвергается конструкторская и технологическая документация. Это 
мнение не всегда правильно, поскольку только формальный нормокон-
троль в буквальном смысле является контролем собственно документации. 
Если в ходе стандартизационной и метрологической экспертизы рассмат-
ривается содержание конструкции или технологии (применение стандарт-
ных элементов, оптимальность назначенных норм точности и т.п.), то 
можно утверждать, что объектом экспертизы является не сам техниче-
ский документ, а описываемый им процесс или конструкция. Именно эта 
концепция положена в основу дальнейшего рассмотрения метрологической 
и стандартизационной экспертизы. 
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1. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ И СТАНДАРТИЗАЦИОННАЯ  
ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Научные принципы 

Как любое исследование, метрологическая и стандартизационная экс-
пертиза должна быть: 

 целеопределенной; 
 экономичной; 
 безошибочной. 
Целеопределенность экспертизы связана с конкретностью ее цели и за-

дач. В отличие от работ по проектированию, изобретательству, контролю, 
где цели очевидны, а задачи могут интерпретироваться в достаточно узких 
пределах, цели экспертизы могут быть весьма разнообразны по широте ох-
вата и глубине исследования. Диапазон целевых установок меняется от 
оценки правильности оформления документов до поиска путей повышения 
уровня качества объекта, представленного в виде документа или натурного 
образца. Цель экспертизы (общую) формулирует заказчик, он же имеет 
право определить основные задачи. Однако даже достаточно грамотному 
заказчику часто необходима помощь в формулировании цели и задач. 

Однозначное определение цели экспертизы представляется совершенно 
необходимым, поскольку без этого невозможна постановка конкретных за-
дач, следовательно, и осуществление экспертизы. При формулировании 
задач желательно предусмотреть несколько уровней предполагаемых ре-
шений (от минимального до самого широкого) для возможности выбора из 
нескольких вариантов. Ресурсная обеспеченность (квалификация экспер-
тов, информационное обеспечение, временной ресурс) как правило учиты-
вается при определении цели и постановке задач экспертизы. Поскольку 
экспертная работа должна быть выполнена в установленные сроки, при ее 
планировании следует предусмотреть возможность получения результатов, 
адекватных цели и поставленным задачам на уровне минимально необхо-
димой информации (нижний информационный предел). Такие результаты 
экспертизы рассматривают как информационно достаточные, если допол-
нительно обеспечены их представительность и безопасность для пользова-
теля. 

Для успешного проведения метрологической и стандартизационной 
экспертизы следует соблюдать определенные научные принципы. Соблю-
дение этих принципов и построенных в соответствии с ними правил и 
норм гарантирует высокий уровень качества экспертизы с первой попытки 
при удовлетворительной (а не наивысшей) квалификации эксперта. Несо-
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блюдение научных принципов экспертизы может привести к низкому ка-
честву результатов и вынужденному повторному выполнению работы. 

Анализ экспертной деятельности и опыт проведения метрологической 
и стандартизационной экспертизы как научно-исследовательской работы 
позволил сформулировать научные принципы ее подготовки и проведения: 

1) квантование экспертной деятельности; 
2) установление приоритетности работ; 
3) унификация экспертных работ и результатов; 
4) использование научных основ метрологии и стандартизации; 
5) обеспечение информационной безопасности потребителя результа-

тов экспертизы. 
Первые два научных принципа метрологической и стандартизационной 

экспертизы направлены на обеспечение ее целеопределенности. Анализ 
нормативной документации, в которой приведены цели и задачи метроло-
гической и стандартизационной экспертизы, позволил сделать вывод о не-
достаточной определенности их постановки. Для квалифицированного 
проведения экспертизы как системного исследования конкретного объекта 
необходимо определить цель и задачи, причем задачи экспертизы должны 
быть четко согласованы с поставленной целью. Конкретные цели метроло-
гической и стандартизационной экспертизы конструкторской и технологи-
ческой документации определяют в соответствии с ожидаемым резуль-
татом. 

Возможные результаты экспертизы и соответствующие им целевые ус-
тановки можно разделить на три группы: 

 подтверждение осуществимости предъявляемых к объекту требова-
ний, включая их контролепригодность; 

 подтверждение удовлетворительного уровня требований к объекту, 
что гарантирует его нормальное функционирование; 

 проверка оптимальности предъявляемых к объекту требований. 
Первая цель допускает возможность формальной экспертизы, основан-

ной на априорном допущении об отсутствии ошибок разработчика. Выте-
кающие из этой цели частные задачи включают в себя проверку осущест-
вимости (реализуемости) каждого из предъявляемых к объекту требований 
в его оригинальной постановке, а также контролепригодности установлен-
ных норм. 

В случае обнаружения неосуществимости какого-либо из предъявляе-
мых к объекту требований или неконтролепригодности некоторой нормы 
(дефектные требования или нормы) эксперты ищут выход из сложившейся 
ситуации – ставят и решают связанную с ними частную задачу. Решение 
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задачи могут искать сами эксперты, либо они могут предложить задачу 
разработчику (возможны также совместные поиски решения). 

Вторая и третья цели могут быть достигнуты только на базе функцио-
нального анализа влияния экспертируемых параметров на качество объек-
та. Если в ходе достижения второй цели окажется, что одно или несколько 
требований к объекту неудовлетворительны, следует наново поставить 
связанную с таким требованием задачу и найти ее решение. Поскольку 
вторая цель экспертизы непосредственно не связана с повышением уровня 
качества экспертируемого объекта, удовлетворительным решением задачи 
является замена дефектного требования или нормы на корректно постав-
ленное. 

Достижение третьей цели подразумевает использование результатов 
экспертизы для повышения уровня качества экспертируемого объекта. По-
становка и решение задач в данном случае связаны с оптимизацией предъ-
являемых к объекту требований и норм. Решение задач в этом случае тре-
бует применения системного анализа объекта экспертизы, поскольку изме-
нение отдельных требований может повлечь за собой необходимость кор-
ректирования других. 

Цель экспертизы можно сформулировать обобщенно, но вытекающие 
из нее задачи всегда направлены на выполнение определенных действий и 
получение конкретных результатов. Отсюда ясна необходимость первого 
научного принципа экспертизы, сформулированного как квантование экс-
пертной деятельности. Квантование играет существенную роль и пред-
ставляет собой не столько техническую, сколько содержательную опера-
цию, осуществляемую в начальной стадии экспертизы. 

При квантовании иногда становятся не вполне очевидными возможно-
сти достижения сложных целей путем последовательного решения ряда за-
дач. Для повышения наглядности ряд корректно поставленных задач мож-
но изобразить в виде цепочки (дерева, графа) или иной структурной схемы. 
Такая схема иллюстрирует возможность объединения решений частных 
задач в интегральные результаты и подтверждает осуществимость планов 
по достижению цели. 

Если ближайшей целью метрологической и стандартизационной экс-
пертизы объекта является определение осуществимости требований и кон-
тролепригодности норм, а окончательной – обеспечение осуществимости 
требований и контролепригодности норм, то путь к ее достижению можно 
разбить на ряд этапов, требующих решения конкретных задач (табл. 1.1). 
Если целью экспертизы будет подтверждение удовлетворительного уровня 
требований к объекту или определение оптимальности предъявляемых к 
объекту требований, то задачи придется в значительной мере трансформи-
ровать. 
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Т а б л и ц а  1 . 1  
 Задачи метрологической экспертизы конструкции изделия  

(цель экспертизы – подтверждение осуществимости требований) 

Задача Пути решения Ожидаемый результат 
Уровень 
приори-
тетности

Определение номен-
клатуры экспертируе-
мых требований и 
норм 

Анализ всех требований 
и норм и элиминирова-
ние незначимых (несу-
щественных) 

Перечень элементов объек-
та, подлежащих обязатель-
ному рассмотрению при 
экспертизе 

Первый 

Разделение эксперти-
руемых требований и 
норм на очевидно 
приемлемые и сомни-
тельные* 

Предварительное иссле-
дование контролепри-
годности экспертируе-
мых требований и норм 

Предварительный перечень 
корректных требований и 
норм. Перечень сомни-
тельных требований и норм 

Второй 

Выявление дефектных 
требований и норм 

Анализ сомнительных 
требований и норм и 
возможностей их кон-
троля 

Уточненный перечень кор-
ректных требований и 
норм, перечень некоррект-
ных (дефектных) требова-
ний и норм 

Первый 

Корректирование де-
фектных требований и 
норм 

Трансформация требо-
ваний и норм, и иссле-
дование возможностей 
контроля вновь назна-
ченных 

Предложения корректирова-
ния требований и норм**. 
Перечень методов контро-
ля, описания схем и средств 
контроля***. ТЗ на специ-
альные средства измерений 

Первый 

Поиск методов кон-
троля корректных тре-
бований и норм 

Анализ возможностей 
применения стандарт-
ных, аттестованных и 
унифицированных ме-
тодов контроля 

Перечень и описания мето-
дов контроля*** 

Третий 

Оценка оформления 
требований 

Проверка правильности 
оформления требований

Приведение оформления в 
соответствие с требова-
ниями нормативной доку-
ментации 

Третий 

Контроль результатов 
экспертизы 

Самоконтроль или пе-
рекрестный контроль 

Выявление и исправление 
ошибок 

Первый 

 
*Разделение экспертируемых требований и норм на очевидно приемлемые и со-

мнительные не обязательно, но без этого сомнительными считают все требования и 
нормы. 

**Замечания и предложения эксперта не обязательно носят окончательный харак-
тер, они могут определять направление дальнейшей деятельности разработчика 

***Перечень и описания методов контроля, схемы контроля и др. элементы вклю-
чают в результаты экспертизы в обязательном порядке, только если они содержат мате-
риалы, необходимые для включения в документацию экспертируемого объекта. В иных 
случаях представление таких материалов должно быть заранее оговорено заказчиком 
экспертизы. 
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Квантование экспертной деятельности может иметь существенные 
особенности, если наряду с основной целью преследуют также одну или 
несколько дополнительных целей экспертизы (обучение экспертов, опти-
мизация работы экспертной группы и др.). В таком случае в процессы под-
готовки и проведения экспертизы включают дополнительные задачи. Их 
решают путем ознакомления экспертов с результатами экспертизы и про-
цессами их получения. В частности, обучаемых знакомят с процессами 
разработки методик опроса экспертов и обсуждения разногласий в группе, 
с выбором методик получения усредненной оценки и т.д. 

При квантовании экспертной деятельности следует расположить ее 
ожидаемые результаты на нескольких иерархических уровнях, что помо-
жет распределить по уровням группы задач с одинаковой иерархической 
значимостью. Если квантование, определяющее структуру информацион-
ной системы экспертизы, осуществляется с учетом иерархических уровней, 
то фактически параллельно с квантованием определяются и приоритеты 
составных частей (элементов системы). 

Второй научный принцип экспертизы – установление приоритетно-
сти работ – позволяет целесообразно организовать экспертную деятель-
ность. Поскольку имеющееся в наличии ресурсное обеспечение (квалифи-
кация экспертов, время, финансовые средства и др.) всегда ограничено, то 
в ходе планирования экспертизы приходится минимизировать работу. По-
скольку квантование экспертной деятельности и ее результатов позволяет 
предварительно оценить объемы информации, сроки ее получения и пред-
ставления, параллельно с этой работой можно наметить иерархические 
уровни «квантов экспертной деятельности». 

При квантовании ожидаемых результатов экспертной деятельности по 
семантическим признакам (содержательное квантование) предпочтительно 
распределять, их на три уровня с очевидными: 

1. Минимально необходимая для заказчика информация («то, без чего 
нельзя обойтись при проведении экспертизы»). 

2. Информация, полезная заказчику («то, что не вошло в предыдущий 
уровень, но представляется достаточно важным»). 

3. Желательная информация («то, что может оказаться полезным для 
заказчика и для экспертов»). 

Очевидно, что экспертиза на более низких уровнях приоритетности 
предполагает предварительное решение тех же или сопряженных задач на 
предыдущих. В итоге экспертная информация каждого из последующих 
уровней включает всю информацию, накопленную на предыдущих. 

Квантование объемов представляемой заказчику информации можно 
ограничить следующими двумя уровнями: 

 минимально достаточная экспертная информация; 
 минимально достаточная и дополнительная экспертная информация. 



 12

Базовая информация на указанных уровнях может быть одинаковой, но 
ее форма и уровень подробностей могут существенно различаться. В пред-
ставляемых заказчику материалах минимально достаточная информация 
может быть дополнена пояснениями (промежуточные математические пре-
образования, доказательства не вполне очевидных решений, поясняющие 
схемы и иллюстрации, примеры вычислений и т.д.), которые не являются 
необходимыми для профессионалов, но могут быть полезными для недос-
таточно квалифицированных представителей заказчика экспертизы. 

При квантовании экспертной деятельности по времени следует учиты-
вать три иерархических уровня предполагаемого содержания отчетных ма-
териалов: 

 минимальная экспертная работа (основная работа) – выполняется в 
установленный срок или досрочно; 

 некоторая дополнительная работа – выполняется плюс к основной в 
установленные сроки при удачном стечении обстоятельств; 

 дополнительная работа значительных объемов – если не укладывает-
ся в установленный срок, выполняется за пределами установленных сроков 
в инициативном порядке (для собственных нужд) или как продолжение ра-
боты на условиях новой договоренности. 

При планировании экспертных работ внимание должно быть направле-
но на представление результатов в договорные сроки, которые устанавли-
вают с учетом резервирования времени на решение наиболее сложных за-
дач и выполнение дополнительно возникающих в ходе экспертизы работ. 
При этом ужесточение сроков автоматически влечет за собой минимиза-
цию экспертных работ и представляемой информации. Соблюдение при-
оритетов по срокам при выполнении экспертных работ предполагает: 

 выполнение работ в определенной очередности с учетом иерархиче-
ского положения каждой частной задачи экспертизы; 

 обязательное завершение минимально необходимой работы в уста-
новленный срок. 

Хронологическая последовательность решения задач может не совпа-
дать с иерархическими уровнями их важности. Например, поиск методов 
контроля сомнительных требований (первый иерархический уровень при-
оритетности) можно осуществлять только после разделения требований на 
очевидно приемлемые и сомнительные (второй уровень). Контроль резуль-
татов экспертизы (первый уровень) возможен только после их получения, 
причем завершить эту работу можно только на последнем хронологиче-
ском этапе, поскольку контролю подлежат и окончательные результаты 
экспертизы. 

Учет иерархии по срокам заключается в том, что приоритетным зада-
чам уделяют больше внимания и времени, а порядок представления ре-
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зультатов их решения соответствует, как правило, заданному иерархией 
порядку. 

Принцип унификации экспертных работ и результатов – обычный 
для любых научно-технических работ принцип упорядочения, который в 
предельном случае приводит к оформлению стандартов. Очевидно, что 
экспертиза будет тем более успешной, чем лучше формализованы процес-
сы ее подготовки и проведения. Формализация может включать в себя уни-
фикацию элементов экспертизы и форм представления результатов, что 
открывает возможности автоматизации (использование компьютерной 
поддержки, баз данных, специализированных программных продуктов…). 

Унифицировать можно процесс определения иерархической структуры 
задач в соответствии с выбранной целью экспертизы. Построение структур 
в соответствии с определенными правилами: постановка задач, установле-
ние приоритетов (для последующего редуцирования задачи должны иметь 
несколько унифицированных уровней по широте предполагаемого реше-
ния) – все это можно выполнять по заранее подготовленным трафаретам, 
«стандартам экспертизы». 

Эффективность использования результатов экспертизы будет тем вы-
ше, чем лучше будет обеспечено использование информационных обрат-
ных связей. Обратные связи могут использоваться для уточнения планов 
работы, приоритетов, коррекции принятых допущений и пр. При эксперти-
зе необходимо унифицировать и отслеживать обеспечение целого ряда 
обязательных и возможных обратных связей: 

 экспертное заключение – модернизация объекта экспертизы; 
 результаты этапов экспертизы – разработка «стандартов типовых за-

дач» с решениями и унифицированными формами представления резуль-
татов; 

 результаты экспертизы – разработка «стандартов проведения экспер-
тизы» аналогичных объектов; 

 результаты этапов и экспертизы в целом – повышение квалификации 
экспертов. 

Для предотвращения возможных конфликтов между исполнителем и 
заказчиком минимально необходимый результат экспертизы также подле-
жит унификации. Получение информационно достаточных результатов 
должно повлечь за собой прекращение экспертизы или резкое сокращение 
дальнейших работ. Остановка экспертизы при достижении результатов, 
адекватных поставленной цели и задачам по минимальному пределу, уста-
новленному как высший приоритет, обеспечивает ресурсосбережение при 
проведении экспертизы, которая в ином случае может иметь практически 
бесконечное и нерациональное продолжение. 

Принцип использования научных основ метрологии и стандартизации 
является самоочевидным, поскольку экспертиза всегда опирается на науч-
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ные принципы, постулаты, методы, математический аппарат и другие на-
учные достижения конкретной области знаний. Особенности реализации 
этого принципа в метрологической и стандартизационной экспертизе за-
ключаются в следующем: 

 метрология и стандартизация являются интенсивно развивающимися 
научными областями и в современном состоянии не обладают общепри-
знанными научными принципами; 

 недостаточно высокий уровень развития научных основ собственно 
метрологической и стандартизационной экспертизы затрудняет использо-
вание при ее проведении тех научных принципов, постулатов, методов, ма-
тематического аппарата и других научных достижений, которые являются 
общепризнанными в метрологии и стандартизации. 

В итоге очевидно, что для эффективного развития теории метрологиче-
ской и стандартизационной экспертизы необходимо подвергнуть критиче-
скому анализу научные основы метрологии и стандартизации. Повыше-
ние научной строгости метрологической и стандартизационной экспертизы 
обусловлено возможными уточнениями тех научных принципов метроло-
гии и стандартизации, на которые экспертиза должна непосредственно 
опираться. 

В соответствии с высказанным положением аналитическим исследова-
ниям подлежат: 

– с целью совершенствования метрологической экспертизы – теорети-
ческие общенаучные и частные проблемы метрологии, включая теории из-
мерений, классификацию задач измерений и применение метрологического 
моделирования; 

– с целью совершенствования стандартизационной экспертизы – науч-
ные принципы стандартизации, включая принципы построения систем до-
пусков и посадок. 

Обеспечение информационной безопасности потребителя результатов 
метрологической и стандартизационной экспертизы подразумевает безо-
пасность заказчика или другого пользователя, которому доступна инфор-
мация. 

Причинами информационных опасностей при использовании научно-
технической информации могут быть: 

 низкое качество информации (ложные данные, принципиальные 
ошибки, недостаточность или неполнота информации); 

 неправильное использование высококачественной информации (при 
несоответствии условий, исходных данных, некорректном интерполирова-
нии или экстраполировании и др.). 

Очевидно, что для обеспечения информационной безопасности потре-
бителя результатов метрологической и стандартизационной экспертизы, 
его следует не только защитить от низкокачественной информации (ин-
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формационного брака), но и предупредить об опасности некорректного 
использования полученной информации. 

Профилактика информационного брака в итогах экспертизы возможна 
за счет критической оценки экспертной работы, а также ее промежуточных 
результатов, например, по завершении этапа. При необходимости осуще-
ствляется корректировка работ и пересмотр результатов. Поскольку экс-
перт по определению является наиболее квалифицированным специали-
стом, появляется необходимость экспертизы собственной деятельности, 
или при возможности – привлечения для критики другого эксперта. 

С целью предупреждения информационного брака эксперт должен: 
 использовать только апробированные источники информации, в ча-

стности нормативные документы. Отчеты о научно-исследовательских ра-
ботах, монографии, другие публикации используют только при соответст-
вующем уровне доверия к их авторам, причем сомнительные моменты 
подвергают дополнительной аналитической или экспериментальной про-
верке; 

 проверять по первоисточникам любую исходную информацию, вы-
зывающую сомнения, не полагаясь на собственную память, представление, 
трактовку; 

 приводить оценку достоверности привлекаемой и экспертируемой 
информации (допустимых погрешностей измерений, результатов измере-
ний, контроля, испытаний, других экспериментальных данных, аналитиче-
ской информации); 

 обеспечить корректность выводов (недопустимы выводы предполо-
жительного характера). Все выводы должны базироваться на результатах 
данной экспертизы и при необходимости снабжаться указаниями области 
возможного применения; 

 организовать систему контроля и самоконтроля результатов работы 
эксперта, например, включающую «двойную проверку» материалов, апро-
бацию предварительных результатов на заказчике, усиленный контроль 
«опасных элементов», дополнительное привлечение экспертов по узким 
вопросам. 

Соблюдение представленных требований обеспечит отсутствие в ре-
зультатах экспертизы значимых ошибок, хотя опыт проведения экспертизы 
свидетельствует о возможном наличии некоторых погрешностей в резуль-
татах даже достаточно тщательно выполненных работ. 

Опасности, связанные с неправильным использованием информации, 
можно предупредить, если в описание результатов экспертизы будут 
включены: 

 принятые в ходе проведения экспертизы допущения и упрощения 
(допущения о приближенном равенстве, использование аппроксимации 
линий и поверхностей, использование приближенных математических за-
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висимостей, выбранные виды распределений случайных величин, значения 
доверительных вероятностей, уровней значимости, и др.); 

 указания на ограниченные возможности распространения результа-
тов (только на ситуации, которые можно адекватно описать той же моде-
лью). Недопустимо несоответствие значимых условий, исходных данных, 
некорректное интерполирование или экстраполирование и др.; 

 аналитическое подтверждение положений и утверждений, имеющих 
существенное значение для результатов экспертизы (доказательства пре-
небрежимой малости погрешностей, исключаемых из последующего рас-
смотрения, подтверждение одинаковости механизмов их влияния или воз-
никновения и т.д.). 

При описании принятых допущений и упрощений следует акцентиро-
вать внимание пользователя на самом факте их принятия. Затем необходи-
мо объяснить, почему и на каком основании принято допущение или уп-
рощение, и при необходимости представить прогноз о том, что может слу-
читься, если принятое допущение не оправдается. 

Полностью предотвратить неправильное использование полученной в 
ходе экспертизы информации невозможно, основные профилактические 
действия следует направить на повышение квалификации пользователя. 
Квалифицированным можно считать только того пользователя, который 
правильно оценивает уровень собственной компетентности и приглашает 
эксперта для работы, требующей специальной подготовки. 

 

1.2. Цели и задачи  

Рассмотрим общие цели метрологической экспертизы и нормоконтроля 
и возможности их конкретизации. Исходя из самого термина, нормокон-
троль должен, как минимум, обеспечить соблюдение положений дейст-
вующей нормативной документации, требования которой распространяют-
ся на контролируемый документ. Эта цель действительно укладывается в 
рамки контроля и может быть достигнута в результате формальной стан-
дартизационной экспертизы. Проведение такой работы направлено на рас-
смотрение только собственно документов и не включает анализ состава и 
структуры объекта (изделия, процесса), информация о котором представ-
лена в документах. 

Однако регламентирующие нормоконтроль стандарты требуют выхода 
за обозначенные рамки и нацеливают эксперта на оптимальное применение 
в контролируемом документе содержательных стандартных и/или уни-
фицированных решений. Следовательно, появляется необходимость функ-
циональной стандартизационной экспертизы не документации, а проек-
тируемого объекта, цель которой – повышение качества объекта, а не 
описывающей его документации. Таким образом осуществляется подмена 
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понятий, и работа эксперта-стандартизатора переносится в другую плос-
кость: он вмешивается в процесс проектирования объекта и вступает в 
конкуренцию в области профессиональной квалификации разработчика, 
что ставит эксперта в заведомо невыгодное положение. Дополнительное 
распределение ответственности за все принятые в проекте решения (к под-
писям «Разработал», «Проверил», «Утвердил» добавляется еще и «Нормо-
контролер») не способствует повышению качества объекта проектиро-
вания. 

Подобный же подход зафиксирован и в нормативной документации на 
метрологическую экспертизу. Формальная МЭ должна гарантировать кон-
тролепригодность нормированных в документе параметров объекта (за-
данных физических величин), что сразу же выводит эксперта за рамки рас-
смотрения собственно документации. Более того, в случае отсутствия в до-
кументах описаний процессов или операций измерительного контроля, 
эксперт должен анализировать эффективность не разработанных («вирту-
альных») методик выполнения измерений, для чего предварительно при-
ходится их проектировать в первом приближении хотя бы в уме. Иными 
словами, опять же ставится цель повышения качества объекта, предъяв-
ленного в виде подлежащих экспертизе документов. Таким образом, на 
уровне функциональной МЭ эксперта-метролога, как и эксперта-стандар-
тизатора заставляют вмешиваться в процесс проектирования объекта (из-
делия или процесса). Задачи экспертизы становятся все сложнее, посколь-
ку постоянное повышение требований рынка к выходным характеристикам 
новых изделий (производительности, мощности, надежности, безопасности 
и др.) заставляет проектировщиков ужесточать требования к точности па-
раметров изделий и достоверности их контроля. 

Итак, «глобальные цели» нормоконтроля и метрологической эксперти-
зы совпадают и заключаются в повышении уровня качества проектируемо-
го объекта. Фактически подобную цель должна преследовать всесторон-
няя техническая экспертиза объекта. Для всесторонней технической экс-
пертизы требуются высококвалифицированные эксперты со слишком уни-
версальными знаниями, следовательно, проще пойти по пути специализа-
ции экспертов в конкретных областях. Эта концепция привела к разделе-
нию нормоконтроля и метрологической экспертизы, хотя позднее были 
формально предоставлены возможности интеграции (проведение нормо-
контроля, совмещенного с «метрологическим контролем»). 

Задачи нормоконтроля и метрологической экспертизы, установленные 
нормативными документами, в значительной степени перекрываются. На-
пример, в ходе МЭ очевидно следует проверять соблюдение требований, 
установленных нормативными документами Системы обеспечения единст-
ва измерений (ГСИ), а при нормоконтроле приходится анализировать кон-
тролепригодность установленных требований, включая нормы точности 
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параметров – физических величин. Исходя из пересечения областей метро-
логической и стандартизационной экспертизы, вполне логичным представ-
ляется их объединение, которое позволит сократить время работы и ис-
ключает дублирование отдельных элементов. Кроме того, система подго-
товки экспертов, обеспечивающая наличие систематизированных знаний в 
обеих областях, позволяет им давать по результатам совместной метроло-
гической и стандартизационной экспертизы комплексное заключение каче-
ственно более высокого уровня. 

Таким образом, предлагается выделить из технической экспертизы (на-
ряду с обязательно проводимыми конструкторской и технологической) от-
носительно автономную область объединенной метрологической и стан-
дартизационной экспертизы. Такую экспертизу следует рассматривать 
как составную часть технической экспертизы, осуществляемую с позиций 
метрологии и стандартизации. 

Поскольку любая экспертная работа носит исследовательский харак-
тер, ее структура должна быть аналогична структуре научного исследова-
ния. Экспертиза включает определение цели и постановку задач, разработ-
ку методики, проведение исследования (экспертизы), обработку (анализ) 
результатов и формирование выводов и рекомендаций. 

Необходимость метрологической и стандартизационной экспертизы 
конструкторской, технологической и исследовательской документации со-
мнений не вызывает, но проводить ее в соответствии с требованиями нор-
мативных документов «в полном объеме» – невозможно. Следовательно, 
для эффективного проведения экспертизы надо ограничить поставленные в 
нормативных документах задачи и более корректно определить функции 
экспертов. Прежде всего, необходимо разделить экспертизу на формаль-
ную, которую должны проводить специализированные эксперты, и функ-
циональную, для проведения которой необходимо также привлечение раз-
работчиков (конструкторов, технологов и исследователей). 

Метрологическая и стандартизационная экспертизы конструкции бу-
дущего изделия или характеристик нового техпроцесса должны начинаться 
на этапе разработки технического задания, в противном случае в проект 
могут быть заложены технические требования, которые окажутся не гар-
монизированными с соответствующей нормативной документацией или 
неконтролепригодными. Если при экспертизе технического задания будет 
обнаружена неконтролепригодность параметров, необходимо планировать 
разработку специальных средств измерений или методик выполнения из-
мерений, которые должны быть готовы к выпуску основного изделия или 
внедрению техпроцесса. 

 Аналогичный подход к экспертизе должен быть использован на этапе 
разработки документации технического проекта и рабочей документации, 
включая методики исследований или испытаний. Такой подход ко всем 
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этапам проектирования объекта гарантирует отсутствие нестандартных па-
раметров и тупиковых ситуаций при выборе методик выполнения измере-
ний (МВИ) параметров объекта в целом и его элементов. 

Необходимым условием эффективной экспертизы является достаточ-
ный уровень метрологической и стандартизационной грамотности разра-
ботчика, который позволит ему самостоятельно проводить экспертизу в 
тривиальных случаях и выделять те задачи, для решения которых необхо-
дима совместная работа с квалифицированным экспертом. При такой ор-
ганизации работ на завершающей стадии подготовки документации оста-
ется только формальная экспертиза. Но формальный подход к экспертизе 
подразумевает исследование всех без исключения установленных требова-
ний и параметров, что при экспертизе сложных объектов связано с необхо-
димостью переработки огромного объема информации. Исходя из этого, 
очень важным представляется рациональное уменьшение объема работ, 
что вполне осуществимо при четкой конкретизации целей и задач экспер-
тизы. 

Объединенная метрологическая и стандартизационная экспертиза 
объектов, представленных конструкторской и технологической докумен-
тацией, в обязательном порядке предусматривает осуществление сле-
дующих действий: 

– проверка необходимости наличия представленного документа (разра-
ботки нового или существования уже разработанного). Наличие аналога 
(чертежей стандартного изделия, типовой методики выполнения измере-
ний и др.), который уже прошел апробацию, позволит отказаться от разра-
ботки нового документа и сэкономить интеллектуальные ресурсы; 

– проверка соответствия формы и содержания объекта тем требовани-
ям действующих нормативных документов, которые на него распростра-
няются; 

– проверка корректности требований, устанавливаемых анализируе-
мым документом: необходимость предъявления, обоснованность, логич-
ность, полнота назначения, внутренняя непротиворечивость, краткость и 
однозначность формулировок, выполнимость – возможность реализации и 
проверки (контролепригодность). 

В сложившейся на сегодня ситуации следует констатировать неопреде-
ленность целей метрологической и стандартизационной экспертизы. Фор-
мальный подход к экспертизе представляется недостаточным из-за слиш-
ком узких рамок, а функциональная экспертиза, направленная на повыше-
ние уровня качества проектируемого объекта, фактически совпадает со 
всесторонней технической экспертизой. Поэтому для каждой конкретной 
метрологической и стандартизационной экспертизы следует наново оп-
ределять цели и задачи, согласовывая их с реальными условиями и имею-
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щимися ресурсами (сложность объекта, наличие квалифицированных экс-
пертов, временные и финансовые ограничения, ожидаемый эффект и др.). 

Можно рекомендовать следующий порядок подготовки и проведения 
объединенной метрологической и стандартизационной экспертизы: 

– первичное определение (установление) конкретной цели или целей 
проведения экспертизы; 

– постановка основных задач экспертизы; 
– разработка плана проведения экспертизы; 
– подготовка методических документов для проведения экспертизы и 

оформления ее результатов; 
– проведение экспертизы и корректировка ее задач и методики; 
– оформление результатов экспертизы. 
Конкретные цели метрологической и стандартизационной экспертизы 

конструкторской и технологической документации вытекают из ожидаемо-
го эффекта. В ходе определения цели экспертизы можно минимизировать 
(например, ограничить на уровне проверки соблюдения требований норма-
тивных документов и контролепригодности параметров), специализиро-
вать (сделать акцент на предполагаемые слабые места проектируемого 
объекта), расширить (дополнить анализом оптимальности наиболее важ-
ных функциональных требований). Цели типа «оптимизировать все пара-
метры и характеристики», очевидно, недостижимы и потому являются не-
корректно поставленными. 

Определение конкретной цели (целей) и постановку основных задач 
экспертизы начинают с требований заказчика экспертизы к ее результатам. 
Если формальной экспертизе подвергают собственно документацию (кон-
структорскую, технологическую или другую, в том числе и нормативную), 
обычно преследуют общую цель ее совершенствования. Если экспертизе 
подвергают объект, представляемый анализируемыми документами, то 
экспертиза может быть направлена на совершенствование этого объекта, 
для чего необходимо получить оценки его достоинств и недостатков. 

Формальная экспертиза на самом низком уровне (с минимизацией 
экспертной работы) осуществима только в том случае, если объект не со-
держит ошибок принципиального характера. Нестандартный или непра-
вильно примененный термин, неправильное обозначение, нестандартное 
числовое значение размера или допуска, несогласованность допусков гео-
метрических параметров подлежат безусловному устранению, но не рас-
сматриваются как принципиальные ошибки. К принципиальным относят те 
недостатки, которые вызывают необходимость либо перепроектирования 
объекта с изменением основных параметров, либо осуществления допол-
нительных разработок. Например, при некорректном определении назна-
чения или области действия в проекте нормативного документа может по-
надобиться его полная переработка. Неконтролепригодность некоторого 
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параметра объекта из-за инструментальной недоступности может потребо-
вать разработки специальных средств измерений. 

Если совместная метрологическая и стандартизационная экспертиза 
направлена на обеспечение функциональной взаимозаменяемости, она спо-
собствует назначению на каждый функционально важный параметр изде-
лия экономически оптимального стандартного допуска. Оптимизация норм 
точности обеспечивает качественную работу изделия в целом при прием-
лемых затратах на получение заданных функциональных параметров и не 
обязательно связана с их ужесточением. Напротив, если при экспертизе 
чертежей деталей будут обнаружены назначенные конструктором избы-
точно жесткие допуски, можно ставить вопрос об их расширении. Разре-
шение подобных ситуаций выходит за рамки формальной экспертизы и 
требует постановки и обоснования иных задач. Такими задачами могут 
быть поиск нарушений при заимствовании норм по аналогии, определение 
пригодности использованных аналогов, оценка правильности составления 
и расчетов размерных цепей и др. 

Наряду с основной целью любой экспертизы – получением экспертной 
оценки объекта (уровня качества объекта) и его элементов, в большинстве 
случаев при экспертизе преследуют еще и дополнительные цели, среди ко-
торых могут быть: 

– оптимизация экспертной работы и представления ее результатов; 
– обучение экспертов; 
– разработка модели для оценки свойств (уровня качества) объекта. 
Дополнительные цели экспертизы также оказывают существенное 

влияние на выбор методики проведения экспертизы. 
Экспертиза качества объектов группой специалистов (групповая экс-

пертиза), позволяет получать усредненные оценки одних и тех же коллек-
тивно или индивидуально экспертируемых свойств, что способствует по-
вышению объективности оценок и обучению экспертов. Особенности мет-
рологической и стандартизационной экспертизы состоят в индивидуальной 
работе каждого из экспертов. Даже в случаях, когда нормоконтроль вы-
полняет группа специализированных контролеров, каждый из них работает 
в индивидуальном режиме. Поэтому для обучения непосредственно не 
участвующих в экспертизе, но заинтересованных экспертов и разработчи-
ков приходится осуществлять специальные мероприятия, выходящие за 
рамки экспертизы (подготовка перечней типовых ошибок разработчиков, 
обсуждение ошибок и методов их исправления или профилактики и др.). 

Поскольку экспертная работа носит исследовательский характер, мето-
дика экспертизы и ее задачи могут корректироваться в ходе выполнения 
работ в зависимости от получаемых результатов. Вполне могут встретить-
ся ситуации, когда центр тяжести экспертизы приходится переносить с 
чисто формального подхода к усилению функционального или обратно. 



 22

Разработку плана проведения экспертизы и подготовку документов, 
поддерживающих ее проведение и оформление результатов, осуществляют 
после определения конкретных задач экспертизы. План как правило не от-
носится к предъявляемым документам и может носить общий и недоста-
точно формализованный характер. В отношении подготовки документов 
для экспертизы следует помнить, что экспертиза будет тем более успеш-
ной, а результаты будут тем более определенными, чем выше будет уро-
вень ее формализации. 

Оформление результатов экспертизы зависит как от официальных 
требований к эксперту, так и от поставленных задач. Заказчику официаль-
но представляют минимально необходимую информацию в виде некоторо-
го набора документов. Наряду с этой информацией всегда имеются проме-
жуточные результаты экспертизы, которые могут оказаться очень полез-
ными квалифицированному заказчику и экспертирующей стороне, особен-
но с учетом дополнительных целей экспертизы. При необходимости такие 
материалы оформляют как приложения к официальным документам. 

Опыт проведения экспертизы технической и исследовательской доку-
ментации позволяет предложить следующие рекомендации: 

– проводить объединенную (а не раздельную) метрологическую и 
стандартизационную экспертизу объекта проектирования; 

– проводить метрологическую и стандартизационную экспертизу всех 
документов параллельно с их разработкой; 

– обеспечить проведение функциональной экспертизы разработчиками 
конструкторской, технологической и исследовательской документации с 
привлечением в необходимых случаях специализированного эксперта; 

– окончательную (формальную) метрологическую и стандартизацион-
ную экспертизу должен проводить специализированный эксперт. 

 

1.3. Организация метрологической  
и стандартизационной экспертизы 

1.3.1. Централизованная и децентрализованная организация  

На основании действующих нормативных документов субъекты хозяй-
ствования могут разрабатывать свои стандарты, устанавливающие специ-
фические для своей области нормы и правила проведения метрологической 
и стандартизационной экспертизы конструкторской и технологической до-
кументации. К сожалению, предприятия и организации в большинстве 
случаев не имеют достаточного опыта проведения метрологической и 
стандартизационной экспертизы и разработки стандартов, устанавливаю-
щих нормы и правила ее проведения. 
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Очевидно, что в НД, разрабатываемой в отраслях и на предприятиях, 
необходимо ограничение поставленных задач экспертизы и определение 
конкретных функций экспертов. Прежде всего, в этих документах экспер-
тизу необходимо разделить на формальную, которая должна проводится 
метрологами и стандартизаторами, и функциональную, для проведения  
которой необходимо привлечение конструкторов, технологов и исследова-
телей. 

Экспертизу можно проводить централизовано, либо децентрализовано. 
В первом случае экспертизу осуществляют эксперты, административно 
принадлежащие службе стандартизации или метрологии субъекта хозяйст-
вования, во втором в качестве экспертов выступают специально подготов-
ленные сотрудники подразделения-разработчика документации. 

Достоинствами централизованной экспертизы являются: 
 административная независимость экспертов от руководителей разра-

ботки; 
 высокий уровень квалификации экспертов в области собственно экс-

пертной деятельности. 
В качестве недостатка следует отметить невозможность обеспечить 

уровень квалификации экспертов в области объектов проектирования, пре-
вышающий уровень разработчиков. Этот недостаток частично компенси-
руют за счет специализации экспертов, например, по видам продукции, 
технологических процессов и т.д. 

Достоинствами децентрализованной экспертизы являются: 
 высокий уровень квалификации экспертов в области объектов проек-

тирования, подлежащих экспертизе; 
 повышенный уровень оперативности экспертизы. 
Недостатки состоят в наличии административной подчиненности экс-

пертов руководителям разработки и в более низком уровне квалификации 
экспертов в области собственно экспертной деятельности. Администра-
тивная зависимость экспертов от руководителей разработки не имеет 
принципиального значения, если экономическое стимулирование обеспе-
чивает заинтересованность исполнителей и руководства в высоком качест-
ве разработки. Поскольку первичную экспертизу всегда осуществляет сам 
разработчик, можно утверждать, что необходимым условием любой разра-
ботки является достаточный уровень метрологической и стандартизацион-
ной грамотности разработчика. Он должен самостоятельно решать триви-
альные задачи и выделять те, для решения которых необходима совмест-
ная работа с квалифицированным экспертом. Иначе говоря, представите-
ли конструкторской, технологической или исследовательской службы 
должны отчетливо представлять те сложности, которые могут встретиться 
при экспертизе, и свои возможности в плане успешного их преодоления. В 
таком случае метрологическая и стандартизационная квалификация экс-
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пертов-разработчиков может быть незначительно выше квалификации ря-
довых разработчиков. 

При такой организации метрологической и стандартизационной экс-
пертизы остается завершающий этап – формальная экспертиза документа-
ции, которая по необходимости может проводиться независимыми экспер-
тами. 

 

1.3.2. Формализация при подготовке и проведении метрологической  

и стандартизационной экспертизы 

Успешность экспертизы в значительной мере зависит от уровня ее 
формализации, причем существенную помощь эксперту могут оказать ме-
тодики экспертизы и формы отчетов. Для фиксации результатов нормокон-
троля, например, разработаны формы списков замечаний и предложений 
нормоконтролера. На многих предприятиях для нормоконтролеров специ-
ально разрабатываются таблицы типовых замечаний. Обычно их кодируют 
номерами, что не только дисциплинирует эксперта, но и сокращает объем 
механической работы. 

В области метрологической экспертизы также предлагаются формы 
списков замечаний и предложений эксперта и формы экспертного заклю-
чения, включающего кроме реквизитов объекта экспертизы констатирую-
щую часть и предложения по дополнению и изменению документации. 
Анализ показывает, что уровень формализации метрологической эксперти-
зы пока очень невысок, и необходимо разрабатывать новые формы доку-
ментов в помощь экспертам. 

В частности, полезным может быть методический материал, который 
устанавливает «порядок обхода» экспертируемых параметров. Можно 
предложить следующие варианты выбора параметров, применимые в ходе 
метрологической и стандартизационной экспертизы: 

1) обход в логической последовательности (по виду параметров, уров-
ню точности и виду допусков, диапазонам номинальных значений и т.д.); 

2) «построчное сканирование» сверху вниз или слева направо; 
3) «кольцевое сканирование»; 
4) «автономное сканирование» по проекциям, видам, разрезам; 
5) «комбинированный» обход параметров. 
Первая и четвертая методики применимы для сложных и объемных 

чертежей с множеством проекций и многими десятками (и даже сотнями) 
точностных требований. Вторая методика применяется для чертежей не-
сложных деталей (валы, втулки, простые кронштейны и пр.). Третья мето-
дика наиболее удобна для круглых корпусных деталей, подшипниковых 
крышек и т.п. Обход в логической последовательности по виду параметров 
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и т.д. вынужденно применяется при раздельном нормоконтроле специали-
зированными нормоконтролерами. 

При стандартизационной экспертизе можно рекомендовать некоторый 
«базовый набор действий», включающий: 

 контроль правильности применения стандартных обозначений (на-
пример, линии, условные знаки допусков формы, расположения, шерохо-
ватости поверхностей, условные обозначения разрезов, сечений, размеров, 
полей допусков и предельных отклонений параметров, единиц физических 
величин и др.); 

 контроль правильности применения стандартных решений (в частно-
сти при выборе номинальных значений линейных и угловых размеров, при 
использовании резьбовых посадок с натягом и переходных, при назначе-
нии норм точности на поверхности деталей, сопрягаемых с подшипниками 
качения и т.д.); 

 анализ возможности замены оригинального решения стандартным 
(от использования стандартных элементов деталей типа фасок, канавок, 
шагов резьбы, модулей зубчатых венцов и до применения стандартных 
сборочных единиц и готовых изделий типа редукторов, измерительных 
приборов и др.). 

Действие, представленное последним пунктом, осуществляется только 
при функциональной стандартизационной экспертизе и требует от экспер-
та высокой квалификации в области проектирования объектов экспертизы 
или привлечения разработчика для того, чтобы компенсировать нехватку 
такой квалификации. 

Разнообразие экспертируемых объектов и целей экспертизы ставит 
сложную задачу перед разработчиками новых форм документов, опреде-
ляющих порядок проведения и отражающих результаты метрологической 
экспертизы. Выходом из создавшейся ситуации может быть расстановка 
приоритетов, которые со всей очевидностью показывают необходимость 
первоочередной разработки форм для экспертизы чертежей деталей и кон-
трольных операций технологических процессов. 

Формальным элементом является и нормирование экспертных работ. 
Сложность оценивания работы по экспертизе слишком велика для того, 
чтобы получить механизм их нормирования, однако некоторые ориентиро-
вочные нормы все-таки разработаны. 

Например, приведенными в литературе типовыми нормами на нормо-
контроль текстового документа предусмотрено: 

– на лист формата А4  – 0,2 часа; 
– на чертеж формата А4  – 0,15 часа. 
За 8 часов работы нормоконтролер должен проверить 40 страниц тек-

стовых документов или 48 листов чертежей, соответствующих формату А4 
(297210 мм). 
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Типовые нормы на нормоконтроль предусматривают подготовительно-
заключительное время, время обслуживания рабочего места, время на от-
дых, личные надобности и физкультурные паузы в размерах 10 % от опе-
ративного времени. 

Рекомендуются следующие нормы в зависимости от специализации 
нормоконтролеров (в листах чертежей формата А4) при проверке оригина-
лов: 

общий унификационный контроль  – от 40 до 45; 
контроль чертежей, спецификаций, ведомостей – от 45 до 50; 
контроль схем, перечней элементов и т.п. – от 45 до 50; 
контроль текстовых документов – от 40 до 45; 
контроль технологических документов  – от 40 до 45; 
контроль проектно-строительных документов – от 40 до 50. 
При нормоконтроле подлинников после проверки оригиналов нормы 

увеличиваются в два раза, если разрыв во времени не превышает трех ме-
сяцев. 

Метрологическая экспертиза чертежей деталей 
Чертежи деталей представляют собой самый массовый вид конструк-

торской документации. Привлечение метрологов к их экспертизе в боль-
шинстве случаев нецелесообразно. Основной объем метрологической экс-
пертизы чертежей деталей должен выполняться самими разработчиками. 

Если метрологическая экспертиза на предшествующих этапах проекти-
рования (в частности, на стадии разработки чертежей общего вида) была 
выполнена квалифицированно и в полном объеме, то метрологическую 
экспертизу чертежей деталей можно ограничить проверкой контролепри-
годности установленных норм точности. 

Специфика МЭ чертежей деталей заключается в том, что для опреде-
ления контролепригодности экспертируемых параметров необходимо сна-
чала предложить методику выполнения измерений для контроля каждого 
из исследуемых на контролепригодность параметров, а затем проверить 
возможность обеспечения контроля с помощью предложенной самим экс-
пертом МВИ. Нормативные документы на чертежи деталей не предусмат-
ривают возможности включения в них описаний МВИ. Однако без выяс-
нения контролепригодности параметров экспертизу нельзя считать закон-
ченной, а это в свою очередь требует разработки МВИ. Следовательно, ме-
тодические указания на проведение метрологической экспертизы должны 
включать рекомендации по выбору и описанию МВИ. 

Если в описаниях МВИ ориентироваться на ГОСТ Р 8.563-2009, то они 
должны включать: 

 назначение МВИ; 
 нормы погрешностей измерений или значения характеристик по-

грешностей; 
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 требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам 
или тип средства измерений и обозначения НД, где эти требования из-
ложены; 

 метод измерений; 
 требования безопасности; 
 требования к квалификации операторов; 
 условия измерений; 
 подготовку к выполнению измерений; 
 порядок выполнения измерений; 
 обработку (вычисление) результатов измерений; 
 оформление результатов измерений; 
 контроль погрешности МВИ с указанием метода и периодичности 

(при необходимости). 
Из описания МВИ можно сделать вывод о контролепригодности пара-

метров детали по нормам точности. 
Нормы точности неконтролепригодных параметров могут быть постав-

лены под сомнение в случае, если излишне большие погрешности измере-
ний обусловлены неудачным выбором измерительных баз. Конструкторы 
часто назначают высокие требования к точности параметров расположения 
относительно грубых баз, что приводит к неопределенности результатов 
измерений, которая может превосходить значения допустимых погрешно-
стей измерений. Поэтому проверка контролепригодности геометрических 
параметров включает в себя контроль правильности соотношений между 
допусками размера, формы, расположения и высотными параметрами ше-
роховатости поверхностей. 

Для контроля правильности соотношений между допусками размеров, 
формы и расположения, а также между лимитирующими параметрами 
макрогеометрии поверхностей и высотными параметрами их шероховато-
сти (параметрами микрогеометрии) можно использовать материалы соот-
ветствующего модуля. 

Проверку возможности доступа чувствительных элементов средств из-
мерений к контролируемым поверхностям и манипулирования первичны-
ми преобразователями в ограниченном пространстве проводят на основа-
нии информации о конструктивных особенностях средств измерения, в том 
числе нестандартизованных. 

Формальный подход к экспертизе чертежей деталей подразумевает 
контроль всех без исключения точностных требований, что требует пере-
работки огромного объема информации. Рациональное уменьшение объема 
работ вполне осуществимо при выполнении метрологической экспертизы 
только основных функционально важных параметров изделия и тех пара-
метров, контролепригодность которых вызывает сомнения. Выделение 
основных параметров серийно выпускаемых изделий должно осуществ-
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ляться на основе требований к их функциональной взаимозаменяемости. 
Метрологическая экспертиза, основанная на принципах функциональной 
взаимозаменяемости, предусматривает назначение на каждый функцио-
нально важный параметр экономически оптимального допуска, обеспечи-
вающего качественную работу всего изделия в целом при приемлемых за-
тратах на обработку детали. Необходимость оптимизации норм точности 
может возникнуть, если при метрологической экспертизе чертежей деталей 
будут обнаружены: 

– назначенные конструктором избыточно жесткие допуски (высокие 
требования к точности, не имеющие достаточных обоснований); 

– не увязанные между собой допуски, входящие в конструкторские, 
технологические и/или измерительные размерные цепи; 

– размеры и допуски, назначенные конструктором без учета возможно-
стей современных средств измерения. 

Такая ситуация может возникнуть в результате ошибок, допущенных 
при метрологической экспертизе на предшествующих этапах проектирова-
ния, или если экспертиза на этих этапах не проводилась. 

Выделение параметров, контролепригодность которых является сомни-
тельной, требует от эксперта определенного опыта работы с универсаль-
ными и нестандартизованными средствами измерений. Анализу подлежит 
возможность применения реально существующих нестандартизованных 
средств измерений, а также и «схемные решения» вновь предлагаемых 
средств измерений, которые необходимо разработать специально для ре-
шения данной конкретной измерительной задачи. 

Важнейшим промежуточным результатом метрологической экспер-
тизы чертежа детали является выбор методик выполнения измерений гео-
метрических параметров. Можно предложить такую последовательность 
при назначении методики выполнения измерений: 

1. Выбор вида средства измерения (накладной или станковый прибор с 
«двухточечной» или «трехточечной» схемой и т.д.), устройств базирования 
и вспомогательных устройств. 

2. Выбор схем измерения и контроля (определяют число контрольных 
точек или контрольных сечений, их расположение на измеряемой детали, 
вспомогательные манипуляции, например, такие, как поиск «точки возвра-
та» при выходе на экстремальный размер и т.д.). 

3. Определение числа повторных наблюдений при измерении одной и 
той же величины, выбор методов математической обработки и форм пред-
ставления результатов измерений. 

4. Установление соответствия погрешности измерения требованиям 
достоверности и эффективности контроля (необходимо убедиться в том, 
что погрешность измерения не превышает допустимой, а также в том, что 
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выбранная методика измерения может быть обеспечена наиболее просты-
ми, удобными и надежными средствами измерений). 

5. Внесение корректив в методику измерения и контроля (если это не-
обходимо). 

6. Фиксация методики измерения с учетом схемы измерений и средств 
измерений. 

Последнее действие не является обязательным, если ориентироваться 
на нормативные требования к конструкторским документам. Однако по-
скольку положительным итогом метрологической экспертизы является 
подтверждение контролепригодности параметров, все описанные действия 
фактически приходится проводить. 

Если метрологическую экспертизу чертежей деталей осуществляют с 
привлечением конструктора-разработчика, то с ним согласуют номенкла-
туру геометрических параметров, подлежащих измерению, и при необхо-
димости уточняют требования к точности параметров. Если конструкция 
изделия не позволяет обеспечить эффективный и достоверный контроль 
заданных параметров, следует проанализировать возможности коррекции 
баз, расширения допусков, изменения отдельных размеров, требований к 
форме и расположению поверхностей, шероховатости и т.д. 

РМГ 63-2003 предусматривает возможность проведения метрологиче-
ского контроля вместо метрологической экспертизы при наличии необхо-
димой нормативной документации, устанавливающей метрологические 
правила, положения и нормы. Метрологический контроль не требует 
оформления дополнительных документов и сокращает сроки подготовки 
производства. 

Для обеспечения квалифицированного метрологического контроля 
чертежей деталей необходимо в специально разработанном документе (на-
пример, стандарте предприятия) регламентировать конкретные требования 
к проведению метрологической экспертизы (метрологического контроля). 
Эксперта надо снабдить методическими материалами, содержащими опи-
сание аттестованных методик выполнения измерений с указанием погреш-
ностей измерения при использовании различных вариантов методик (по 
типу РД 50-98-86 Методические указания. Выбор универсальных средств 
измерений линейных размеров до 500 мм). Полезным был бы также альбом 
применяемых на предприятии средств измерений с указанием их метроло-
гических характеристик и конструктивных особенностей. Такой комплект 
документов является достаточным для проверки контролепригодности 
большинства норм точности, устанавливаемых в чертежах деталей. 

Результаты метрологической экспертизы должны включать информа-
цию по каждому из рассмотренных параметров и заканчиваться заключе-
нием о его контролепригодности. Они могут быть оформлены в виде кар-
точек экспертизы (по одной на каждый параметр), отдельных разделов 
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экспертного заключения, либо строк специально подготовленной таблицы. 
Состав информации по каждому параметру должен быть практически оди-
наков.  

Метрологическая экспертиза технологических процессов 
Метрологическая экспертиза технологических процессов по большей 

части должна заключаться в экспертировании технологических операций 
или процессов контроля параметров. Следовательно, в теоретическом пла-
не объектом экспертизы должны быть описанные в техпроцессе методики 
выполнения измерений. Как показывает практика экспертизы, фактиче-
ским объектом являются неполные и произвольно представленные описа-
ния МВИ. В технологических картах операций или процессов контроля 
обычно дают ссылку на средства измерений и некоторые вспомогательные 
устройства, но практически никогда не приводят схемы контроля, допус-
тимые погрешности измерений и оценки реализуемых погрешностей, а 
также другую необходимую информацию. Следовательно, «описание 
МВИ» в документации технологических процессов не соответствует тре-
бованиям нормативных документов, в частности, ГОСТ 8.010-2013 ГСИ. 
Методики выполнения измерений. Основные положения (вводится в дей-
ствие с 1 марта 2015 года). 

Исходя из этого, метрологическая экспертиза операций (процессов) 
технического контроля в технологических процессах в реальных ситуациях 
должна включать два этапа: 

 проверка полноты описания МВИ; 
 экспертиза корректности приведенной информации об операции тех-

нического контроля. 
Первый этап носит формальный характер и должен завершиться за-

ключением о достаточности описания, или предложениями о необходимых 
дополнениях, которые могут быть внесены по ходу второго этапа экспер-
тизы. Работа на втором этапе принципиально не отличается от экспертизы 
любого описания МВИ, и ее содержание аналогично работе эксперта при 
экспертизе чертежей деталей. 

Что касается полноты описания МВИ, то в этом вопросе пока нет об-
щепринятого подхода. В разных нормативных документах есть некоторые 
несогласованные моменты, имеются также недостаточно конкретные фор-
мулировки, которые позволяют «обходить» требования НД. В ГОСТ 8.010-
2013 указано, что он распространяется на методики выполнения измере-
ний, характеристики погрешности которых определяются до практическо-
го применения МВИ. Данное требование для технического контроля мож-
но считать очевидным (погрешность измерения не должна превышать до-
пустимого значения), значит МВИ в техпроцессах подпадают под юрис-
дикцию стандарта ГОСТ 8.010-2013. 
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2. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической до-
кументаций – это анализ и оценка технических решений по выбору пара-
метров, подлежащих измерению, установлению норм точности измерений 
и обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, 
изготовления, испытания и применения продукции. 

Целью метрологической экспертизы конструкторской и технологиче-
ской документаций является обеспечение эффективности контрольно-
измерительных операции на стадиях разработки, изготовления, испытания 
и применения продукции. 

Метрологическую экспертизу эффективно проводить на самых ранних 
стадиях разработки документов, начиная с заявок и технического задания. 
Ее проведение на следующих этапах разработки продукции ведет к мате-
риальным потерям. Своевременно проведенные исследование и анализ 
технических решений в области метрологического обеспечения разрабаты-
ваемой продукции дают возможность выбрать оптимальный вариант ре-
шения, вовремя оформить заказы на разработку методов и средств изме-
рений. 

Проведение метрологической экспертизы направлено: 
− на внедрение в производство наиболее современных методов и 

средств контроля, обеспечивающих заданную точность, снижение трудо-
емкости и себестоимости контрольно-измерительных операций; 

− на соответствие применяемых во всех подразделениях предприятия 
методов и средств измерений требованиям обеспечения оптимальных ре-
жимов технологических процессов и контроля качества продукции. 

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической до-
кументации осуществляется в соответствии с положениями стандартов Го-
сударственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), Единой 
системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы техно-
логической документации (ЕСТД), Единой системы технологической под-
готовки производства (ЕСТПП) и других стандартов, устанавливающих 
метрологические правила, нормы и положения. 

К основным задачам метрологической экспертизы относятся: 
− определение оптимальности номенклатуры измеряемых параметров 

при контроле с целью обеспечения эффективности и достоверности кон-
троля качества и взаимозаменяемости; 

− оценка обеспеченности конструкции изделия возможностями кон-
троля необходимых параметров в процессе изготовления, испытания, экс-
плуатации и ремонта изделий; 
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− установление соответствия показателей точности измерений требо-
ваниям эффективности и достоверности контроля и взаимозаменяемости; 

− установление соответствия показателей точности измерений требо-
ваниям оптимальных режимов технологических процессов; 

− установление полноты и правильности требований к средствам изме-
рений и методикам выполнения измерений; 

− оценка правильности выбора средств измерений (в том числе нестан-
дартизованных) и методик выполнения измерений; 

− выявление возможности применения унифицированных автоматизи-
рованных средств измерений, обеспечивающих получение заданной точно-
сти измерений и необходимой производительности; 

− оценка обеспечения применяемыми средствами измерений мини-
мальных трудоемкости и себестоимости контрольных операций при задан-
ной точности измерений; 

− установление преимущественного применения стандартизованных 
методик выполнения измерений; 

− оценка соответствия производительности средств измерений произ-
водительности технологического оборудования; 

− определение целесообразности обработки на ЭВМ результатов изме-
рений, наличие стандартных и специальных программ обработки и соот-
ветствие их требованиям, предъявляемым к обработке результатов измере-
ний, а также формам представления результатов измерений, контроля и 
испытаний; 

− установление правильности наименований и обозначений физиче-
ских величин и их единиц; 

− установление правильности указаний по организации и проведению 
измерений для обеспечения безопасности труда. 

Метрологической экспертизе могут быть подвергнуты: чертежи дета-
лей, сборочный, габаритный и монтажный чертежи, пояснительная запис-
ка, технические условия, программа и методика испытаний, расчет, экс-
плуатационные и ремонтные документы, спецификация, маршрутная и 
операционная карты, карта эскизов, технологические инструкции, карты 
технологического процесса, типового технологического процесса, типовой 
операции, технологический регламент. 

Экспертизе подвергают также и другие документы: методику выполне-
ния измерений, научно-технические отчеты, извещения о изменениях до-
кументов, в которых установлена норма точности измерений или содер-
жатся сведения о методах или средствах измерений, карты технического 
уровня и качества продукции и т. д. 

Виды конструкторских и технологических документов, подлежащих 
экспертизе, зависят от вида изделия и определяются разработчиками доку-
ментов. 

При проведении метрологической экспертизы технической документа-
ции рекомендуется пользоваться следующей табл. 2.1.  
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Т а б л и ц а  2 . 1   
Проведение метрологической экспертизы 

Вид документа Что проверяется 
1 2 

Техническое задание на проек-
тирование изделия, документа-
ция эскизного и технического 
проектов 

а) оптимальность номенклатуры измеряемых пара-
метров с целью обеспечения качества изделия  
б) наличие габаритных, установочных, присоединитель-
ных размеров и прочих выходных параметров изделия 
в) возможность контроля выходных параметров из-
делия серийно выпускаемыми и нестандартизован-
ными средствами измерений 
г) обеспечение конструкцией изделия возможности 
контроля необходимых параметров в процессе изго-
товления, испытания, эксплуатации и ремонта 
д) полнота и правильность требований к средствам 
измерений и методикам выполнения измерений 

Технические условия на изделия

а) соответствие габаритных, установочных, присое-
динительных размеров и их отклонений требовани-
ям, предъявляемым к изделию (схемам) техническим 
заданием на проектирование  
б) правильность выбора методов, средств измерений 
и технологического оборудования (стендов, прибо-
ров, приспособлений, оснастки, инструмента и др.), 
необходимых для контроля работы и настройки (ре-
гулировки) изделия 
в) наличие рекомендованных средств измерений в 
числе разрешенных к применению и изготавливае-
мых промышленностью 
г) правильность установления видов и объемов кон-
троля в зависимости от характера продукции (напри-
мер, типовые, приемо-сдаточные, периодические ис-
пытания, летучий контроль производства, а также 
испытания на надежность, контрольные сборки и раз-
борки); сроков (периодичности) их проведения по 
каждой категории контроля; показателей качества 
контролируемых параметров и последовательности, в 
которой эти параметры контролируются 
д) правильность назначения требований по подготов-
ке изделия к контролю (испытанию, анализу, измере-
ниям), в которых есть данные, касающиеся подготов-
ки изделия к контролю и необходимого измеритель-
ного оборудования 
ж) правильность выполнения схем подсоединения 
средств измерений к контролируемым изделиям 
з) правильность назначения требований по проведе-
нию контроля, в которых указаны последователь-
ность проводимых операций, их описание, а также 
порядок ведения записей 
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к) установление соответствия показателей точности 
измерений требованиям эффективности и достовер-
ности контроля и взаимозаменяемости 
л) установление правильности наименований и обо-
значений физических величин и единиц 

Техническое описание 

а) правильность выбора методов и средств измерений 
и технологического оборудования (стендов, прибо-
ров, приспособлений, оснастки инструмента и др.), 
необходимых для контроля работы настройки (регу-
лировки) изделия 
б) наличие рекомендованных средств измерений в 
числе разрешенных для применения и изготовляемых 
промышленностью 

Инструкция по эксплуатации 

а) правильность выбора средств, методов контроля и 
технологического оборудования (стендов, приборов, 
приспособлений, оснастки инструмента и др.), необ-
ходимых для контроля работы настройки (регули-
ровки) изделия 
б) наличие рекомендованных средств измерений в 
числе разрешенных для применения и изготовляемых 
промышленностью 
в) правильность описания операции по проверке из-
делия в работе с помощью рекомендованных средств 
измерений 
г) соответствие технических характеристик средств 
измерений установленным режимам работы и допус-
каемым отклонениям параметров изделий 
д) установление правильности указаний по организа-
ции и проведению измерений для обеспечения безо-
пасности труда 

Чертежи сборочные, габаритные 
и монтажные 

а) наличие размеров, предельных отклонений и дру-
гих параметров и требований установленным режи-
мам работы и допускаемым отклонениям параметров 
изделий 
б) правильность простановки допусков, исходя из 
требуемого характера соединений деталей и техниче-
ски обоснованной точности их изготовления 
в) обоснование назначения и четкая формулировка 
технических требований к чертежу, содержащих све-
дения по измерению и контролю, и соответствие их 
техническим условиям и инструкции по эксплуата-
ции изделия 
г) возможность применения прогрессивных методов 
и средств контроля 
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Чертежи деталей 

а) оптимальность номенклатуры измеряемых пара-
метров при контроле размеров с целью обеспечения 
эффективности и достоверности контроля качества и 
взаимозаменяемости 
б) наличие размеров, предельных отклонений и дру-
гих параметров и требований, необходимых и доста-
точных для контроля 
в) правильность простановки допусков, исходя из 
требуемого характера соединений деталей и техниче-
ски обоснованной точности их изготовления 
г) обоснование назначения и четкая формулировка 
технических требований к чертежу, содержащих све-
дения по измерениям и контролю, и соответствие их 
техническим условиям и инструкции по эксплуата-
ции изделия 
д) возможность применения прогрессивных методов 
и средств контроля 
ж) правильность простановки размера в зависимости 
от выбора измерительных баз 
з) обеспечение максимальной степени совмещения 
технологических измерительных баз с конструктив-
ными, т.е. выполнение принципа единства баз 
к) возможность доступа средств измерений для кон-
троля каждого параметра 

Программа и методика испыта-
ний 

а) правильность выбора методов и средств измерений 
в зависимости от установленных режимов работы, 
допускаемых отклонений параметров изделий и тре-
буемой точности определения показателей качества 
б) правильность применения схем контроля 
в) правильность назначения предельных отклонений 

Технологические процессы на 
сборочные единицы и детали 

а) соответствие показателей точности измерений 
требованиям обеспечения оптимальных режимов 
технологических процессов 
б) оптимальность номенклатуры измеряемых пара-
метров с целью обеспечения качества изделия и эф-
фективной работоспособности 
в) правильность назначения требований по проведе-
нию контроля, в которых указана последователь-
ность проводимых контрольных операций, их описа-
ние, а также порядок ведения записей 
г) установление соответствия показателей точности 
измерений требованиям эффективности и достовер-
ности контроля и взаимозаменяемости 
д) соответствие технических характеристик средств 
измерений установленным режимам работы и допус-
каемым отклонениям параметров изделий 
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ж) оптимальность номенклатуры измеряемых пара-
метров при контроле размеров с целью обеспечения 
эффективности и достоверности контроля качества и 
взаимозаменяемости 
з) возможность применения прогрессивных методов 
и средств контроля 
к) правильность выбора средств и методов контроля 
в зависимости от установленных режимов работы, 
допускаемых отклонений параметров изделий и тре-
буемой точности определения показателей качества 
л) соответствие производительности средств измере-
ний производительности технологического оборудо-
вания 
м) правильность выбора средств измерений (контро-
ля), обеспечивающих необходимую точность, со-
гласно требованиям чертежа изделия и технологиче-
ского процесса 
н) правильность выбора контрольных точек при про-
верке заданного параметра в зависимости от назна-
чения изделия 
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3. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27 октября 2004 г. № 50-ст рекомендации по межгосударст-
венной стандартизации РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности 
измерений при управлении технологическими процессами. Метрологиче-
ская экспертиза технической документации» введены в действие в качестве 
рекомендаций по метрологии Российской Федерации с 1 января 2005 года 
и определяют цели, задачи, порядок организации метрологической экспер-
тизы технической документации, основные виды технических документов, 
подвергаемых метрологической экспертизе, порядок оформления и реали-
зации результатов метрологической экспертизы технической докумен-
тации.  

Метрологическую экспертизу технической документации проводят пу-
тем анализа и оценивания технических решений в части метрологического 
обеспечения (технических решений, касающихся измеряемых параметров, 
установления требований к точности измерений, выбора методов и средств 
измерений, их метрологического обслуживания). 

Метрологическая экспертиза является частью комплекса работ по мет-
рологическому обеспечению и может являться частью технической экспер-
тизы конструкторской, технологической и проектной документации. 

При метрологической экспертизе выявляют ошибочные или недоста-
точно обоснованные решения, вырабатывают рекомендации по конкрет-
ным вопросам метрологического обеспечения. 

Метрологическая экспертиза способствует решению технико-экономи-
ческих задач при разработке технической документации. 

Метрологическую экспертизу не проводят, если в процессе разработки 
технической документации выполнена ее метрологическая проработка си-
лами привлекаемых специалистов метрологической службы. 

Метрологическая экспертиза включает в себя метрологический кон-
троль технической документации. 

Метрологический контроль осуществляют путем проверки техниче-
ской документации на соответствие конкретным метрологическим требо-
ваниям, установленным в стандартах и других нормативных документах 
(например, проверка на соответствие ГОСТ 8.417 наименований и обозна-
чений указанных в технической документации единиц величин или  
проверка на соответствие РМГ 29 использованных метрологических тер-
минов). 

Решения экспертов по результатам метрологического контроля имеют 
обязательный характер. 
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Основная цель метрологической экспертизы – достижение эффектив-
ности метрологического обеспечения, выполнение общих и конкретных 
требований к метрологическому обеспечению наиболее рациональными 
методами и средствами. 

Конкретные цели метрологической экспертизы определяются назначе-
нием и содержанием технической документации (например, конкретная 
цель метрологической экспертизы чертежей простейших деталей – обеспе-
чение достоверности измерительного контроля с оптимальными значения-
ми вероятностей брака контроля 1-го и 2-го рода). 

При организации метрологической экспертизы на предприятии осуще-
ствляют следующие мероприятия: 

– назначение подразделения, специалисты которого проводят метроло-
гическую экспертизу; 

– разработку документа, устанавливающего порядок проведения мет-
рологической экспертизы на конкретном предприятии; 

– планирование метрологической экспертизы; 
– назначение экспертов; 
– подготовку и повышение квалификации экспертов; 
– формирование комплекса документов, справочных материалов, необ-

ходимых при проведении метрологической экспертизы. 
Типичные формы организации метрологической экспертизы следую-

щие: 
– силами экспертов-метрологов метрологической службы предприятия 

(эта форма организации метрологической экспертизы предпочтительна при 
сравнительно небольших объемах разрабатываемой технической докумен-
тации); 

– силами специально подготовленных экспертов из числа разработчи-
ков документации в конструкторских, технологических, проектных и дру-
гих подразделениях предприятия (эта форма предпочтительна при боль-
ших объемах разрабатываемой технической документации); 

– силами специально создаваемой комиссии либо группы специалистов 
при приемке технических (эскизных, рабочих) проектов сложных изделий 
или технологических объектов, систем управления, а также на других эта-
пах разработки технической документации; 

– силами группы или отдельных специалистов, привлекаемых к прове-
дению метрологической экспертизы по договору. 

Организацию метрологической экспертизы проектов стандартов возла-
гают на технические комитеты или национальные метрологические инсти-
туты (НМИ). 

Проекты стандартов и других документов Государственной системы 
обеспечения единства измерений (ГСИ), разрабатываемые НМИ, метроло-
гической экспертизе не подлежат. 
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Документ, определяющий конкретный порядок проведения метрологи-
ческой экспертизы на предприятии, устанавливает: 

– номенклатуру продукции (виды объектов), техническую документа-
цию на которую подвергают метрологической экспертизе; 

– конкретные виды технических документов и этапы их разработки, на 
которых эти документы подвергают метрологической экспертизе, а также 
порядок представления технической документации на метрологическую 
экспертизу; 

– подразделения или лиц, проводящих метрологическую экспертизу; 
– порядок рассмотрения разногласий, возникающих при проведении 

метрологической экспертизы; 
– порядок оформления результатов метрологической экспертизы; 
– права и обязанности экспертов; 
– планирование метрологической экспертизы; 
– порядок проведения внеплановой метрологической экспертизы. 
В перечень технических документов, подвергаемых метрологической 

экспертизе, в первую очередь включают документы на продукцию (виды 
объектов), требования к которой имеют обязательный характер. 

В документе, устанавливающем порядок и методику проведения мет-
рологической экспертизы, не указывают требования к метрологическому 
обеспечению и метрологические требования к технической документации. 

К проведению метрологической экспертизы допускают специалистов, 
которые: 

– четко представляют свои функции и не заменяют конструктора, тех-
нолога, проектировщика при разработке технической документации, от-
ветственность за качество которой несет исключительно разработчик; 

– несут ответственность за правильность и объективность заключений 
по результатам метрологической экспертизы; 

– хорошо представляют задачи метрологической экспертизы, обладают 
навыками их решения, умеют выделить приоритетные вопросы при рас-
смотрении конкретных документов; 

– хорошо представляют содержание конструкторских и технологиче-
ских документов различных видов на конкретную продукцию, состав и со-
держание проектной документации (особенно в части требований к точно-
сти измерений, методикам контроля и испытаний продукции и ее состав-
ных частей, применяемым средствам измерений); 

– хорошо знают основные метрологические правила, ориентируются в 
метрологических документах, относящихся к разрабатываемым объектам; 

– систематически повышают квалификацию. 
Комплекс документов и справочных материалов, необходимых при 

проведении метрологической экспертизы, включает в себя основопола-
гающие стандарты ГСИ, стандарты ГСИ и других систем, относящиеся к 
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разрабатываемой технической документации (в том числе стандарты на 
методы контроля и испытаний), а также справочные материалы, относя-
щиеся к разрабатываемой продукции (объектам), каталоги и другие ин-
формационные материалы на средства измерений, которые могут быть ис-
пользованы при разработке, производстве и применении продукции (объ-
ектов разработки). 

В целях повышения эффективности метрологической экспертизы целе-
сообразно применение вычислительной техники. 

К числу наиболее эффективных средств для персональных ЭВМ  
относят: 

а) автоматизированные базы данных: 
– о технических характеристиках средств измерений, прошедших ис-

пытания с целью утверждения типа и допущенных к обращению, 
– о поверочных и ремонтных работах, проводимых метрологическими 

службами, 
– о нормативных, технических и справочных документах в области 

метрологии, 
– об эталонах, установках высшей точности и поверочных установках; 
б) электронные каталоги выпускаемых приборов; 
в) автоматизированные системы расчета погрешности измерений, 

включающие в себя базы данных о всех метрологических характеристиках 
средств измерений широко применяемых типов. В таких системах помимо 
результатов расчета суммарной погрешности измерений могут быть выда-
ны значения составляющих погрешности, что позволяет принять рацио-
нальные решения при выборе средств измерений и условий их эксплуата-
ции, получить объективные оценки по этим вопросам; 

г) автоматизированные системы оценки технического уровня средств 
измерений. Эти системы способствуют рациональному решению вопросов 
при разработке средств измерений о необходимости таких разработок. 

Наиболее целесообразными являются следующие формы планирования 
метрологической экспертизы технической документации: 

– указание метрологической экспертизы (как этапа) в планах разработ-
ки, постановки на производство, технологической подготовки и т.п. пла-
нах; 

– самостоятельный план метрологической экспертизы либо соответст-
вующий раздел в плане работ по метрологическому обеспечению. 

В плане (разделе) указывают: 
– обозначение и наименование документа (комплекта документов), его 

вид (оригинал, подлинник, копия и т.п.); 
– этап разработки документа; 
– подразделение – разработчика документа и сроки представления на 

метрологическую экспертизу (если документ разработан сторонней орга-
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низацией, то указывают подразделение, отвечающее за представление до-
кумента на экспертизу); 

– подразделение, проводящее метрологическую экспертизу, и сроки ее 
проведения. 

Самостоятельный план метрологической экспертизы составляет метро-
логическая служба, его согласовывает разработчик технической докумен-
тации и утверждает технический руководитель или главный инженер 
предприятия. 

Основными задачами метрологической экспертизы технической доку-
ментации являются: 

– идентификация объекта измерений и его параметров, подлежащих 
измерениям; 

– определение оптимальной точности измерений; 
– рациональный выбор средств и методик выполнения измерений. 
Формулировки задач метрологической экспертизы в этом разделе 

включают: 
1. Оценивание рациональности номенклатуры измеряемых параметров. 
2. Оценивание оптимальности требований к точности измерений. 
3. Оценивание полноты и правильности требований к точности средств 

измерений. 
4. Оценивание соответствия действительной точности измерений за-

данным требованиям. 
5. Оценивание контролепригодности конструкции изделия (измери-

тельной системы). 
6. Оценивание возможности эффективного метрологического обслужи-

вания выбранных средств измерений. 
7. Оценивание рациональности выбранных средств измерений и мето-

дик выполнения измерений. 
8. Анализ использования вычислительной техники в измерительных 

операциях. 
9. Контроль метрологических терминов, наименований измеряемых ве-

личин и обозначений их единиц. 
Каждая из поставленных в НД задач далее расшифровывается и уточ-

няется, причем далеко не все пояснения удовлетворительно выполняют 
свои функции [8].  

Адресный перечень задач метрологической экспертизы приведен в раз-
деле 6 «Основные виды технических документов, подвергаемых метроло-
гической экспертизе». В этом разделе указаны основные виды технических 
документов, подвергаемых метрологической экспертизе на соответствую-
щий объект анализа – конкретную задачу метрологической экспертизы. В 
табл. 3.1 эти документы отмечены знаком «+». 
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Т а б л и ц а  3 . 1  
Вид технических документов Объект анализа  

при метрологической экспертизе 11) 22) 33) 44) 55) 66) 77) 88) 99) 
Рациональность номенклатуры из-
меряемых параметров 

+ +   + + + + + + 

Оптимальность требований к точ-
ности измерений 

+ +   +   + +   + 

Объективность и полнота требова-
ний к точности средств измерений 

+ +   + + + +   + 

Соответствие фактической точно-
сти измерений требуемой 

  + + +   + + +   

Контролепригодность конструкции 
(системы) 

  +     +       + 

Возможность эффективного метро-
логического обслуживания средств 
измерений 

+ +   + +   +   + 

Рациональность выбранных мето-
дик и средств измерений 

  + + + + + + + + 

Применение вычислительной тех-
ники 

  +   +   + +   + 

Метрологические термины, наиме-
нования измеряемых величин и 
обозначения их единиц 

+ + + + + + + + + 

 

1) 1 – технические задания (предложения), заявки. 
2) 2 – отчеты о научно-исследовательской работе, пояснительные записки к техни-

ческим (эскизным) проектам. 
3) 3 – протоколы испытаний. 
4) 4 – технические условия, стандарты. 
5) 5 – эксплуатационные и ремонтные документы. 
6) 6 – программы и методики испытаний. 
7) 7 – технологические инструкции (регламенты). 
8) 8 – технологические карты. 
9) 9 – проектные документы 
 

В документах, устанавливающих порядок проведения метрологической 
экспертизы на конкретных предприятиях, могут быть указаны другие виды 
документов. 

В технической документации всех видов проверяют правильность мет-
рологических терминов, обозначения единиц величин. 

В общей части раздела 6 также сказано, что в нормативных докумен-
тах, устанавливающих порядок проведения метрологической экспертизы 
на конкретных предприятиях, в дополнение к приведенным в этом разделе, 
могут быть указаны другие виды документов. 

Рассмотрим более подробно приведенные в этом разделе задачи экс-
пертизы и их расшифровку в соответствии с видами технической докумен-
тации. 
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Технические задания (предложения), заявки на разработку 
В технических заданиях (далее – ТЗ) при метрологической экспертизе 

анализируют исходные данные для решения вопросов метрологического 
обеспечения в процессе разработки конструкции, технологии, систем 
управления и других объектов, для которых составлены ТЗ. 

При этом учитывают, что, с одной стороны, нерационально приводить 
в ТЗ развернутые указания и требования к метрологическому обеспечению 
разрабатываемого объекта. Это может существенно ограничивать разра-
ботчика в выборе рациональных методов и средств метрологического 
обеспечения в процессе разработки. 

С другой стороны, в ТЗ должны быть такие исходные данные, которые 
позволяли бы на ранних стадиях разработки решать вопросы метрологиче-
ского обеспечения, не откладывая их на конечные стадии, когда не остает-
ся времени и средств на существенные метрологические проработки. 

Следует найти разумный компромисс в этих противоречивых требова-
ниях. 

Если в ТЗ указаны номенклатура измеряемых параметров и требования 
к точности их измерений, то оценивают оптимальность этих требований и 
возможность их выполнения. 

Метрологическая экспертиза ТЗ на разработку средств измерений 
включает в себя оценку целесообразности, обоснованности разработки (в 
первую очередь средств измерений ограниченного применения). 

При этом оценивают возможность поверки (калибровки) средств изме-
рений методами и средствами поверки. При их отсутствии в ТЗ включают 
указания о разработке соответствующих методов и средств поверки (ка-
либровки). 

Если предполагают использование разрабатываемых средств измере-
ний в сферах, в которых осуществляют государственный метрологический 
контроль (надзор), то в ТЗ включают указания о необходимости проведе-
ния испытаний и утверждения типа средства измерений. 

В ТЗ на разработку информационно-измерительных систем (далее – 
ИИС), АСУТП проверяют наличие и полноту требований к погрешности 
измерительных каналов. Под измерительным каналом понимают совокуп-
ность технических средств, используемых для измерений параметра от 
точки «отбора» информации о параметре до шкалы, табло, экрана дисплея, 
диаграммы регистрирующего прибора или распечатки на бланке. При этом 
задают условия эксплуатации основных компонентов измерительных кана-
лов (датчиков, преобразователей, компонентов устройств связи с объектом, 
вычислительной техники). 

Вместо требований к погрешности измерительных каналов могут быть 
заданы требования к погрешности измерений. Такое требование предпоч-
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тительно при возможности появления методических составляющих по-
грешности измерений. 

Если при разработке конструкции, технологии, систем управления или 
другого объекта предполагают разработку методик выполнения измерений, 
то в ТЗ включают указания о необходимости их метрологической аттеста-
ции и разработки документа на методику выполнения измерений. 

Аналогичный анализ выполняют при метрологической экспертизе тех-
нического предложения, а также заявки на разработку средств измерений, 
ИИС и АСУТП. 

Отчеты о научно-исследовательской работе, пояснительные записки 
к техническим (эскизным) проектам, протоколы испытаний 

В отчете о научно-исследовательской работе (далее – НИР) основными 
объектами анализа при метрологической экспертизе являются измеряемые 
величины, методики выполнения измерений (включая процедуры обработ-
ки результатов измерений), используемые средства измерений, погреш-
ность измерений. В отчетах о НИР, связанных с разработкой средств изме-
рений, ИИС и АСУТП, кроме перечисленных объектов, анализируют воз-
можность поверки (калибровки) средств измерений и измерительных кана-
лов, эффективность встроенных подсистем контроля работоспособности 
измерительных каналов и контроля достоверности поступающей от датчи-
ков измерительной информации. При этом оценивают, насколько эффек-
тивно используют информационную избыточность, возникающую как ре-
зультат связей между измеряемыми параметрами и многократными изме-
рениями. 

Аналогичный анализ выполняют при проведении метрологической 
экспертизы пояснительных записок к техническим (эскизным) проектам. 

В протоколах испытаний обычно не излагают методики выполнения 
измерений и не приводят характеристики погрешности измерений. В таких 
протоколах дают ссылки на соответствующие документы. 

Технические условия. Стандарты 
При метрологической экспертизе1 технических условий (далее – ТУ) и 

стандартов решают практически все задачи метрологической экспертизы, 
так как в ТУ и многих стандартах излагают метрологические требования, 
методы и средства метрологического обеспечения. ТУ и стандарты в наи-
большей степени связаны с исходными техническими документами. Ана-
лизу подвергают следующие разделы: «Технические требования», «Мето-
ды контроля и испытаний», а также приложение «Перечень необходимого 
оборудования, материалов и реактивов» (при его наличии). 

В ТУ и стандартах на средства измерений анализируют также методы и 
средства их контроля при выпуске в обращение из производства, согласо-

                                           
1 На территории Российской Федерации метрологическую экспертизу проектов стандартов прово-

дят в соответствии со стандартом [9]. 
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ванность этих методов и средств с документами на методики поверки 
по [4]. 

Эксплуатационные и ремонтные документы 
В этих документах основные объекты анализа при метрологической 

экспертизе – точность и трудоемкость методик выполнения измерений и 
средств измерений, применяемых при контроле и наладке изделий, систем 
управления, продукции и т.п. Учитывают существенное отличие условий 
измерений в эксплуатации и при ремонтных операциях от условий, в кото-
рых создают продукцию. 

Учитывают, что методы и средства измерений, которые обычно указа-
ны в ТУ, не всегда могут быть использованы в условиях эксплуатации и 
ремонта. 

Программы и методики испытаний 
При метрологической экспертизе этих документов основное внимание 

уделяют методикам выполнения измерений (включая процедуры обработ-
ки результатов измерений), средствам измерений и другим техническим 
средствам, используемым при измерениях, и погрешности измерений. При 
испытаниях в лабораторных (нормальных) условиях методики и средства 
измерений аналогичны указанным в ТУ. Если же испытания проводят в 
эксплуатационных условиях, то методы и средства измерений должны со-
ответствовать этим условиям (в первую очередь по точности измерений). 

Обращают также внимание на возможность появления субъективной 
составляющей погрешности измерений, вносимой испытателем (операто-
ром), и составляющей погрешности результата испытаний из-за неточно-
сти воспроизведения режима (условий) испытаний. 

Если такие погрешности возможны, то в методике испытаний преду-
сматривают условия, их ограничивающие. 

Технологические инструкции (регламенты) 
В технологических инструкциях излагают методики измерительного 

контроля в составе операций регулировки или наладки изделий либо дела-
ют ссылки на соответствующие документы. В технологических регламен-
тах обычно указывают параметры, подлежащие измерительному контролю, 
номинальные значения и границы диапазонов изменений этих параметров 
(или допускаемые отклонения от номинальных значений), типы, классы 
точности и пределы измерений применяемых средств измерений. В ряде 
случаев указывают пределы допускаемых погрешностей измерений. 

Основные объекты анализа при метрологической экспертизе указанных 
документов – рациональность номенклатуры измеряемых параметров, вы-
бранных средств и методик выполнения измерений, оптимальность требо-
ваний к точности измерений, соответствие фактической точности измере-
ний требуемой (при отсутствии требований к точности измерений – соот-
ветствие допускаемым отклонениям действительных значений измеряемых 
параметров от номинальных значений). 
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Технологические карты различных видов 
В этих документах, как правило, не приводят подробное изложение во-

просов метрологического обеспечения. Поэтому объем метрологической 
экспертизы здесь значительно меньше, чем для других документов, хотя 
количество технологических карт в производстве велико. 

Проектные документы 
В проектные документы включают практически все основные вопросы 

метрологического обеспечения. Поэтому метрологическая экспертиза про-
ектных документов включает в себя все перечисленные выше задачи. Объ-
ем проектных документов часто значителен, и следует хорошо ориентиро-
ваться в разделах (томах) этих документов. 

В ряде отраслей вопросы метрологического обеспечения излагают в 
специальном разделе проекта, что, по мнению некоторых метрологов, об-
легчает проведение метрологической экспертизы. Однако при таком вари-
анте проекта возможны определенные трудности при метрологической 
экспертизе, так как изложение метрологических вопросов не увязано с 
объектами метрологического обеспечения. 

При метрологической экспертизе проектных документов АСУТП об-
ращают внимание на наличие и оптимальность требований к точности из-
мерений или измерительных каналов, на объективность оценок точности и 
их соответствие требованиям, на рациональность подсистемы контроля ра-
ботоспособности измерительных каналов и контроля достоверности по-
ступающей от датчиков измерительной информации, на использование 
информационной избыточности в целях повышения надежности и точно-
сти информационной подсистемы АСУТП. 

В разделе 7 «Порядок оформления и реализации результатов метроло-
гической экспертизы» отсутствуют требования к оформлению результатов, 
зато содержится ряд благих пожеланий. 

Наиболее простой формой фиксации результатов метрологической 
экспертизы признаются замечания эксперта в виде пометок на полях доку-
мента. После учета разработчиком таких замечаний эксперт визирует ори-
гиналы или подлинники документов. 

Другая типичная форма – экспертное заключение. Его составляют в 
следующих характерных случаях при оформлении результатов метрологи-
ческой экспертизы: 

– технической документации, поступившей от других организаций; 
– комплектов документов большого объема, а также при метрологиче-

ской экспертизе: 
– которую проводила специально назначенная комиссия, 
– после которой необходимо внести изменения в действующую техни-

ческую документацию или разработать мероприятия по повышению эф-
фективности метрологического обеспечения. 
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Экспертное заключение утверждает технический руководитель или 
главный метролог предприятия. Результаты метрологической экспертизы 
могут быть изложены в списках (журналах) замечаний. 

Учет технической документации, прошедшей метрологическую экс-
пертизу, целесообразно вести в специальном журнале. 

Ответственность за качество технической документации возлагают на 
разработчика, который принимает решения по замечаниям эксперта. В 
случаях существенных разногласий между экспертом и разработчиком 
окончательное решение принимает технический руководитель предпри-
ятия. 

Эксперт несет ответственность только за правильность сделанных за-
мечаний и предложений. 

Замечания экспертов, которые приняты разработчиком технической 
документации, служат одной из предпосылок совершенствования метроло-
гического обеспечения. Существенные замечания требуют разработки и 
реализации определенных мероприятий. В этих случаях разработчик со-
вместно с экспертами-метрологами разрабатывает план мероприятий. 

Экспертам-метрологам целесообразно систематически (ежегодно или 
чаще) обобщать результаты метрологической экспертизы, выявляя харак-
терные ошибки и недостатки в технической документации и намечая меры 
по их предотвращению. Среди таких мер могут быть предложения, касаю-
щиеся обучения разработчиков основам метрологического обеспечения, 
корректировки или разработки нормативных и методических документов, 
используемых разработчиками. Могут быть предложены меры и по совер-
шенствованию самой процедуры метрологической экспертизы. 

Целесообразно также оценивать экономический эффект от проведения 
метрологической экспертизы. 
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4. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1. Общие положения 

Документ – зафиксированная на материальном носителе информация, 
обладающая признаками, позволяющими ее идентифицировать. Документ 
используют по его назначению в соответствующей предметной области. 
Документ может храниться и передаваться в пространстве и времени. 

Документ логически состоит из двух частей: содержательной, вклю-
чающей информацию, ради распространения и сохранения которой соз-
дан документ, и реквизитной, включающей сведения (признаки), по кото-
рым документ может быть идентифицирован и авторизован. 

Носитель может быть бумажным (бумага, калька и т.п.) и электрон-
ным (магнитные ленты, диски, оптические диски, карты флэш-памяти и 
др.) или комбинацией различных носителей. В зависимости от вида носи-
теля различают соответственно бумажный, электронный и комбиниро-
ванный документы. 

Конструкторский документ – документ, который в отдельности или в 
совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия и 
имеет содержательную и реквизитную части, в том числе установленные 
подписи. К конструкторским документам (КД) относятся графические, 
текстовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, уста-
новленные стандартами ЕСКД, содержащие информацию об изделии, не-
обходимую для его проектирования, разработки, изготовления, контроля, 
приемки, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации. 

Содержательная часть – часть документа, в которой приведено его 
техническое содержание. Техническое содержание определяется спосо-
бом представления информации об изделии, определяющим требования-
ми к объему информации при выполнении графических, текстовых, ау-
диовизуальных (мультимедийных) и иных документов, установленных 
стандартами ЕСКД. 

Элементы оформления в содержательную часть электронного конст-
рукторского документа не входят. Элементы оформления – комплексное 
понятие, определяющее: 

– способ отображения реквизитов и атрибутов КД; 
– формы и размеры граф основной надписи и дополнительных граф к 

ней, размеры рамок и т.д.; 
– применение типовых форм, предусмотренных стандартами ЕСКД. 
Конкретный состав и свойства элементов оформления определяются 

видом (назначением) конструкторского (электронного или бумажного) 
документа, нормативными документами (межгосударственными, нацио-
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нальными, отраслевыми стандартами) и правилами системы документо-
оборота (управления документами), принятыми на предприятии (в орга-
низации). 

Реквизитная часть – часть документа, в которой приведена установ-
ленная номенклатура реквизитов (атрибутов) и их значения. Основными 
элементами реквизитной части являются наборы реквизитов (атрибутов) 
и их значения, структурированные по назначению. Следует предусматри-
вать обработку реквизитной части электронного КД программными сред-
ствами для решения задач на последующих стадиях ЖЦ изделия (напри-
мер, при подготовке производства для изготовления изделия). 

Конструкторская документация – совокупность конструкторских до-
кументов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разра-
ботки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ре-
монта, модернизации, утилизации изделия. 

Бумажный конструкторский документ – конструкторский документ, 
выполненный на бумажном или аналогичном по назначению носителе 
(кальке, микрофильмах, микрофишах и т.п.). Бумажный КД выполняют с 
целью использования или обработки (понимания) преимущественно че-
ловеком. Установленные подписи в бумажном конструкторском доку-
менте выполняют собственноручно. 

Графический документ – конструкторский документ, содержащий в 
основном графическое изображение изделия и/или его составных частей, 
отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, 
их внутренние и внешние связи.  

К графическим конструкторским документам относят чертежи, схе-
мы, электронные модели изделия и его составных частей. 

Текстовый документ – конструкторский документ, содержащий в ос-
новном сплошной текст или текст, разбитый на графы. 

К текстовым конструкторским документам относят спецификации, 
технические условия, ведомости, таблицы и т.п. 

Аудиовизуальный документ (мультимедийный документ) – электрон-
ный конструкторский документ, содержащий видеоинформацию и/или 
звуковую информацию. 

Электронный конструкторский документ – конструкторский доку-
мент, выполненный программно-техническим средством на электронном 
носителе. 

Электронный КД выполняют с целью обработки преимущественно с 
помощью средств вычислительной техники. Установленные подписи в 
электронном конструкторском документе выполняют в виде электронной 
подписи. 

Допускается заменять применение электронной подписи выполнени-
ем сопроводительного бумажного документа, включающего требуемый 
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набор реквизитов, по которым документ может быть идентифицирован, и 
собственноручные установленные подписи, по которым документ может 
быть авторизован и которыми он удостоверен. 

Принятые сокращения: 
ЕСКД – Единая система конструкторской документации; 
ЕСТД – Единая система технологической документации; 
ЖЦ – жизненный цикл; 
КД – конструкторский документ (документы, документация); 
НД – нормативный документ; 
ТЗ – техническое задание. 
 
Основные нормативные положения 
ЕСКД – комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 
конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех 
стадиях ЖЦ изделия. Конструкторская документация является товаром и 
на нее распространяются все нормативно-правовые акты, как на товар-
ную продукцию. 

Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении еди-
ных оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и 
обращения конструкторской документации, которые обеспечивают: 

– применение современных методов и средств при реализации про-
цессов ЖЦ изделия; 

– взаимообмен конструкторской документацией без ее переоформле-
ния; 

– безбумажное представление информации и использование элек-
тронной цифровой подписи; 

– необходимую комплектность конструкторской документации; 
– автоматизацию обработки КД и содержащейся в них информации; 
– высокое качество изделий; 
– наличие в конструкторской документации требований, обеспечи-

вающих безопасность использования изделий для жизни и здоровья по-
требителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения 
вреда имуществу; 

– расширение унификации и стандартизации при проектировании из-
делий и разработке конструкторской документации; 

– проведение сертификации изделий; 
– сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки производ-

ства; 
– правильную эксплуатацию изделий; 
– оперативную подготовку документации для быстрой переналадки 

действующего производства; 
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– создание и ведение единой информационной базы; 
– гармонизацию стандартов ЕСКД с международными стандартами 

(ИСО, МЭК) в области конструкторской документации; 
– информационную поддержку ЖЦ изделия. 
Конструкторские документы могут быть выполнены как бумажный 

КД и/или как электронный КД. 
Виды, комплектность и выполнение КД (бумажное или электронное) 

устанавливает разработчик, если иное не оговорено ТЗ (либо другим за-
меняющим документом). Для изделий, разрабатываемых по заказу Мини-
стерства обороны, эти решения должны быть согласованы с заказчиком 
(представительством заказчика). 

Допускается дополнительно идентифицировать конструкторские до-
кументы с применением штрихкода. 

При этом в качестве реквизитов штрихкода следует использовать ко-
ды страны организации-разработчика (держателя подлинника) и обозна-
чение документа, его версии и присвоенной ему литеры. 

В составе штрихкода дополнительно могут быть использованы и дру-
гие реквизиты. При разработке конструкторской документации по зака-
зам Министерства обороны перечень дополнительных реквизитов должен 
быть согласован с заказчиком (представительством заказчика). 

Штрихкод на бумажном документе рекомендуется размещать в пра-
вом нижнем углу поля формата документа над основной надписью. При 
визуализации электронного документа следует предусматривать автома-
тизированную обработку штрихкода программными средствами. 

Область распространения стандартов Единой системы конструк-
торской документации 

Стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения и 
приборостроения. Область распространения отдельных стандартов может 
быть расширена, что должно быть оговорено во введении к ним. 

Установленные стандартами ЕСКД правила, требования и нормы по 
разработке, оформлению и обращению документации распространяются 
на следующую документацию: 

– все виды конструкторских документов; 
– учетно-регистрационную документацию для конструкторских до-

кументов; 
– документацию по внесению изменений в конструкторские доку-

менты; 
– нормативную, технологическую, программную документацию, а 

также научно-техническую и учебную литературу, в той части, в которой 
стандарты ЕСКД могут быть применимы для них и не регламентируются 
другими нормативными документами, например, форматы и шрифты для 
печатных изданий и т.п. 



 52

Установленные в стандартах ЕСКД правила, требования и нормы рас-
пространяются на указанную выше документацию, разработанную орга-
низациями и предпринимателями всех форм собственности (субъектами 
хозяйственной деятельности) стран – участников соглашения (СНГ), а 
также научно-техническими, инженерными обществами и другими обще-
ственными объединениями. 

Состав и классификация стандартов Единой системы конструк-
торской документации 

Межгосударственные стандарты ЕСКД распределяют по классифика-
ционным группам, приведенным в табл. 4.1. 

Т а б л и ц а  4 . 1  
  

Номер группы Наименование классификационной группы стандартов 
0 Общие положения 
1 Основные положения 
2 Классификация и обозначение изделий и конструкторских докумен-

тов 
3 Общие правила выполнения чертежей 
4 Правила выполнения чертежей различных изделий 
5 Правила изменения и обращения конструкторской документации 
6 Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации 
7 Правила выполнения схем 
8 Правила выполнения документов при макетном методе проектирова-

ния 
9 Прочие стандарты 

 
Перечень стандартов, входящих в ЕСКД, приведен в указателе стан-

дартов, публикуемом в установленном порядке. 
Обозначение стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации 
Обозначение стандартов ЕСКД – согласно ГОСТ 1.0-2012. 
Обозначение стандарта состоит из: 
– индекса стандарта – ГОСТ; 
– цифры 2, присвоенной комплексу стандартов ЕСКД; 
– цифры (после точки), обозначающей номер группы стандартов в со-

ответствии с табл. 4.1; 
– двузначного числа, определяющего порядковый номер стандарта в 

данной группе; 
– четырех цифр (после тире), указывающих год утверждения стандарта.  
В стандартах, утвержденных до 2000 года, указаны две последние 

цифры года. 
Пример обозначения ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструктор-

ской документации. Правила нанесения надписей, технических требова-
ний и таблиц на графических документах: 
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Рис. 4.1. Пример обозначения стандарта  

Внедрение стандартов Единой системы конструкторской доку-
ментации 

Внедрение стандартов ЕСКД осуществляют в соответствии с установ-
ленным порядком для межгосударственных стандартов. 

При внедрении новых, пересмотренных и измененных стандартов 
ЕСКД конструкторскую документацию, разработанную до введения в 
действие этих стандартов, допускается не переоформлять. Для конструк-
торской документации на изделия, разработанные по заказу Министерст-
ва обороны, это решение необходимо согласовывать с заказчиком (пред-
ставительством заказчика). 

При переиздании КД (выпуске новых подлинников) и передаче под-
линников другой организации следует учитывать требования новых, пе-
ресмотренных и измененных стандартов ЕСКД. 

При использовании ранее разработанной КД в новых разработках во-
прос о внесении в такую документацию изменений, связанных с введени-
ем новых, пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД, решает ор-
ганизация-разработчик либо держатель подлинников. Для КД на изделия, 
разработанные по заказу Министерства обороны, это решение необходи-
мо согласовывать с заказчиком (представительством заказчика). 

В случае передачи другой организации дубликатов или копий КД вопрос 
о внесении в подлинники (дубликаты и копии, принятые на абонементное 
обслуживание) изменений, связанных с внедрением новых, пересмотренных 
и измененных стандартов ЕСКД, а также выполнение передаваемых КД (бу-
мажное и/или электронное), решается по согласованию между предприятием, 
передающим документы, и предприятием, принимающим их. 

В КД допускается указывать ссыпки на другие КД, стандарты и тех-
нические условия на материалы (вещества). Допускается указывать ссыл-
ки на стандарты организаций при условии, что они однозначно опреде-
ляют соответствующие требования к изделию. Допускается указывать 
ссылки на технологические инструкции, выполненные по стандартам 
Единой системы технологической документации, когда требования, уста-
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новленные этими инструкциями, являются единственными, гарантирую-
щими требуемое качество изделий. 

На изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, стан-
дарты организаций должны быть согласованы с заказчиком (представи-
тельством заказчика). 

КД, стандарты организаций и технологические инструкции, на кото-
рые приводят ссылки, подлежат передаче другой организации вместе с 
комплектом КД, при этом выполнение передаваемых ссылочных доку-
ментов (бумажное и/или электронное) должно соответствовать выполне-
нию документов, входящих в комплект, либо быть согласовано с этой ор-
ганизацией. 

 

4.2. Нормоконтроль 

Взамен ГОСТ 2.111-68 приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1628-ст межго-
сударственный стандарт ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. Нормоконтроль – введен 
в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 
июня 2014 года и устанавливает цели, задачи, содержание и порядок нор-
моконтроля конструкторской документации. 

На основании данного стандарта могут быть разработаны стандарты 
организаций, учитывающие особенности проведения нормоконтроля в за-
висимости от объема документации, условий документооборота и исполь-
зуемых автоматизированных систем разработки документов, а также мо-
жет быть введен нормоконтроль документов, не входящих в Единую сис-
тему конструкторской документации. 

Цели и задачи нормоконтроля 
Нормоконтроль – контроль выполнения конструкторской документа-

ции на изделия (детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты) в 
соответствии с требованиями, правилами и нормами (далее – требования), 
установленными НД. 

Нормоконтроль проводят в целях обеспечения однозначности приме-
нения КД и установленных в ней требований, правил и норм на всех стади-
ях жизненного цикла изделия. 

Основные задачи нормоконтроля – проверка: 
– соблюдения в КД требований, правил и норм, установленных в стан-

дартах ЕСКД и в других НД, указанных в документации; 
– достижения в разрабатываемых изделиях необходимого высокого 

уровня унификации и стандартизации на основе широкого использования 
ранее спроектированных, освоенных в производстве и стандартизованных 
изделий, типовых конструкторских и схемных решений; 
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– рационального применения ограничительных номенклатур покупных 
и стандартизованных изделий и их документов, норм (типоразмеров, сте-
пеней точности, условных графических обозначений и др.), марок мате-
риалов, полуфабрикатов и т.п.; 

– достижения единообразия в оформлении, учете, хранении, изменении 
КД; 

– соблюдения нормативных требований при выпуске бумажных и элек-
тронных КД. 

Нормоконтролю подлежит КД на изделия основного и вспомогательного 
производства независимо от форм собственности, подчиненности и служеб-
ных функций организаций, выпустивших указанную документацию. 

Нормоконтроль КД, выполненной в форме электронного КД, следует 
проводить, руководствуясь [27] и соответствующими НД ЕСКД. 

Содержание нормоконтроля 
Примерное содержание нормоконтроля в зависимости от вида доку-

ментов, выполняемых на всех стадиях разработки, приведено в табл. 4.2. 
 

Т а б л и ц а  4 . 2  
Вид документа Что проверяется 

1 2 
1. Конструкторские документы 
всех видов, в том числе электрон-
ные конструкторские документы 

а) соответствие обозначения, присвоенного КД, 
установленной системе обозначений КД 
б) комплектность документации в соответствии с 
техническим заданием или КД 
в) правильность выполнения основной надписи и 
дополнительных граф. Соответствие состава рек-
визитной части требованиям стандартов и други-
ми НД для электронных документов проверяют 
при настройке программных средств 
г) правильность примененных сокращений слов; 
д) наличие и правильность ссылок на стандарты и 
другие НД 
е) полнота заполнения атрибутов реквизитной 
части 
ж) проверка наличия установленных подписей 
и) проверка внешнего вида предъявляемой доку-
ментации 

2. Документация технического 
предложения, эскизного проекта, 
технического проекта и эскизные 
конструкторские документы (до-
кументы макетов) 

а) данные, указанные в пункте 1 настоящей таблицы 
б) соответствие основных параметров проекти-
руемого изделия стандартам, характеристикам ут-
вержденной типоразмерной номенклатуры изде-
лий и т.п. 
в) соответствие технических показателей, требо-
ваний к качеству и методов испытаний стандар-
там и другим НД 
г) степень унификации и стандартизации проек-
тируемого изделия 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 . 2  
1 2 

3. Текстовые документы (поясни-
тельные записки, инструкции, 
технические условия, программы 
и методики испытаний, таблицы, 
расчеты, эксплуатационные и ре-
монтные документы и др.) 

а) данные, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 
таблицы 
б) соблюдение требований стандартов на тексто-
вые КД 
в) соответствие показателей и расчетных величин 
нормативным данным, установленным в стандар-
тах и других НД 

4. Ведомости и спецификации а) данные, указанные в пунктах 1–3 настоящей 
таблицы 
б) соответствие номенклатуры граф в ведомостях 
и спецификациях формам, установленным стан-
дартами, и соблюдение правил их заполнения 
в) правильность наименований и обозначений из-
делий и документов, записанных в ведомости и 
спецификации 
г) возможности сокращения применяемой но-
менклатуры стандартизованных и покупных изде-
лий 
д) соответствие применяемых типоразмеров стан-
дартизованных и покупных изделий установлен-
ным ограничительным номенклатурам (переч-
ням);е) правильность выполнения ведомости раз-
решения применения покупных изделий 

5. Чертежи всех видов а) данные, указанные в пункте 1 настоящей таб-
лицы 
б) выполнение чертежей в соответствии с требо-
ваниями стандартов ЕСКД на форматы, масшта-
бы, изображения (виды, разрезы, сечения), нане-
сение размеров, условные изображения конструк-
тивных элементов (резьб, шлицевых соединений, 
зубчатых венцов колес и звездочек) и т.п. 
в) рациональное использование конструктивных 
элементов, марок материалов, размеров и профи-
лей проката, видов допусков и посадок и выявле-
ние возможностей объединения близких по раз-
меру и сходных по виду и назначению элементов 
г) возможность замены оригинальных изделий 
типовыми и ранее разработанными 

6. Чертежи сборочные, общих ви-
дов, габаритные, монтажные и др. 

а) данные, указанные в пунктах 1 и 5 настоящей 
таблицы; 
б) правильность нанесения номеров позиций; 
в) соблюдение требований стандартов ЕСКД на 
упрощенные и условные изображения элементов 
конструкции 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 . 2  
1 2 

7. Чертежи деталей а) данные, указанные в пунктах 1 и 5 [кроме пере-
числения 5в] настоящей таблицы 

 б) соблюдение требований стандартов ЕСКД на 
условные изображения деталей (крепежных, ар-
матуры, деталей зубчатых передач, пружин и 
т.п.), а также на обозначения шероховатости по-
верхностей, термообработки, покрытий, проста-
новки предельных отклонений размеров, отклоне-
ний формы и расположения поверхностей и т.п. 
в) возможность замены оригинального конструк-
тивного исполнения детали стандартизованным 
или типовым 
г) возможность использования ранее спроектиро-
ванных и освоенных производством деталей 
сходной конструктивной формы и аналогичного 
функционального назначения 
д) соблюдение установленных ограничительных 
номенклатур (перечней) конструктивных элемен-
тов, допусков и посадок, марок материалов, про-
филей и размеров проката и т.п. 

8. Схемы а) данные, указанные в пунктах 1 и 5 настоящей 
таблицы; б) соответствие условных графических 
обозначений элементов, входящих в схему, требо-
ваний стандартов ЕСКД; в) соответствие наиме-
нований, обозначений и количества элементов, 
указанных на схеме, данным, приведенным в пе-
речнях; г) использование типовых схем и унифи-
цированных схем 

9. Электронная модель детали, 
электронная модель сборочной 
единицы 

а) данные, указанные в пунктах 1, 2, 5-7, 9 на-
стоящей таблицы; б) полнота и соответствие гра-
фических документов, получаемых в виде черте-
жей из электронной модели детали и электронной 
модели сборочной единицы (чертеж детали, сбо-
рочный чертеж, чертеж общего вида, габаритный 
чертеж и др.), стандартам ЕСКД 
в) соответствие обозначений файлов моделей сбо-
рочных единиц и деталей установленным прави-
лам обозначений в организации; г) соблюдение 
других требований, установленных в организации 
(например, правильность размещения элементов 
по слоям и использование применяемых цветов) 

10. Электронная структура изде-
лия 

а) данные, указанные в пунктах 1–8 настоящей 
таблицы 
б) полнота и соответствие текстовых документов, 
получаемых в виде отчета из электронной струк-
туры изделия (спецификация, ведомость специ-
фикаций, ведомость покупных изделий и др.), 
стандартам ЕСКД 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4 . 2  
1 2 

 в) соответствие обозначений файлов моделей сбо-
рочных единиц и деталей установленным прави-
лам обозначений в организации 

11 Извещение об изменении 
 
 
Примечание – Извещение об из-
менении не является КД. 

а) данные, указанные в пункте 1 настоящей таб-
лицы 
б) соответствие формы «Извещения об измене-
нии» и правильность заполнения его граф 
в) соответствие содержания вносимых изменений 
требованиям стандартов и другим НД. 
Примечание – Одновременно с «Извещением об 
изменении» нормоконтролеру должны быть пре-
доставлены учтенный экземпляр документа(ов), в 
который(ые) вносят изменения, и другие доку-
менты, необходимые для контроля «Извещения об 
изменении» 

 
П р и м е ч а н и я :  
1. При контроле электронных графических документов (например, чертежей, схем, 

моделей), выполненных на нескольких листах, имеющих несколько видов (сечений, 
разрезов), нормоконтролеру могут быть представлены документы в бумажной форме 
(при технической возможности). 

2. При использовании программных средств для проектирования и разработки кон-
структорской документации объем проверок при нормоконтроле может быть сокращен. 
В этом случае перечень проверок при нормоконтроле устанавливает разработчик по 
согласованию со службой стандартизации. Номенклатуру проверяемых документов, 
содержание и объем проверки допускается определять организации-разработчику кон-
структорской документации, а для изделий, разрабатываемых по заказу Министерства 
обороны, – по согласованию с заказчиком (представительством заказчика). 

 
Порядок проведения нормоконтроля 
Нормоконтроль, осуществляемый в соответствии с требованиями [34, 

15], – составная часть разработки КД, а также работ по стандартизации и 
унификации в организации. 

Введение нормоконтроля в организации должно быть оформлено орга-
низационно-распорядительным документом, в котором также утверждает-
ся состав подразделения нормоконтроля и положение о его работе. Под-
разделения или отдельные инженерно-технические работники, занимаю-
щиеся нормоконтролем, должны находиться, как правило, в составе служ-
бы стандартизации организации. Если эти подразделения и лица находятся 
в составе других подразделений, то они должны подчиняться руководите-
лю службы стандартизации функционально. 
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Нормоконтроль – завершающий этап разработки КД. В соответствии с 
этим: 

а) при выполнении бумажной КД передачу подлинников документов 
отделу технической документации или заменяющему его подразделению 
рекомендуется поручать нормоконтролеру; 

б) при выполнении электронной КД присвоение статуса документа, оп-
ределяющего полную готовность документа к применению, рекомендуется 
поручать нормоконтролеру. 

Подпись в КД ответственного за нормоконтроль является обязатель-
ной. 

В зависимости от количества и содержания разрабатываемой в органи-
зации КД нормоконтроль может проводить один нормоконтролер или нор-
моконтролеры, специализированные: 

– по объектам проверки; 
– по видам документов. 
Нормоконтроль рекомендуется проводить в два этапа: 
I этап – проверка оригиналов КД перед передачей на изготовление 

подлинников и размножение. Эти материалы предъявляют нормоконтро-
леру с подписями в графах «Разраб.», «Пров.» и «Т. контр.» (при выполне-
нии технологического контроля КД); 

II этап – проверка КД в подлинниках при наличии всех подписей лиц. 
ответственных за выполнение КД, кроме утверждающей подписи. 

КД, как правило, следует предъявлять на нормоконтроль комплектно: 
– все документы, разрабатываемые на соответствующей стадии разра-

ботки, – для проектной документации (документы технического предло-
жения, эскизного и технического проектов); 

– документы на изделие (деталь, сборочную единицу, комплекс, ком-
плект) – для рабочей документации. 

Подписание нормоконтролером проверенных конструкторских доку-
ментов осуществляют следующим образом: 

– если документ проверяет один нормоконтролер по всем показателям, 
он подписывает его в месте, отведенном для подписи нормоконтролера; 

– если документ последовательно проверяют несколько специализиро-
ванных нормоконтролеров, то подписание этих документов в месте, отве-
денном для подписи нормоконтролера, осуществляет исполнитель наибо-
лее высокой (в группе нормоконтролеров) должностной категории. Ос-
тальные нормоконтролеры после проверки документа ставят свои визы на 
полях; 

– документацию, подлежащую утверждению руководством организа-
ции, нормоконтролер визирует до передачи на утверждение и подписывает 
после утверждения. 
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Электронные конструкторские документы с применением электронной 
подписи нормоконтролеры подписывают в соответствии с шаблоном, 
оформленным в соответствии с требованиями стандарта организации. 

Исправлять и изменять подписанные нормоконтролером, но не сдан-
ные на учет и хранение в службу технической документации, подлинники 
документов без его ведома не допускается. 

При внесении изменений по журналу изменений подлинники на бу-
мажном носителе подвергают повторному нормоконтролю и визируются 
нормоконтролером на поле для подшивки этих документов. 

Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с 
нарушением действующих стандартов и других НД, обязательны для вне-
сения в КД. 

Предложения нормоконтролера, касающиеся замены оригинальных 
исполнений деталей и сборочных единиц заимствованными, стандартными 
и типовыми, сокращения применяемых номенклатур типоразмеров изде-
лий, конструктивных элементов и материалов вносят в документацию при 
условии их согласования с разработчиком документации. 

Разногласия между нормоконтролером и разработчиком документации 
разрешает руководитель службы стандартизации по согласованию с руко-
водителем подразделения разработчика документации. Решения руководи-
теля службы стандартизации по вопросам соблюдения требований стан-
дартов и других нормативных документов являются окончательными. 

Если не решены разногласия по вопросам применения ранее разрабо-
танных изделий, замены, объединения типоразмеров и т.п., то их разреша-
ет руководство организации, разрабатывающей КД. 

Обязанности и права нормоконтролера 
При нормоконтроле КД нормоконтролер обязан руководствоваться 

только действующими в момент проведения контроля стандартами и дру-
гими НД. 

Вопрос о соблюдении требований вновь выпущенных стандартов и НД, 
срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля еще не на-
ступил, в каждом отдельном случае решает руководство службы стандар-
тизации в зависимости от установленных сроков разработки и освоения в 
производстве проектируемых изделий. 

Нормоконтролер обязан систематически предоставлять руководству 
подразделений, разработавших КД, сведения о соблюдении требований 
стандартов и других НД, об использовании принципов конструктивной 
преемственности, оформлении документации и уровне унификации и 
стандартизации разрабатываемых изделий. 
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Нормоконтролер имеет право: 
а) возвращать конструкторскую документацию разработчику без рас-

смотрения в случаях: 
1) нарушения установленной комплектности; 
2) отсутствия обязательных подписей; 
3) небрежного выполнения; 
б) требовать от разработчиков КД разъяснений и дополнительных ма-

териалов по вопросам, возникшим при проверке; 
в) не проводить нормоконтроль при наличии в документации утвер-

ждающей подписи до проведения нормоконтроля. 
Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в КД требова-

ний стандартов и других НД наравне с разработчиками КД. 
Нормоконтролер участвует в приемке программных средств, поддер-

живающих разработку документации. 
Нормоконтролер участвует в проверке КД, поступающей от других ор-

ганизаций. 
Нормоконтролер ведет учет и анализ выявленных при нормоконтроле 

ошибок и систематически предоставляет руководству сведения о результа-
тах нормоконтроля. 

Оформление замечаний и предложений нормоконтролера 
В проверяемых документах нормоконтролер наносит карандашом ус-

ловные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заме-
нены. Сделанные пометки сохраняют до подписания подлинников, и сни-
мает их только нормоконтролер. Способ нанесения и снятия условных по-
меток нормоконтролером устанавливает организация. 

В электронных конструкторских документах условные пометки к эле-
ментам, которые должны быть исправлены или заменены, нормоконтроле-
ры выполняют в соответствии с шаблоном, оформленным в соответствии с 
требованиями стандарта организации. Способ нанесения и снятия пометок 
определяется возможностями используемых в организации программно-
технических средств. 

Для обеспечения учета и анализа выявленных при нормоконтроле 
ошибок и предоставления руководству сведения о результатах нормокон-
троля, рекомендуется вести записи о результатах нормоконтроля в перечне 
(или журнале) замечаний нормоконтролера. 

В перечне (или журнале) замечаний нормоконтролера против номера 
каждой пометки кратко и ясно излагается содержание замечаний и пред-
ложений нормоконтролера. В организациях, где установлена система циф-
рового кодирования замечаний нормоконтролера, взамен изложения со-
держания замечаний проставляют соответствующий цифровой код по 
классификатору. 
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Пример оформления перечня замечаний и предложений нормоконтро-
лера приведен в табл. 4.3. 

 
Т а б л и ц а  4 . 3   

Перечень замечаний и предложений нормоконтролера  
по ____________________________( наименование и обозначение изделия) 

 

Обозначение 
документа 

Документ  
(оригинал – 1, 
подлинник – 2) 

Условный 
знак 

Содержание замечаний  
(или цифровой код  
по классификатору)* 

 1  Специальный винт заменить стандарт-
ным по ГОСТ … 

 2  Специальный допуск заменить на Е8 
   Конусность заменить на нормальную по 

ГОСТ … 
   Размер под ключ выполнить по ГОСТ 

… 
 1  Оригинальное исполнение червяка за-

менить типовым по ограничительной 
номенклатуре наличных червячных 
фрез 

 
* Для организаций, где принята система цифрового кодирования замечаний нор-

моконтролера. 
 

      
Дата  Нормоконтролер    
   личная подпись  расшифровка подписи 

 
Комплект всех перечней замечаний и предложений нормоконтролера 

по проекту служит исходным материалом для оценки качества выполнения 
проекта.  
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5. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 3 августа 2011 г. N 212-ст межгосударственный стандарт 
ГОСТ 3.1001-2011 Единая система технологической документации. Общие 
положения – введен в действие в качестве национального стандарта Рос-
сийской Федерации с 1 января 2012 г. и устанавливает определение, назна-
чение, область распространения, классификацию, правила обозначения и 
порядок внедрения межгосударственных стандартов и рекомендаций, вхо-
дящих в комплекс документов Единой системы технологической докумен-
тации, применяемых машиностроительными и приборостроительными ор-
ганизациями. 

Допускается распространение требований и правил Единой системы 
технологической документации на технологическую документацию, разра-
батываемую и применяемую организациями и предприятиями других от-
раслей промышленности. 

Установленные в межгосударственных стандартах Единой системы 
технологической документации правила и положения распространяются на 
все виды технологических документов, научно-техническую и учебную 
литературу в той части, в которой они могут быть для нее применены. 

Принятые определения 
 технологический документ (документ) – графический или текстовый 

документ, который отдельно или в совокупности с другими документами 
определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия; 

 графический документ – документ, содержащий в основном графи-
ческое изображение изделия и (или) его составных частей, взаимное рас-
положение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние 
связи. К графическим документам относят карту эскизов, чертежи, схемы, 
электронные модели изделия и его составных частей; 

 текстовый документ – документ, содержащий в основном сплошной 
текст или текст, разбитый на графы; 

 технологический документ в бумажной форме (бумажный документ) – 
документ, выполненный на бумажном или аналогичном по назначению но-
сителе (кальке, микрофильмах, микрофишах и т.п.); 

 электронный технологический документ – документ, выполненный 
как структурированный набор данных, создаваемых программно-техни-
ческим средством и имеющий содержательную и реквизитную части, в том 
числе установленные подписи. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – 
неотъемлемая часть реквизитной части электронного документа, предна-
значенная для удостоверения и подтверждения его подлинности и целост-
ности. Допускается при выпуске документа выполнять реквизитную часть 
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электронного документа в форме информационно-удостоверяющего листа 
(УЛ). Рекомендуемая форма УЛ – по ГОСТ 2.051. Электронный документ, 
кроме содержательной и реквизитной частей, в своей структуре содержит 
элементы оформления в соответствии с ГОСТ 3.1103; 

 оформление технологического документа (оформление документа) –
комплекс процедур, необходимых для подготовки и утверждения техноло-
гического документа в соответствии с порядком, установленным на пред-
приятии. К подготовке документа относятся его разработка, подписание, 
согласование и т.д. 

Общие положения 
Единая система технологической документации – комплекс межгосу-

дарственных стандартов и рекомендаций, устанавливающих взаимосвязан-
ные правила и положения по порядку разработки, комплектации, оформле-
ния и обращения технологической документации, применяемой при изго-
товлении, контроле, приемке и ремонте (модернизации) изделий (включая 
сбор и сдачу технологических отходов). 

Назначение комплекса стандартов ЕСТД: 
– установление единых унифицированных машинно-ориентированных 

форм документов, обеспечивающих совместимость информации, незави-
симо от применяемых методов проектирования документов; 

– создание единой информационной базы технологических документов 
(далее – документов) для решения инженерно-технических, планово-эко-
номических и организационных задач. При решении одной или комплекса 
инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач 
электронные технологические документы, хранящиеся в информационной 
базе, следует обрабатывать средствами вычислительной техники; 

– установление единых требований и правил по оформлению докумен-
тов на единичные, типовые и групповые технологические процессы (опе-
рации) в зависимости от степени детализации описания технологических 
процессов; 

– обеспечение оптимальных условий при передаче технологической 
документации на другое предприятие (другие предприятия) с минималь-
ным переоформлением; 

– создание предпосылок по снижению трудоемкости инженерно-тех-
нических работ, выполняемых в сфере технологической подготовки произ-
водства и в управлении производством; 

– обеспечение взаимосвязи с системами общетехнических и организа-
ционно-методических стандартов. 

Технологические документы могут быть выполнены в бумажной фор-
ме и (или) в форме электронного документа. Необходимо отличать элек-
тронный документ от электронного представления бумажного документа, 
которое может быть: 
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– копией бумажного подлинника, полученного методом преобразова-
ния бумажного документа в электронную форму (например, сканировани-
ем). В этой форме представления содержательная и реквизитные части до-
кумента не структурированы и не могут быть обработаны средствами вы-
числительной техники без соответствующего преобразования. Эта форма 
представления может быть использована в качестве контрольной или ар-
хивной копии бумажного документа в соответствии с ГОСТ 2.501; 

– документом, полученным с использованием средств вычислительной 
техники и предназначенным для печати на бумажный носитель с после-
дующим оформлением его в установленном порядке в качестве бумажного 
подлинника. 

Требования к разработке электронного документа изложены в  
ГОСТ 2.051, ГОСТ 2.052, ГОСТ 2.053. Номенклатура реквизитов дается 
по ГОСТ 3.1103. 

Виды, комплектность и форму выполнения технологических докумен-
тов устанавливает разработчик, если это не оговорено техническим зада-
нием. На изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, эти 
решения должны быть согласованы с заказчиком (представительством за-
казчика). 

Стандарты ЕСТД разрабатывают в соответствии с требованиями  
ГОСТ 1.0, ГОСТ 1.2 и ГОСТ 1.5. 

Состав и классификация стандартов ЕСТД 
Межгосударственные стандарты ЕСТД распределены по классифика-

ционным группам, приведенным в табл. 5.1. 
 

Т а б л и ц а  5 . 1  
Номер  
группы 

Наименование группы 

0 Общие положения 
1 Общие требования к документам 
2 Классификация и обозначение технологических документов 
3 Общие требования к документам на машинных носителях 
4 Основное производство. Формы технологических документов и прави-

ла их оформления на специализированные процессы по методам изго-
товления или ремонта изделий 

5 Основное производство. Формы технологических документов и прави-
ла их оформления на испытания и контроль 

6 Вспомогательное производство. Формы технологических документов и 
правила их оформления 

7 Правила заполнения технологических документов 
8 Прочие 
9 Информационная база 
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В группу 0 входят стандарты, устанавливающие общие положения. 
В группу 1 входят стандарты, устанавливающие правила оформления 

документов общего назначения и документов, применяемых независимо от 
методов изготовления и ремонта изделий (например, ведомости оснастки), 
а также стандарты и рекомендации, требования и правила которых распро-
страняются на оформление всех документов независимо от степени дета-
лизации описания технологических процессов, организации производства 
и методов изготовления и ремонта изделий. 

В группу 2 входят стандарты и рекомендации, устанавливающие клас-
сификацию и обозначение технологических документов. 

В группу 3 входят стандарты и рекомендации, устанавливающие осо-
бенности оформления и функционирования документов на машинных но-
сителях. 

В группу 4 входят стандарты и рекомендации, устанавливающие фор-
мы и правила оформления технологических документов, применяемых в 
основном производстве в зависимости от применяемых методов при изго-
товлении и ремонте изделий, за исключением испытаний и технического 
контроля. 

В группу 5 входят стандарты и рекомендации, устанавливающие фор-
мы и правила оформления технологических документов, применяемых в 
основном производстве при описании технологических процессов (опера-
ции) испытаний и технического контроля, а также при контроле выполне-
ния технологических процессов. 

В группу 6 входят стандарты и рекомендации, устанавливающие фор-
мы и правила оформления документов, применяемых во вспомогательном 
производстве. 

В группу 7 входят стандарты и рекомендации, устанавливающие пра-
вила записи технологических операций (переходов). 

В группу 8 входят стандарты, имеющие в своем обозначении соответ-
ствующий индекс. 

В группу 9 входят стандарты и рекомендации, устанавливающие пра-
вила и положения по созданию информационной базы для автоматизиро-
ванных систем управления и проектирования документов. 

Обозначение стандартов ЕСТД 
Обозначение стандартов ЕСТД – по правилам, установленным в  

ГОСТ 1.0. 
Обозначение стандарта состоит из: 
– индекса «ГОСТ» (категории нормативного документа); 
– цифры 3, присвоенной классу стандартов на ЕСТД; 
– цифры 1 (после точки), обозначающей подкласс (для изделий маши-

ностроения и приборостроения); 
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– цифры, обозначающей номер группы стандартов в соответствии с 
табл. 5.1; 

– двухзначного числа, определяющего порядковый номер стандарта в 
данной группе; 

– двух последних чисел (после тире), указывающих год регистрации 
стандарта. С 2000 г. обозначение года указывают четырьмя цифрами. 

Пример обозначения ГОСТ 3.1403 Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления документов на технологиче-
ские процессы и операции ковки и штамповки: 

 

 
 

Внедрение стандартов ЕСТД 
Внедрение стандартов ЕСТД осуществляется в соответствии с установ-

ленным порядком для межгосударственных стандартов. 
При внедрении новых, пересмотренных и измененных стандартов 

ЕСТД технологическую документацию, разработанную до введения в дей-
ствие этих стандартов, допускается не переоформлять. Для технологиче-
ской документации на изделия, разработанные по заказу Министерства 
обороны, это решение необходимо согласовать с заказчиком (представи-
тельством заказчика). 

При переиздании технологической документации (выпуске новых под-
линников) и при передаче подлинников другой организации рекомендуется 
учитывать требования новых, пересмотренных и измененных стандартов 
ЕСТД. 

При использовании ранее разработанной технологической документа-
ции в новых разработках вопрос о внесении в такую документацию изме-
нений, связанных с введением новых, пересмотренных и измененных стан-
дартов ЕСТД, решается организацией-разработчиком технологических до-
кументов либо держателем подлинников. Для технологической документа-
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ции на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, это реше-
ние необходимо согласовать с заказчиком (представительством заказчика). 

В случае передачи другой организации дубликатов или учтенных ко-
пий технологических документов вопрос о внесении в подлинники (дубли-
каты и учтенные копии) изменений, связанных с внедрением новых, пере-
смотренных и измененных стандартов ЕСТД, а также о форме выполнения 
(бумажная или электронная) передаваемых технологических документов 
решается по согласованию между организацией, передающей документы, и 
организацией, принимающей их. 

В технологических документах допускается указывать ссылки на дру-
гие технологические документы, стандарты и технические условия на ма-
териалы (вещества). Допускается указывать ссылки на стандарты органи-
заций при условии, что они однозначно определяют соответствующие тре-
бования к технологии. 

На изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, стан-
дарты организаций должны быть согласованы с заказчиком (представи-
тельством заказчика).  

Технологические документы и стандарты организаций, на которые 
приводят ссылки, подлежат передаче другой организации вместе с ком-
плектом технологических документов, при этом выполнение передаваемых 
ссылочных документов (бумажное и (или) электронное) должно соответст-
вовать выполнению документов, входящих в комплект, либо быть согласо-
вано с этой организацией. 

Т а б л и ц а  5 . 2   
Перечень стандартов ЕСКД, требования которых распространяются  

на технологическую документацию 

Обозначение 
стандарта 

Наименование стандарта 
Номер  

группы по 
табл. 5.1 

ГОСТ 2.004 Единая система конструкторской документации. 
Общие требования к выполнению конструкторских 
и технологических документов на печатающих и 
графических устройствах вывода ЭВМ 

1 

ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской документации. 
Электронные документы. Общие положения 

1 

ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. 
Электронная модель изделия. Общие положения 

1 

ГОСТ 2.053 Единая система конструкторской документации. 
Электронная структура изделия. Общие положения 

1 

ГОСТ 2.501 Единая система конструкторской документации. 
Правила учета и хранения 

1 

ГОСТ 2.502 Единая система конструкторской документации. 
Правила дублирования 

1 

ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской документации. 
Правила внесения изменений 

1 
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6. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

При контроле конструкторской и технологической документации ру-
ководствуются стандартами Единой системы технологической подготовки 
производства. ЕСТПП – это установленная государственными стандартами 
система, которая предусматривает широкое применение прогрессивных 
типовых технологических процессов, стандартной оснастки и оборудова-
ния, средств механизации и автоматизации производственных процессов, 
инженерно-технических управленческих работ. 

Основным назначением ЕСТПП является установление системы орга-
низации и управления процессом технологической подготовки производ-
ства на основе системного подхода к выбору методов и средств, обеспечи-
вающих освоение и выпуск качественных изделий в минимальные сроки 
при минимальных трудовых и материальных затратах, организацию гибко-
го автоматизированного производства, его быструю переналадку на вы-
пуск новых изделий. 

Функционирование ЕСТПП в соответствии с ее назначением обеспечи-
вается комплексным применением стандартов, входящих в состав системы, 
отраслевых стандартов и стандартов предприятий, конкретизирующих и 
развивающих отдельные правила и положения ЕСТПП применительно к 
специфике отрасли или предприятия. Таким образом, технологическая 
подготовка производства представляет собой совокупность мероприятий, 
обеспечивающих технологическую готовность производства, после осуще-
ствления которых на предприятиях должно быть в наличии необходимое 
количество полных комплектов конструкторской и технологической доку-
ментации и средств технологического и инструментального оснащения, 
требующихся для осуществления заданного объема выпуска продукции с 
установленными технико-экономическими показателями. 

Важной задачей в ТПП является обеспечение технологичности конст-
рукции изделия на основе взаимосвязанного решения конструкторских и 
технологических задач с целью повышения производительности труда, 
достижения оптимальных трудовых затрат и сокращения времени на про-
изводство, в том числе и на монтаж вне предприятия-изготовителя, техни-
ческое обслуживание и ремонт. 

Отработка конструкции на технологичность ведется на всех стадиях 
разработки изделия, при ТПП и, в обоснованных случаях, при изготовле-
нии изделия. Обеспечение технологичности конструкции изделия связано с 
совершенствованием условий выполнения работ при его производстве,  
эксплуатации и ремонте. Все принятые решения по повышению техноло-
гичности конструкции изделия фиксируются в технологической докумен-
тации. 
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6.1. Технологическое обеспечение создания продукции 

ГОСТ Р 50995.0.1-96 Технологическое обеспечение создания продук-
ции. Основные положения, – разработан и внесен впервые Техническим 
комитетом ТК 210 «Технологическое обеспечение создания изделий» Гос-
стандарта России и государственным предприятием «НПО Техномаш»; ут-
вержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 11 
декабря 1996 г. N 673; устанавливает основные положения, структуру и ор-
ганизацию работ технологического обеспечения создания продукции ма-
шиностроения и приборостроения. 

В данном стандарте использованы следующие сокращения: 
ЕСКД – Единая система конструкторской документации; 
ЕСТД – Единая система технологической документации; 
КИ – комплектующие изделия; 
КТП – конструкторско-технологическая проблема; 
КТР – конструкторско-технологическое решение; 
НИОТР – научно-исследовательская и опытно-технологическая работы; 
ПОТР – прогнозирование и оценка технологической реализуемости; 
ПЭОТ – программа экспериментальной отработки технологии; 
СК – Системы качества; 
СРПП – Система разработки и постановки продукции на производство; 
СТО – средства технологического оснащения; 
ТО – технологическое обеспечение создания продукции; 
ТОП – технологическое обеспечение установившегося производства; 
ТОПР – технологическое обеспечение проектирования; 
ТПП – технологическая подготовка производства; 
ТППБ – технологическое перевооружение производственной базы.  

В данном стандарте применяют следующие термины: 
 технологическое обеспечение создания продукции – установленная 

комплексом взаимосвязанных государственных стандартов организацион-
но-техническая система, обеспечивающая организационное, информаци-
онное и техническое единство технологических работ, выполняемых на 
стадиях разработки и производства продукции, на основе представления 
конструкции и технологии получения продукции как совокупности единых 
конструкторско-технологических решений; 

 конструкторско-технологическое решение – реализованное в произ-
водстве комплексное инженерное решение по перспективной конструкции 
материала, детали, сборочной единицы, составной части или продукции в 
целом и прогрессивному методу ее реализации в производстве; 

 описание КТР – зарегистрированная на определенном носителе ин-
формация о конструкции и конкретных технологических методах реализа-
ции в производстве заданных для этой конструкции требований. 
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Общие положения 
Целью ТО является формирование организационно-методической ос-

новы технологического обеспечения разработки, подготовки и освоения 
производства продукции требуемого уровня качества, надежности и опти-
мальной стоимости в условиях постоянного повышения сложности и быст-
рой сменяемости новых поколений техники. 

Основными задачами ТО являются: 
– технологическое обоснование возможности разработки и производ-

ства конкурентоспособной продукции; 
– обеспечение технологической реализуемости продукции в производ-

стве в процессе ее разработки; 
– отработка технологии получения продукции до начала ее производ-

ства; 
– своевременное обеспечение необходимости технологическими све-

дениями информационных, материально-технических и организационно-
экономических процессов подготовки производства; 

– своевременное обеспечение готовности производственных и испыта-
тельных мощностей к изготовлению продукции в требуемом объеме; 

– обеспечение технологической готовности производства к изготовле-
нию продукции в соответствии с требованиями конкретного заказчика (по-
требителя) или рынка данного класса продукции; 

– обеспечение стабильности технологии в установившемся производ-
стве; 

– обеспечение требований сертификации систем качества продукции и 
производства в части технологии. 

Основные положения ТО состоят в следующем: 
– конструкторские, технологические и производственные характери-

стики продукции рассматривают как равнозначные составляющие при 
формировании решений по разработке и производству продукции; 

– разработка продукции предполагает алгоритм, при котором вначале 
для каждого варианта конструкции по критериям затрат, качества и надеж-
ности определяют вариант технологии и на этой основе формируют аль-
тернативные конструкторско-технологические варианты, реализующие 
функциональные характеристики конструкции, а затем выбирают из них 
конструкторско-технологические решения, обеспечивающие оптимальные 
затраты, требуемый уровень качества и надежности при производстве про-
дукции; 

– конструкторские и технологические части проектных конструктор-
ских документов на всех этапах проектирования рассматривают с позиции 
их равнозначности; 
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– используют единую форму представления конструкторских и техно-
логических данных о продукции в виде совокупности описаний конструк-
торско-технологических решений; 

– состав, сроки и исполнителей работ по технологическому обеспече-
нию включают в планы (графики) разработки и постановки продукции на 
производство, исходя из задач интеграции конструкторских и технологи-
ческих решений и обеспечения своевременной готовности производства; 

– создают условия для взаимодействия предприятий разработчиков и 
изготовителей продукции, а также различных категорий специалистов (ис-
следователей, проектировщиков, конструкторов, материаловедов, техноло-
гов, метрологов, организаторов производства, специалистов по маркетин-
гу, экологов, экономистов и других) на всех этапах разработки и постанов-
ки продукции на производство. 

Объектами стандартизации ТО являются основные положения, обеспе-
чивающие системное проведение технологических работ и взаимодействие 
исполнителей на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Функционирование ТО в соответствии с ее назначением обеспечивает-
ся комплексным применением стандартов ТО. При необходимости допус-
кается разработка отраслевых стандартов и стандартов предприятий, на-
правленных на конкретизацию и развитие отдельных требований и поло-
жений ТО. 

Требования к качеству ТО определяют исходя из общей политики и за-
дач потребителя (заказчика), предприятий разработчика и изготовителя в 
области обеспечения качества продукции на этапах ее разработки и произ-
водства с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 – ГОСТ Р ИСО 9003. 

Интеграция элементов ТО и систем качества, включая экспертизу ре-
зультатов технологического обеспечения на этапах разработки и производ-
ства продукции, отработку новых материалов и технологий, операции кон-
троля и измерений, – является необходимым условием подготовки пред-
приятий к сертификации системы качества, продукции и производства. 

Структура технологического обеспечения создания продукции 
Технологическое обеспечение создания продукции – технологическая 

часть работ по созданию новой продукции, проводимых предприятиями-
разработчиком и изготовителем совместно. 

Структура ТО основана на целевом комплексном охвате технологиче-
ских работ, проводимых на стадиях разработки и постановки продукции на 
производство, и состоит из следующих взаимосвязанных подсистем: 

– прогнозирование и оценка технологической реализуемости; 
– технологическое обеспечение проектирования; 
– технологическая подготовка производства; 
– технологическое перевооружение производственной базы; 
– технологическое обеспечение установившегося производства.  
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Структура ТО приведена на рис. 6.1, структура стандартов ТО – в табл. 6.1. 
 

 
Рис. 6.1 

Наименование задач к схеме на рис. 6.1: 
1 – прогноз развития конструкции и технологии; 
2 – выявление, группирование и ранжирование КТП; 
3 – формирование научно-технического задела для разработки продукции на 

основе описаний перспективных КТР; 
4 – проведение НИОТР по решению выявленных КТП. Оформление описа-

ний КТР по результатам НИОТР; 
5 – выбор КТР по продукции и их оценка; 
6 – экспериментальная отработка выбранных и оцененных КТР. Оформле-

ние описаний КТР по результатам отработки; 
7 – разработка технологических частей пояснительных записок проектов; 
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8 – поэтапная экспертиза проектов. Оценка технологичности принятых про-
ектных решений. Формирование определяющих технологических и организаци-
онных решений по производству продукции; 

9 – проектирование технологий производства продукции. Разработки ПЭОТ. 
Экспериментальная отработка технологических и организационных решений по 
производству продукции. Оформление описаний КТР; 

10 – проектирование СТО на основе КТР; 
11 – обеспечение производства техпроцессами, СТО, материалами и КИ. 

Оформление описаний КТР и СТО; 
12 – оценка технологической готовности производства; 
13 – формирование определяющих технологических и организационных ре-

шений по технологическому перевооружению; 
14 – подготовка исходных данных для реконструкции и/или строительства 

производственной и испытательной баз; 
15 – проведение мероприятий по технологическому перевооружению произ-

водственной и испытательной баз; 
16 – оценка готовности производственных и испытательных мощностей; 
17 – проведение мероприятий по поддержанию стабильности качества и на-

дежности технологических процессов и СТО в установившемся производстве; 
18 – совершенствование серийной технологии. Оформление описаний КТР и 

СТО. 
 

Т а б л и ц а  6 . 1   
Шифры, наименования и объекты стандартизации групп стандартов ТО 

Шифр-
группы 

Наименование группы Объекты стандартизации 

1 2 3 
0 Общие положения Основные принципы, структура и организация 

работ в ТО. Термины и определения ТО 
 
1 

 
Прогнозирование и 
оценка технологиче-
ской реализуемости 
продукции 
 

 
Порядок выполнения работ по прогнозирова-
нию и оценке технологической реализуемости 
продукции. 
Порядок формирования стратегии конструктор-
ско-технологического развития новой продук-
ции. Порядок выявления, группирования и 
ранжирования КТП на всех этапах жизненного 
цикла продукции. Порядок формирования и 
технико-экономического обоснования НИОТР. 
Порядок формирования описания КТР и их 
фондов (массивов). Порядок оценки технологи-
ческой реализуемости в производстве планов 
(программ) создания конкурентоспособной 
продукции 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6 . 1  
1 2 3 
 

2  
 
Технологическое обес-
печение проектирова-
ния 

 
Порядок выполнения работ по ТОПР. Порядок 
разработки технологических частей проектной 
документации на всех этапах проектирова-
ния. Порядок оценки принятых проектных и 
рабочих решений 

 
3 

 
Технологическая под-
готовка производства 

 
Основные принципы и организация работ по 
ТПП при технологическом обеспечении созда-
ния продукции 

 
4 

 
Технологическое пере-
вооружение производ-
ственной базы 

 
Порядок организации работ по ТППБ при тех-
нологическом обеспечении создания продукции

 
5 

 
Технологическое обес-
печение установивше-
гося производства 

 
Порядок организации работ по поддержанию 
(повышению) уровня стабильности технологии 
в установившемся производстве 

 
6 

 
Прочие стандарты 

 
Стандарты, не охваченные группами 0–5 

 
Организационную, информационную и техническую совместимость 

подсистем ТО исполнители обеспечивают на основе применения: 
– рациональных параметрических и типоразмерных рядов объектов 

разработки и производства (изделий); 
– типовых конструкторско-технологических, технологических и орга-

низационных решений; 
– действующих стандартов СРПП, ЕСКД, ЕСТД, СК; 
– прогрессивных информационных технологий с использованием баз 

данных конструкторско-технологического назначения; 
– методов информационного и математического моделирования про-

цессов технологического обеспечения; 
– методов сетевого планирования и управления процессами технологи-

ческого обеспечения; 
– преемственности и документирования при формировании организа-

ционных решений в подсистемах ТО. 
Стандарты ТО должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.0. 
Наименование стандартов ТО должно включать: 
– групповой заголовок – «Технологическое обеспечение создания про-

дукции»; 
– заголовок, содержащий полное наименование объекта стандартиза-

ции. 
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Термины, применяемые в стандартах технологического обеспечения 
создания продукции и относящиеся к системе разработки и постановки 
продукции на производство и жизненному циклу изделий и материалов, – 
по ГОСТ Р 15.000. 

Стандарты технологического обеспечения создания продукции подраз-
деляют на шесть классификационных групп. 

Шифры, наименования и объекты стандартизации групп стандартов 
приведены в табл. 6.1. 

Обозначение стандартов ТО состоит из индекса государственного 
стандарта России (ГОСТ Р) и его номера.  

Номер стандарта включает: 
– цифру (с точкой) – номер комплекса стандартов ТО; 
– цифру (с точкой) – шифр классификационной группы стандартов; 
– цифру – порядковый номер стандарта в данной классификационной 

группе; 
– двузначную цифру после тире – год регистрации стандарта.  
Пример обозначения государственного стандарта Российской Федера-

ции «Технологическое обеспечение создания продукции. Основные поло-
жения»: ГОСТ Р 50995.0.1-96.  

Организация работ технологического обеспечения создания про-
дукции 

Требования к разработке (корректировке) и ведению ТО устанавлива-
ют предприятия-разработчики, изготовители или их объединения, заказчик 
(потребитель) при разработке технического задания на создание про-
дукции. 

Предприятия на основе требований к ТО разрабатывают (корректиру-
ют) состав технологических работ и мероприятий на стадиях разработки и 
постановки продукции на производство, полномочия и ответственность 
исполнителей и документируют их в форме планов (графиков, программ) 
или иных организационных документов, входящих в планы создания  
изделия. 

По мере выполнения стадий разработки и постановки продукции на 
производство предприятия уточняют порядок проведения технологических 
работ в подсистемах ТО. 

Организацию и координацию работ технологического обеспечения 
создания продукции выполняют: 

– предприятие-разработчик продукции – на стадиях маркетинга, про-
гноза, проектирования продукции и разработки рабочей конструкторской 
документации на опытный образец; 

– предприятие-изготовитель опытных образцов продукции – на стади-
ях изготовления и испытаний опытных образцов; 
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– предприятие-изготовитель единичной, серийной или массовой про-
дукции – на стадиях постановки продукции на производство; 

– объединение предприятий разработчика и изготовителя – на всех ста-
диях разработки и постановки продукции на производстве. 

Работы в подсистемах ПОТР и ТОПР организует предприятие-разра-
ботчик и выполняет с привлечением, при необходимости, предприятия-
изготовителя и специализированных технологических организаций (меж-
ведомственных, ведомственных, академических, университетских). 

Работы в подсистемах ТПП и ТППБ организует предприятие-изготови-
тель, выполняет их совместно с предприятием-разработчиком и специали-
зированными технологическими организациями. При этом предприятие-
разработчик организует формирование определяющих технологических и 
организационных решений по производству продукции на этапах ее проек-
тирования. 

Работы в подсистеме ТОП организует и выполняет предприятие-изго-
товитель серийных изделий с привлечением, при необходимости, предпри-
ятия-разработчика и специализированных технологических организаций. 

Критерием завершенности работ в подсистемах ТО является фактиче-
ское выполнение работ в соответствии с планами (программами) техноло-
гического обеспечения, подтвержденное, при необходимости, оценкой не-
зависимой экспертизы. 

Необходимость проведения независимой экспертизы и состав экспер-
тов устанавливают заказчик (потребитель), предприятие-разработчик или 
изготовитель. 

Участники технологического обеспечения создания продукции осуще-
ствляют свои взаимоотношения на основе экономико-правовых форм, пре-
дусмотренных действующим законодательством. 

 

6.2. Технологическая подготовка производства 

ГОСТ Р 50995.3.1-96 Технологическое обеспечение создания продук-
ции. Технологическая подготовка производства, – разработан и внесен ТК 
210 «Технологическое обеспечение создания изделий» Госстандарта Рос-
сии и государственным предприятием «НПО ТЕХНОМАШ»; утвержден и 
введен в действие впервые Постановлением Госстандарта России от 11 де-
кабря 1996 г. № 674; устанавливает основные положения и порядок техно-
логической подготовки производства (ТПП) продукции машиностроения и 
приборостроения (далее – изделий), проводимой при технологическом 
обеспечении создания продукции (далее – при технологическом обеспече-
нии) во взаимодействии предприятий-разработчиков конструкторских до-
кументов на продукцию (далее – разработчиков), предприятий-изготовите-
лей (далее – изготовителей) опытных образцов продукции (далее – опыт-
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ных образцов), продукции повторяющегося или разового единичного про-
изводства (далее – единичных изделий), продукции серийного (массового) 
производства (далее – серийных изделий), а также специализированных 
технологических организаций и заказчиков (потребителей) готовой про-
дукции (далее – заказчиков). 

В данном стандарте применяют следующие термины: 
 технологическая подготовка производства (ТПП) – вид производст-

венной деятельности предприятия (группы предприятий), обеспечивающей 
технологическую готовность производства к изготовлению изделий, отве-
чающих требованиям заказчика или рынка данного класса изделий; 

 технологическое решение – проектное решение, в котором определе-
ны значения параметров технологических процессов изготовления данного 
объекта в заданных условиях и с заданными характеристиками; 

 организационное решение – проектное решение, в котором опреде-
лена форма (порядок) соединения элементов производства для обеспече-
ния изготовления заданного объекта в заданных условиях и с заданными 
характеристиками. 

Общие положения 
Целью ТПП является оптимальное по срокам и ресурсам обеспечение 

технологической готовности производства к изготовлению изделий в соот-
ветствии с требованиями заказчика или рынка данного класса изделий. 

ТПП при технологическом обеспечении взаимосвязана со стадиями 
жизненного цикла продукции по ГОСТ Р 15.000, предусматривает прове-
дение работ при проектировании изделий, изготовлении опытных образцов 
и единичных изделий, постановке на производство серийных изделий и 
направлена на: 

– рациональное по срокам и ресурсам совмещение стадий разработки 
изделий и подготовки их производства; 

– формирование определяющих (принципиальных) технологических и 
организационных решений по производству изделий в процессе их проек-
тирования; 

– выявление и решение принципиальных проблем технологии, приме-
нения материалов и организации производства до начала изготовления из-
делий для приемочных испытаний; 

– своевременное обеспечение производства качественными технологи-
ческими процессами, материалами, комплектующими изделиями, средст-
вами технологического оснащения на основе использования, при их созда-
нии или приобретении, информационных массивов описаний конструктор-
ско-технологических решений; 

– своевременное обеспечение исходной технологической информацией 
материально-технических и организационно-экономических процессов 
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подготовки производства, в том числе реконструкции, расширения или но-
вого строительства; 

– создание условий для организационной, информационной и техниче-
ской совместимости работ ТПП, проводимых на стадиях разработки и по-
становки изделий на производство различными исполнителями. 

Организационную, информационную и техническую совместимость 
работ ТПП обеспечивают на основе применения: 

– рациональных параметрических и типоразмерных рядов объектов 
производства (изделий); 

– типовых конструкторско-технологических, технологических и орга-
низационных решений, в том числе типовых (групповых) технологических 
процессов и унифицированных средств технологического оснащения; 

– требований действующей нормативно-технической документации 
Системы разработки и постановки продукции на производство (СРПП), 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы 
технологической документации (ЕСТД), Систем качества; 

– прогрессивных информационных технологий на основе единых баз 
данных конструкторско-технологического назначения; 

– постоянной обновляемости и достоверности информации, а также 
быстроты и простоты доступа к ней с учетом обеспечения санкциониро-
ванного доступа к информации (конструкторской, технологической, про-
изводственной), изделиям, материалам и оборудованию, представляющим 
промышленную или коммерческую тайну; 

– методов информационного и математического моделирования про-
цессов ТПП; 

– методов сетевого планирования и управления ТПП; 
– преемственности и документирования организационных решений по 

ТПП на этапах разработки и постановки изделий на производство; 
– интенсивной компьютерной поддержки процессов ТПП. 
Требования к качеству ТПП определяют исходя из общей политики и 

задач заказчика, разработчика и изготовителя в области обеспечения каче-
ства изделий при их разработке и производстве с учетом требований ГОСТ 
Р ИСО 9001 – ГОСТ Р ИСО 9003. 

Исполнители ТПП осуществляют взаимоотношения на экономико-
правовой основе, предусмотренной действующим законодательством. 

Организация и управление процессами ТПП на уровне предприятий – 
по рекомендациям Р 50-297 и Р 50-54-94. 

Порядок проведения технологической подготовки производства 
Типовая схема организации ТПП при технологическом обеспечении 

приведена на рис. 6.2, содержание работ – в табл. 6.2. 
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Рис. 6.2. Типовая схема организации ТПП при технологическом обеспечении 

Т а б л и ц а  6 . 2   
Содержание работ типовой схемы организации ТПП  

при технологическом обеспечении 

Исполнители Содержание работ 
1 2 

1 → 2 Выбор разработчика изделия 
1 → 3 Выбор (участие в выборе) изготовителя единичных изде-
лий 
1 → 4 Выбор (участие в выборе) изготовителя серийных изделий 
9 → 10 Оценка определяющих технологических и организацион-
ных решений по производству изделия 

Заказчик (потреби-
тель) 

10 → 12 Передача разработчику результатов оценки 
8 → 11Оценка определяющих технологических и организацион-
ных решений по производству изделия 
11 → 12 Передача разработчику результатов оценки 
20 → 21 Оценка технологической готовности производства к из-
готовлению изделий для приемочных испытаний 
21 → 25 Передача изготовителю опытных образцов и единичных 
изделий результатов оценки 
29 → 30 Оценка технологической готовности производства к из-
готовлению серийных изделий 

Независимые экс-
перты 

30 → 31 Передача изготовителю серийных изделий результатов 
оценки 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  6 . 2  
1 2 

5 → 6 Участие в выполнении работ по ТПП при проектировании 
изделия 
6 → 7 Передача разработчику результатов работ по ТПП 
17 → 18 Участие в выполнении работ по ТПП опытных образцов 
и единичных изделий 
18 → 19 Передача изготовителю опытных образцов и единичных 
изделий результатов работ по ТПП 
22 → 27 Участие в выполнении работ по ТПП серийных изделий 

Специализированные 
технологические ор-
ганизации 

27 → 28 Передача изготовителю серийных изделий результатов 
работ по ТПП 

Разработчик 2 → 3 Выбор изготовителя опытных образцов и единичных изде-
лий 

 2 → 4 Выбор (участие в выборе) изготовителя серийных изделий 
 2 → 5 Привлечение специализированных технологических орга-

низаций к выполнению работ по ТПП при проектировании изде-
лия 

 2 → 7 Организация и выполнение работ по ТПП при проектиро-
вании изделия 

 7 → 8 Организация независимой оценки определяющих техноло-
гических и организационных решений по производству изделия 

 7 → 12 Участие в оценке определяющих технологических и орга-
низационных решений по производству изделия 

 12 → 14 Передача изготовителю опытных образцов и единичных 
изделий конструкторской и технологической документации, не-
обходимой для выполнения ТПП 

 12 → 16 Передача изготовителю серийных изделий конструктор-
ской и технологической документации, необходимой для начала 
выполнения наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП 

 12 → 23 Участие в выполнении работ по ТПП опытных образцов 
и единичных изделий 

 23 → 24 Участие в оценке технологической готовности произ-
водства к изготовлению изделий для приемочных испытаний 

 24 → 26 Передача изготовителю серийных изделий необходимой 
для ТПП конструкторской и технологической документации, от-
работанной по результатам изготовления и приемочных испыта-
ний опытных образцов 

Изготовитель опыт-
ных образцов и еди-
ничных изделий 

3 → 2 Выбор разработчика, если он не входит в одно объедине-
ние с изготовителем или не определен в заказе на создание изде-
лия 

 
3 → 13 Участие в выполнении работ по ТПП при проектировании 
изделия 

 
13 → 14 Участие в оценке определяющих технологических и ор-
ганизационных решений по производству изделия 

 
14 → 16 Передача изготовителю серийных изделий технологиче-
ской документации, необходимой для начала выполнения наибо-
лее сложных и трудоемких работ по ТПП 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6 . 2  
1 2 

 
14 → 17 Привлечение специализированных технологических ор-
ганизаций к выполнению работ по ТПП опытных образцов и еди-
ничных изделий 

 
14 → 19 Организация и выполнение работ по ТПП опытных об-
разцов и единичных изделий 

 
19 → 20 Организация независимой оценки технологической го-
товности производства к изготовлению изделий для приемочных 
испытаний 

 
19 → 25 Оценка технологической готовности производства к из-
готовлению изделий для приемочных испытаний 

 

25 → 26 Передача изготовителю серийных изделий необходимой 
для ТПП технологической документации, отработанной по ре-
зультатам изготовления и приемочных испытаний опытных об-
разцов 
4 → 2 Выбор разработчика, если он не входит в одно объедине-
ние с изготовителем или не определен в заказе на создание изде-
лия 
4 → 15 Участие в выполнении работ по ТПП при проектировании 
изделия 
15 → 16 Участие в оценке определяющих технологических и ор-
ганизационных решений по производству изделия 
16 → 22 Привлечение специализированных технологических ор-
ганизаций к выполнению работ по ТПП серийных изделий 
16 → 26 Организация и начало выполнения наиболее сложных и 
трудоемких работ по ТПП серийных изделий 
26 → 28 Выполнение и завершение работ по ТПП серийных из-
делий 

Изготовитель серий-
ных изделий 

28 → 31 Оценка технологической готовности производства к из-
готовлению серийных изделий 

 
1. Технологическая подготовка производства при проектировании 

изделия 
Задачей ТПП при проектировании изделия является формирование оп-

ределяющих технологических и организационных решений по его произ-
водству. 

Формирование определяющих технологических и организационных 
решений по производству изделия – составная часть работ, проводимых 
разработчиком по выбору конструкторско-технологических решений по 
изделию и обеспечению его технологичности в процессе выполнения тех-
нического предложения (аванпроекта), эскизного и технического проектов. 

Организатором и ответственным исполнителем работ по формирова-
нию определяющих технологических и организационных решений по про-
изводству изделия является разработчик, соисполнителями – изготовители 
опытных образцов, единичных или серийных изделий, а при научно-
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технической или экономической целесообразности, – специализированные 
технологические организации, в том числе межведомственные, ведомст-
венные, академические и университетские. 

Необходимость проведения, объем и содержание ТПП при проектиро-
вании изделий разработчик устанавливает самостоятельно или по согласо-
ванию с заказчиком и изготовителем. 

Разработчик совместно с соисполнителями разрабатывает планы (гра-
фики) технологических работ, относящихся к его компетенции, на этапах 
проектирования изделия в виде самостоятельных документов или в составе 
планов (графиков) разработки технического предложения (аванпроекта), 
эскизного и технического проектов. 

Разработчик в соответствии с планом представляет проектную конст-
рукторскую документацию (комплектно на изделие в целом или по мере 
готовности на сложные элементы изделия) для совместной проработки ее 
специалистами-технологами разработчика, изготовителя и, при необходи-
мости, специализированных технологических организаций. В общем слу-
чае технологическая проработка с учетом уточнения (корректировки) ее 
результатов на последующих этапах проектирования предусматривает: 

– оценку сформированных при проектировании конструкторско-
технологических решений с точки зрения их технологичности, реализуе-
мости в производстве и конкурентоспособности; 

– выявление определяющих проблем, связанных: 
а) с разработкой принципиально новых или ранее не освоенных у изго-

товителей технологических и организационных решений, в том числе свя-
занных с конверсией; 

б) с разработкой наиболее ответственных технологических и организа-
ционных решений по изготовлению функционально ответственных, техни-
чески сложных или уникальных элементов изделия (составных частей, сис-
тем, сборочных единиц, деталей); 

в) с разработкой процессов вторичного использования, утилизации или 
уничтожения изделия и отходов его производства; 

г) с обеспечением требований ресурсосбережения, экологии и охраны 
труда; 

– выявление определяющих материалов (сырья, заготовок, полуфабри-
катов) и средств технологического оснащения, в том числе ранее не при-
менявшихся у изготовителей, дефицитных или требующих организации их 
разработки и производства; 

– выявление определяющих проблем кооперации и специализации 
производства материалов, деталей, сборочных единиц, комплектующих 
изделий, средств технологического оснащения; 

– укрупненную оценку контролепригодности изделия и процессов его 
изготовления, параметров и методов диагностирования; 
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– укрупненную оценку материалоемкости, трудоемкости, себестоимо-
сти разрабатываемого изделия; 

– выявление требований к организационно-техническому уровню про-
изводства у изготовителей; 

– формирование планов (программ) научно-исследовательских и опыт-
но-технологических работ по решению проблем в области технологии, ма-
териаловедения и организации производства. 

Разработчик совместно с соисполнителями на основе результатов тех-
нологической проработки проектной конструкторской документации и вы-
полнения научно-исследовательских и опытно-технологических работ 
формирует и уточняет на последующих этапах проектирования опреде-
ляющие технологические и организационные решения по производству, 
которые в общем случае содержат: 

– характеристику конструкторско-технологических решений по изде-
лию с учетом их технологичности, реализуемости в производстве и конку-
рентоспособности; 

– предложения по использованию конкурентоспособных перспектив-
ных разработок, изобретений и патентов в области технологии материалов 
и организации производства; 

– перечень определяющих технологических процессов, подлежащих 
разработке и освоению в производстве, основные требования к ним, прин-
ципиальные решения по их разработке; 

– перечни определяющих материалов и средств технологического ос-
нащения, основные требования к ним, предложения по их приобретению, 
разработке и производству; 

– предложения по формированию планов (программ) отработки техно-
логических процессов и средств технологического оснащения в рамках 
планов (программ) обеспечения качества и надежности изделия с учетом 
требований серийного производства; 

– предложения по обеспечению стабильности технологических процес-
сов и других элементов производства, непосредственно влияющих на каче-
ство изделия. Особое внимание уделяют элементам, контроль и измерение 
которых затруднены по техническим, экономическим и другим причинам; 

– предложения по сертификации систем качества и производства; 
– принципиальные решения по: 
а) вторичному использованию, утилизации или уничтожению изделия 

и отходов его производства; 
б) проблемам обеспечения требований ресурсосбережения, экологии и 

охраны труда; 
в) кооперации и специализации производства; 
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г) повышению организационно-технического уровня производства у 
изготовителей, включая технологическое перевооружение, реконструкцию 
и расширение производства; 

д) организации ТПП. 
Разработчик оформляет определяющие технологические и организаци-

онные решения по производству изделия в виде самостоятельных доку-
ментов (книг, томов) или разделов пояснительных записок документации 
технического предложения (аванпроекта), эскизного или технического 
проектов. 

По требованию заказчика или соглашению с изготовителем в целях 
обеспечения качества изделия и эффективности его производства в усло-
виях применения значительного числа новых технологических и организа-
ционных решений разработчик оформляет указанные решения в директив-
ной форме (например, в виде директивных технологических процессов, 
директивной трудоемкости и др.). 

Критерий завершенности ТПП при проектировании изделия – наличие 
в составе технического (эскизного) проекта документации, содержащей 
определяющие технологические и организационные решения по производ-
ству изделия, подтвержденные, при необходимости, оценкой заказчика или 
независимых экспертов из специализированных технологических органи-
заций, если они не участвуют в ТПП. 

Особое внимание при оценке уделяют способности принятых решений: 
– обеспечить изготовление изделий в соответствии с требованиями за-

казчика или рынка данного класса изделий; 
– контролироваться и, при необходимости, приводиться в требуемое 

состояние, т.е. находиться в управляемых условиях. 
Порядок оценки эксперт, заказчик и разработчик устанавливают по 

взаимному соглашению. 
2. Технологическая подготовка производства опытных образцов и 

единичных изделий 
Задачами ТПП опытных образцов и единичных изделий являются: 
– отработка в производственных условиях определяющих технологи-

ческих и организационных решений по изготовлению изделия; 
– обеспечение технологической готовности производства к изготовле-

нию для приемочных испытаний опытных образцов, единичных и других 
изделий, подлежащих промышленному освоению. 

Организатором и ответственным исполнителем ТПП опытных образ-
цов и единичных изделий является их изготовитель, соисполнителями – 
разработчик и, при научно-технической и экономической целесообразно-
сти, – специализированные технологические организации. 
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Для проведения ТПП опытных образцов и единичных изделий разра-
ботчик передает изготовителю: 

– рабочую конструкторскую документацию на опытный образец (без 
литеры или с литерой «О» по ГОСТ 2.103) или на единичное изделие разо-
вого изготовления (с литерой «И» по ГОСТ 2.103) по мере ее готовности 
или комплектно на изделие в целом. Для сокращения сроков ТПП изгото-
витель по согласованию с разработчиком может начинать ТПП по конст-
рукторской документации технологического (эскизного) проекта; 

– документацию (в том числе директивную), содержащую определяю-
щие технологические и организационные решения по производству из-
делия. 

Изготовитель совместно с соисполнителями на основе полученной от 
разработчика документации с учетом принципиальных решений по орга-
низации ТПП, принятых при проектировании изделия, разрабатывает план 
(график) ТПП опытных образцов и единичных изделий в виде самостоя-
тельного документа или в составе плана (графика) изготовления указанных 
изделий. 

ТПП опытных образцов и единичных изделий предусматривает выпол-
нение следующих основных работ: 

– проработку рабочей конструкторской документации на опытные об-
разцы и единичные изделия с учетом технологичности заложенных в нее 
решений; 

– завершение научно-исследовательских и опытно-технологических ра-
бот в области технологии, материаловедения и организации производства; 

– разработку с использованием информационных массивов описаний 
конструкторско-технологических решений: 

а) технологических процессов изготовления опытных образцов и еди-
ничных изделий в соответствии с государственными стандартами ЕСТД; 

б) специальных средств технологического оснащения в соответствии с 
государственными стандартами ЕСКД и технологических процессов их из-
готовления в соответствии с государственными стандартами ЕСТД. При-
оритетным для условий опытного производства является использование 
высокоточного универсального или переналаживаемого оборудования, уп-
рощенной и переналаживаемой оснастки; 

в) управляющих программ для автоматизированного технологического 
оборудования; 

– организацию изготовления специальных средств технологического 
оснащения для опытных образцов и единичных изделий; 

– формирование планов (программ) отработки принципиально новых, 
ранее не освоенных, и наиболее ответственных технологических процессов 
и средств технологического оснащения в рамках планов (программ) обес-
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печения качества и надежности изделия с учетом требований серийного 
производства; 

– отработку технологических процессов и средств технологического 
оснащения в соответствии с планами (программами) отработки; 

– уточнение (корректировку) документации, содержащей определяю-
щие технологические и организационные решения по производству изде-
лия, а также рабочей документации на технологические процессы и сред-
ства технологического оснащения, – по результатам изготовления и испы-
таний опытных образцов и единичных изделий; 

– обеспечение требований ресурсосбережения, экологии и охраны  
труда при изготовлении и испытаниях опытных образцов и единичных из-
делий. 

С целью обеспечения технологической готовности производства к из-
готовлению качественных изделий для приемочных испытаний изготови-
тель выполняет в рамках ТПП мероприятия по организации: 

– своевременного обеспечения производства по договорам и коопера-
ционным связям необходимыми материалами, деталями, сборочными еди-
ницами, комплектующими изделиями, средствами технологического ос-
нащения, а также входного контроля их качества; 

– метрологического обеспечения производства; 
– технического контроля и бездефектного изготовления; 
– аттестации технологических процессов, рабочих мест исполнителей и 

технологического оборудования до его первичного применения; 
– подготовку производственного персонала в связи с освоением новых 

технологий и материалов. 
Критерий завершенности ТПП опытных образцов и единичных изде-

лий – фактическое выполнение работ, предусмотренных планом, подтвер-
жденное оценкой технологической готовности производства к изготовле-
нию изделий для приемочных испытаний, которую выполняет изготови-
тель с привлечением, при необходимости, независимых экспертов из спе-
циализированных технологических организаций, если они не участвуют в 
ТПП. 

Особое внимание при оценке технологической готовности уделяют 
проверке: 

– способности технологических процессов и других элементов произ-
водства обеспечить изготовление изделий в соответствии с требованиями 
документации и в заданные сроки; 

– управляемости технологических процессов и других элементов про-
изводства, т.е. возможности их контроля и приведения, при необходимо-
сти, в требуемое состояние. 

Порядок оценки эксперт и изготовитель устанавливают по взаимному 
соглашению. 
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3. Технологическая подготовка производства серийных изделий 
Задачей ТПП серийных изделий является обеспечение технологиче-

ской готовности производства к изготовлению указанных изделий, а также 
изделий, ранее освоенных другими изготовителями или изготавливаемых 
по технической документации иностранных фирм. 

Организатором и ответственным исполнителем ТПП серийных изделий 
является их изготовитель, соисполнителями, при научно-технической или 
экономической целесообразности, – специализированные технологические 
организации. 

Для проведения ТПП серийных изделий разработчик передает изгото-
вителю: 

– комплект рабочей конструкторской документации на изделие (с ли-
терой «01» или выше по ГОСТ 2.103); 

– документацию (в том числе директивную), содержащую определяю-
щие технологические и организационные решения по производству изде-
лия, отработанную при изготовлении и испытаниях опытных образцов; 

– опытные образцы, прошедшие приемочные испытания. 
При необходимости, с целью сокращения сроков ТПП, разработчик 

(изготовитель опытных образцов) на договорной основе передает изгото-
вителю серийных изделий: 

– документацию на однотипные технологические процессы (с литерой 
«0» или выше по ГОСТ 3.1102); 

– конструкторскую документацию на однотипные средства технологи-
ческого оснащения, отработанную по результатам изготовления и испыта-
ний опытных образцов; 

– управляющие программы для однотипного оборудования; 
– средства технологического оснащения, пригодные для использования; 
– ведомости применения материалов и комплектующих изделий; 
– расчет трудоемкости изготовления опытных образцов; 
– план (график) ТПП опытных образцов; 
– перечень квалификации исполнителей и др. 
Изготовитель совместно с соисполнителями на основе полученной от 

разработчика документации с учетом принципиальных решений по орга-
низации ТПП, принятых при проектировании изделия, разрабатывает план 
(график) ТПП серийных изделий в виде самостоятельного документа или в 
составе плана (графика) постановки изделия на производство. При этом 
учитывают: 

– сроки освоения серийного производства изделия; 
– планируемые объемы выпуска изделий по годам освоения; 
– прогноз устойчивости сбыта в течение нескольких лет; 
– трудоемкость ТПП; 
– состояние организационно-технического уровня производства и воз-

можность его повышения с целью обеспечения коммерческой стратегии 
изготовителя на рынке; 
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– возможность кооперации и специализации производства для ритмич-
ного обеспечения изготовления изделий качественными материалами, де-
талями, сборочными единицами, комплектующими изделиями, средствами 
технологического оснащения. 

ТПП серийных изделий предусматривает выполнение следующих ос-
новных работ: 

– проработку рабочей конструкторской документации на серийное из-
делие с учетом технологичности заложенных в нее решений; 

– разработку или уточнение (корректировку) с использованием инфор-
мационных массивов описаний конструкторско-технологических решений: 

а) технологических процессов изготовления серийного изделия в соот-
ветствии с государственными стандартами ЕСТД; 

б) специальных средств технологического оснащения в соответствии с 
государственными стандартами ЕСКД и технологических процессов их из-
готовления в соответствии с государственными стандартами ЕСТД; 

в) управляющих программ для автоматизированного технологического 
оборудования; 

– приобретение (изготовление) специальных средств технологического 
оснащения для производства серийных изделий; 

– обеспечение необходимой технологической информацией реконст-
рукции или нового строительства производственной и испытательной баз; 

– уточнение (корректировку) технологической документации по ре-
зультатам изготовления и квалификационных испытаний установочной се-
рии (первой промышленной партии); 

– обеспечение требований ресурсосбережения, экологии и охраны тру-
да при изготовлении и испытаниях серийных изделий. 

Изготовитель серийных изделий по требованию заказчика или согласо-
ванию с разработчиком в целях сокращения сроков постановки изделий на 
производство выполняет наиболее сложные и трудоемкие работы ТПП од-
новременно с изготовлением и испытаниями опытных образцов. С этой 
целью разработчик и изготовитель опытных образцов в части, их касаю-
щейся, передают изготовителю серийных изделий: 

– рабочую конструкторскую документацию на опытный образец (без 
литеры или с литерой «0» по ГОСТ 2.103); 

– документацию, содержащую определяющие технологические и орга-
низационные решения по производству изделия; 

– документацию на однотипные технологические процессы (без литеры 
или с литерой «0» по ГОСТ 3.1102); 

– план (график) ТПП опытных образцов; 
– другую необходимую документацию. 
Критерий завершенности ТПП серийных изделий – фактическое вы-

полнение работ, предусмотренных планом, подтвержденное оценкой тех-
нологической готовности производства к изготовлению серийных изделий. 
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7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

7.1. Архитектурно-строительное проектирование 

Качество и безопасность объектов строительства определяется в том 
числе и качеством выполненной проектной документации. 

Поэтому, согласно Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции, строительство должно вестись по проектной документации, прошед-
шей экспертизу, согласованной и утвержденной в установленном порядке. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 
подготовки проектной документации применительно к объектам строи-
тельства, которая должна содержать материалы в текстовой форме и в виде 
карт (схем) и определять архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта. 

Подготовка проектной документации может выполняться застройщи-
ком (заказчиком) или привлекаемым им на основании договора физическое 
или юридическое лицо. 

В этом случае застройщик или заказчик обязан предоставить такому 
лицу: 

1) градостроительный план земельного участка; 
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, 

договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженер-
ных изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование проекти-
руемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без 
подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния). 

Согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооруже-
ний, результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и 
достаточными для установления проектных характеристик здания или со-
оружения, и проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасно-
сти. Организация, выполняющая инженерные изыскания, должна обосно-
вать расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий, и 
предоставить прогноз изменения их значений при строительстве и экс-
плуатации зданий или сооружений. В свою очередь, Организация, осуще-
ствляющая подготовку проектной документации, должна учесть исходные 
данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности. В проектной докумен-
тации здания или сооружения может быть предусмотрена необходимость 
изучения условий окружающей среды, состояния основания, строительных 
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конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе 
строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения; проектные 
характеристики здания или сооружения, проектируемые мероприятия по 
обеспечению его безопасности должны быть такими, чтобы в процессе 
строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным. 

Подготовка проектной документации выполняется на основании зада-
ния застройщика (заказчика). 

При подготовке проектной документации должны быть предусмотрены: 
– возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или 

сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техниче-
скому обслуживанию; 

– минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, се-
тей и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения 
в процессе их эксплуатации; 

– сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 
процессе эксплуатации здания или сооружения; 

– сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопро-
водов и других устройств, повреждение которых может привести к угрозе 
причинения вреда.  

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в про-
ектной документации здания или сооружения в соответствии с федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, должны обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно Положению о составе разделов проектной документации и 
требований к их содержанию, принятому Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, все объекты капиталь-
ного строительства подразделяются в зависимости от функционального на-
значения и характерных признаков на: 

– объекты производственного назначения (здания, строения, сооруже-
ния производственного назначения, в том числе объекты обороны и безо-
пасности), за исключением линейных объектов; 

– объекты непроизводственного назначения (здания, строения, соору-
жения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, а также иные объекты капитального строительства непроиз-
водственного назначения); 

– линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные доро-
ги, линии электропередачи и др.). 
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В состав проектной документации объектов капитального строительст-
ва, за исключением проектной документации линейных объектов, включа-
ются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, в том числе с резуль-
татами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 
4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строи-
тельства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей (при необходимости сноса или демон-
тажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-

там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-
ектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, ад-
министративного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной доку-
ментации); 

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соот-
ветствующих бюджетов; 

12) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-
ний, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; и 
иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Проектная документация утверждается застройщиком (заказчиком). 
Если она направляется на государственную экспертизу, то заказчик утвер-
ждает ее при наличии положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации. 

Таким образом, проектная документация здания или сооружения 
должна рассматриваться в качестве основного документа при принятии 
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решений об обеспечении качества и безопасности здания или сооружения 
на всех последующих этапах его жизненного цикла. 

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также в целях подготовки документации по планировке терри-
тории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения или ме-
стного значения. Не допускаются подготовка и реализация проектной до-
кументации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. Ре-
зультаты инженерных изысканий, выполненных в целях подготовки доку-
ментации по планировке территории, предназначенной для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, 
регионального значения или местного значения, могут быть использованы 
в целях подготовки и реализации проектной документации применительно 
к указанным объектам транспортной инфраструктуры. 

Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, 
состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требова-
ний технических регламентов программой инженерных изысканий, разра-
ботанной на основе задания застройщика или технического заказчика, в за-
висимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их 
конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной 
опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от 
сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гид-
рологических, метеорологических и климатических условий территории, на 
которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства, степени изученности указанных условий. 

Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, подготовки документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения или ме-
стного значения, а также состав, форма материалов и результатов инже-
нерных изысканий, порядок формирования и ведения государственного 
фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребно-
стей информационных систем обеспечения градостроительной деятельно-
сти устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Состав и объем инженерных изысканий, необходимых в целях подго-
товки документации по планировке территории, предназначенной для раз-
мещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального 
значения, регионального значения или местного значения, определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства. 

Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны 
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридиче-
скими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией сви-
детельства о допуске к таким видам работ.  

 

7.2 Объекты государственной экспертизы и организации 

Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной доку-
ментации требованиям технических регламентов, в том числе, санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также ре-
зультатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов ин-
женерных изысканий требованиям технических регламентов. 

Организация, проводящая государственную экспертизу, обязана: 
– разъяснять бесплатно по запросам заинтересованных лиц порядок 

проведения государственной экспертизы; 
– принимать меры по обеспечению сохранности документов, представ-

ленных для проведения государственной экспертизы, а также по неразгла-
шению проектных решений и иной конфиденциальной информации, кото-
рая стала известна этой организации в связи с проведением государствен-
ной экспертизы. 

Организация по проведению государственной экспертизы не вправе 
участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования 
и (или) инженерных изысканий. 

Экспертиза проектной документации не проводится в следующих слу-
чаях: 

1) если для строительства или реконструкции не требуется получение 
разрешения на строительство; 

2) проведения такой экспертизы в отношении проектной документации 
объектов капитального строительства, получившей положительное заклю-
чение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и 
применяемой повторно (далее – типовая проектная документация), или 
модификации такой проектной документации, не затрагивающей конст-
руктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов 
капитального строительства; 

3) если при строительстве или реконструкции объекта капитального 
строительства применяется модификация проектной документации, в том 
числе в отношении отдельных разделов проектной документации, ранее 
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получившей положительное заключение государственной экспертизы, не 
снижающая конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности объектов капитального строительства; 

4) в отношении разделов проектной документации, подготовленных 
для проведения капитального ремонта объектов капитального строительст-
ва, за исключением проектной документации, подготовленной для прове-
дения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. 

В случае если строительство объекта капитального строительства бу-
дет осуществляться с использованием типовой проектной документации 
или модификации такой проектной документации, результаты инженерных 
изысканий подлежат государственной экспертизе независимо от того, что 
государственная экспертиза проектной документации не проводится. 

Государственное учреждение, подведомственное Министерству строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ор-
ганизует и проводит государственную экспертизу в отношении проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, для следующих 
видов объектов капитального строительства (за исключением объектов, 
находящихся в ведении федеральных ядерных организаций): 

– объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федера-
ции, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за 
рубежом; 

– объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается 
осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах и в территориальном море Российской Федерации; 

– объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых 
составляют государственную тайну (за исключением объектов, государст-
венная экспертиза в отношении которых отнесена указами Президента 
Российской Федерации к полномочиям федеральных органов исполни-
тельной власти); 

– объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) фе-
дерального значения в случае, если при проведении работ по их сохране-
нию затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов; 

– особо опасные и технически сложные объекты; 
– уникальные объекты (за исключением объектов, в отношении кото-

рых государственная экспертиза отнесена до 2017 года к полномочиям ор-
гана исполнительной власти г. Москвы); 

– автомобильные дороги федерального значения; 
– объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов про-

изводства и потребления I–V классов опасности, определяемые таковыми в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации в области обра-
щения с отходами производства и потребления (далее – отходы I–V клас-
сов опасности); 

– объекты, строительство или реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения; 

– объекты капитального строительства, строительство или реконструк-
ция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.  

 

7.3. Документы для проведения государственной экспертизы 

Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, представляются: 

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором ука-
зываются: 

– идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осу-
ществивших подготовку проектной документации и выполнивших инже-
нерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удо-
стоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуально-
го предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридиче-
ского лица); 

– идентификационные сведения об объекте капитального строительст-
ва, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в 
отношении которого представлены на государственную экспертизу (на-
именование объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконст-
рукции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта 
(объектов) капитального строительства, основные технико-экономические 
показатели объекта (объектов) капитального строительства (площадь,  
объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и 
другие)); 

– идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 
жительства застройщика (технического заказчика) – физического лица, 
полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика – 
юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и 
заявитель не одно и то же лицо, – указанные сведения также в отношении 
заявителя); 

б) проектная документация на объект капитального строительства в  
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разде-
лов документации), установленными законодательством Российской Феде-
рации; 
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в) копия задания на проектирование; 
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями 

(в том числе к составу указанных результатов), установленными законода-
тельством Российской Федерации; 

д) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 
е) положительное заключение государственной экологической экспер-

тизы в случае, если для проведения государственной экспертизы представ-
ляется проектная документация, разработанная в отношении объектов ка-
питального строительства, строительство или реконструкцию которых 
предполагается осуществить в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
во внутренних морских водах или в территориальном море Российской 
Федерации, а также проектная документация, разработанная в отношении 
объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–V клас-
сов опасности, искусственных земельных участков на водных объектах; 

ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 
является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых пол-
номочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о 
проведении государственной экспертизы (далее – договор) должны быть 
оговорены специально; 

з) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свиде-
тельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 
подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, 
действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и 
копия акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации получение допуска к таким рабо-
там является обязательным. 

Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий в случаях, если строительство объекта капитального строитель-
ства будет осуществляться с использованием типовой проектной докумен-
тации или модификации такой проектной документации, представляются 
документы, указанные выше в подпунктах «а» и «г» – «ж», а также: 

а) проектная документация по внешним инженерным сетям и конст-
руктивным решениям фундаментов; 

б) положительное заключение государственной экспертизы в отноше-
нии применяемой типовой проектной документации (модифицированной 
типовой проектной документации), выданное любому лицу; 

в) документ, подтверждающий право застройщика (технического за-
казчика) на использование типовой проектной документации, исключи-
тельное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчужде-
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нии исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный до-
говор и тому подобные); 

г) документ, подтверждающий соответствие климатических и иных ус-
ловий, в которых типовая проектная документация запланирована к по-
вторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана 
для первоначального применения. Форма указанного документа утвержда-
ется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 

д) в случае если при применении типовой проектной документации 
требуется подготовка проектной документации по внешним инженерным 
сетям и конструктивным решениям фундаментов, – заверенные копии вы-
данных саморегулируемой организацией свидетельства о допуске испол-
нителя работ к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям 
и (или) свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему 
виду работ по подготовке проектной документации в случаях, когда в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска 
к таким работам является обязательным. 

Указанные свидетельства должны быть действительными на дату под-
писания акта приемки выполненных работ. Одновременно с копиями таких 
свидетельств представляется копия акта приемки выполненных работ. 

Для проведения государственной экспертизы проектной документации 
после проведения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 
представляются документы, указанные выше (за исключением копии зада-
ния на выполнение инженерных изысканий, а также заверенной копии вы-
данного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске испол-
нителя работ к соответствующему виду работ по инженерным изыскани-
ям), и положительное заключение государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий 
повторно не представляются. 

Организация по проведению государственной экспертизы вправе до-
полнительно требовать от заявителя представления расчетов конструктив-
ных и технологических решений, используемых в проектной документа-
ции, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и ма-
териалы должны представляться заявителем в пятидневный срок после по-
лучения соответствующего запроса. Не допускается требовать от заявите-
лей иных сведений и документов. 

Документы представляются на бумажном носителе или в форме элек-
тронных документов с использованием в том числе федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (при наличии соответствующей техни-
ческой возможности). Электронные документы, представляемые заявите-
лем, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
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подписью. В случае если документы представляются на бумажном носите-
ле, в договоре о проведении государственной экспертизы может быть пре-
дусмотрено, что проектная документация и результаты инженерных изы-
сканий могут представляться также в электронной форме. 

Требования к формату электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, утверждаются Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Проектная документация на объект капитального строительства может 
представляться применительно к отдельным этапам строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства. 

В случае, если проектная документация и результаты инженерных изы-
сканий подлежат государственной экспертизе органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им го-
сударственными учреждениями, документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы, представляются в организацию по проведе-
нию государственной экспертизы субъекта Российской Федерации по мес-
ту расположения земельного участка, на котором предполагается осущест-
влять строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства. 

 

7.4. Проверка документов, представленных 
для проведения государственной экспертизы 

Организация по проведению государственной экспертизы в течение  
3–10 рабочих дней со дня получения от заявителя документов осуществля-
ет их проверку.  

В этот срок заявителю направляется проект договора с расчетом разме-
ра платы за проведение государственной экспертизы, подписанный со сто-
роны организации по проведению государственной экспертизы, либо мо-
тивированный отказ в принятии документов, представленных для проведе-
ния государственной экспертизы, или указанные документы должны быть 
возвращены без рассмотрения. 

Представленные для проведения государственной экспертизы доку-
менты подлежат возврату заявителю без рассмотрения, если государствен-
ная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению 
государственной экспертизы; 

Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представленных на государственную 
экспертизу, являются: 

– отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных 
частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; 
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– несоответствие разделов проектной документации требованиям к со-
держанию разделов проектной документации, установленным в соответст-
вии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; 

– несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 
установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

– представление не всех документов, перечисленных выше, необходи-
мых для проведения государственной экспертизы, в том числе, отсутствие 
положительного заключения государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена 
на государственную экспертизу после государственной экспертизы резуль-
татов инженерных изысканий); 

– подготовка проектной документации, представленной на государст-
венную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указан-
ным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 

– выполнение инженерных изысканий, результаты которых направле-
ны на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует тре-
бованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

При возврате представленных для проведения государственной экспер-
тизы документов без рассмотрения или отказе в принятии документов ука-
занные документы возвращаются (за исключением заявления о проведении 
государственной экспертизы) заявителю. Если недостатки в представлен-
ных документах можно устранить без их возврата и заявитель не настаива-
ет на их возврате, организация по проведению экспертизы устанавливает 
срок для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 
дней. 

Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, уста-
новленным гражданским законодательством Российской Федерации при-
менительно к договору возмездного оказания услуг. В договоре определя-
ются: 

– предмет договора; 
– срок проведения государственной экспертизы и порядок его продле-

ния в пределах, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением; 

– размер платы за проведение государственной экспертизы; 
– порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проект-

ную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения государственной экспертизы; 
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– порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для про-
ведения государственной экспертизы; 

– условия договора, нарушение которых относится к существенным 
нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном 
расторжении; 

– ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе, за несвое-
временный возврат или приемку документов, представленных на государ-
ственную экспертизу. 

 

7.5. Проведение государственной экспертизы 

Целью государственной экспертизы проектной документации является 
оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том чис-
ле, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требова-
ниям государственной охраны объектов культурного наследия, требовани-
ям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасно-
сти, а также результатам инженерных изысканий. Целью государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соот-
ветствия требованиям технических регламентов. 

Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной доку-
ментации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представляются для 
проведения государственной экспертизы. 

До вступления в силу в установленном порядке технических регламен-
тов по организации территории, размещению, проектированию, строитель-
ству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка 
соответствия проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний требованиям законодательства, нормативным техническим докумен-
там в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-
гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

Проведение государственной экспертизы начинается после представ-
ления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за прове-
дение государственной экспертизы в соответствии с договором, и заверша-
ется направлением (вручением) заявителю заключения государственной 
экспертизы. 

Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 
дней. В течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза: 

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на госу-
дарственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной до-
кументации; 
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б) проектной документации или проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 
строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми поме-
щениями, не относящихся к уникальным объектам; 

в) проектной документации или проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строи-
тельства, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт кото-
рых будут осуществляться в особых экономических зонах. 

Законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавли-
ваться более короткие сроки проведения государственной экспертизы в от-
ношении объектов, государственная экспертиза проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий по которым проводится органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подве-
домственными им государственными учреждениями. 

При проведении государственной экспертизы проектной документации 
может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную до-
кументацию в соответствии с договором. 

При проведении государственной экспертизы организация, проводящая 
ее, вправе: 

– истребовать от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы; 

– привлекать на договорной основе к проведению государственной 
экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организа-
ции, а также специалистов. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации в срок не позднее 10 дней с даты поступления письменного 
обращения организации по проведению государственной экспертизы о 
предоставлении ей сведений (документов), необходимых для проведения 
государственной экспертизы, направляют этой организации запрашивае-
мые сведения (документы) либо письменно уведомляют о невозможности 
их представления с указанием причин. 

 

7.6. Результат государственной экспертизы 

Результатом государственной экспертизы является заключение, содер-
жащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоот-
ветствии (отрицательное заключение): 

– проектной документации результатам инженерных изысканий, полу-
чившим положительное заключение государственной экспертизы, требо-
ваниям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологи-
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ческим, экологическим требованиям, требованиям государственной охра-
ны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышлен-
ной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к содер-
жанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответст-
вии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, – в случае, если государственная экспертиза проектной документа-
ции осуществлялась после проведения государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий; 

– результатов инженерных изысканий требованиям технических рег-
ламентов – в случае, если осуществлялась государственная экспертиза ре-
зультатов инженерных изысканий; 

– проектной документации результатам инженерных изысканий, тре-
бованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиоло-
гическим, экологическим требованиям, требованиям государственной ох-
раны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промыш-
ленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к со-
держанию разделов проектной документации, предусмотренным в соот-
ветствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также результатов инженерных изысканий требованиям тех-
нических регламентов – в случае, если осуществлялась государственная 
экспертиза одновременно этих проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий. 

При выявлении в проектной документации и (или) результатах инже-
нерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы не-
достатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, черте-
жей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать соответствующие выводы, 
организация по проведению государственной экспертизы уведомляет зая-
вителя о выявленных недостатках и устанавливает срок для их устранения. 
В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе 
государственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не 
устранил, то организация по проведению государственной экспертизы 
вправе отказаться от дальнейшего ее проведения и поставить вопрос о дос-
рочном расторжении договора, о чем письменно уведомит заявителя с ука-
занием мотивов принятого решения. 

Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается 
лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (да-
лее – эксперт) и участвовавшими в проведении государственной эксперти-
зы, и утверждается руководителем организации по проведению государст-
венной экспертизы или уполномоченным им лицом. 
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Эксперт проводит государственную экспертизу и осуществляет подго-
товку заключения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий в отношении тех разделов (под-
разделов разделов) проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям) дея-
тельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате (ква-
лификационных аттестатах). 

Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
государственной экспертизы устанавливаются Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или 
техническим заказчиком при наличии отрицательного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации. 

Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть 
оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 

В случае несогласия с заключением государственной экспертизы про-
ектной документации или результатов инженерных изысканий застрой-
щик, технический заказчик или их представитель в течение 3 лет со дня ут-
верждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке, установ-
ленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным 
Министерством. Решение такой экспертной комиссии о подтверждении 
или неподтверждении заключения государственной экспертизы является 
обязательным для органа или организации, которые провели государствен-
ную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, застройщика и технического заказчика. 

Решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении 
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на 
руки заявителю или путем направления заказного письма. Положительное 
заключение государственной экспертизы выдается в 4 экземплярах. В слу-
чае направления заявителем документов для проведения государственной 
экспертизы в электронной форме выдача заключения государственной экс-
пертизы осуществляется в электронной форме, если об иной форме его вы-
дачи не указано в заявлении и (или) договоре. 

Проектная документация, копия задания на проектирование, результа-
ты инженерных изысканий и копия задания на выполнение инженерных 
изысканий подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, определен-
ные договором. 
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Организация по проведению государственной экспертизы ведет реестр 
выданных заключений государственной экспертизы, в котором указываются: 

а) идентификационные сведения об исполнителях работ; 
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительст-

ва, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, в 
отношении которого представлены на государственную экспертизу; 

в) идентификационные сведения о застройщике и техническом заказ-
чике; 

г) сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное 
или положительное заключение); 

д) дата выдачи и реквизиты заключения. 
Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государ-

ственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому лицу в 
течение 10 дней с даты получения организацией по проведению государст-
венной экспертизы письменного запроса. 

Порядок ведения реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы и предоставления сведений, содержащихся в реестре, устанавли-
вается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации. 

При проведении государственной экспертизы открывается дело госу-
дарственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к 
архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также 
исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допуска-
ются. В дело государственной экспертизы помещаются: 

а) заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и 
повторной); 

б) копия договора; 
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на до-

говорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специа-
листами; 

г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные); 
д) иные связанные с проведением государственной экспертизы доку-

менты (копии документов), определенные законодательством Российской 
Федерации и организацией по проведению государственной экспертизы. 

В случае утраты заключения государственной экспертизы заявитель 
вправе получить в организации по проведению государственной эксперти-
зы дубликат этого заключения. Выдача дубликата осуществляется бес-
платно в течение 10 дней с даты получения указанной организацией пись-
менного обращения. 
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7.7. Требования к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы проектной  
документации и результатов инженерных изысканий 

Объектами государственной экспертизы являются: 
– результаты инженерных изысканий; 
– проектная документация без сметы на строительство; 
– проектная документация, включая смету на строительство; 
– проектная документация без сметы на строительство и результаты 

инженерных изысканий; 
– проектная документация, включая смету на строительство, и резуль-

таты инженерных изысканий. 
Заключение государственной экспертизы по данным объектам должно 

содержать следующие разделы: 
а) общие положения; 
б) основания для выполнения инженерных изысканий, разработки про-

ектной документации; 
в) описание рассмотренной документации (материалов); 
г) выводы по результатам рассмотрения. 
Раздел «общие положения» включает в себя следующую информацию: 
– основания для проведения государственной экспертизы (перечень 

поданных документов, реквизиты договора о проведении государственной 
экспертизы, иная информация); 

– идентификационные сведения об объекте капитального строительства; 
– технико-экономические характеристики объекта капитального строи-

тельства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей; 

– идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания; 

– идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике; 
– сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является за-
стройщиком, заказчиком); 

– иные сведения, необходимые для идентификации объекта капиталь-
ного строительства, исполнителей работ по подготовке документации, зая-
вителя, застройщика, заказчика; 

– реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной эколо-
гической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Раздел «Основания для выполнения инженерных изысканий, разработ-
ки проектной документации» в зависимости от объекта государственной 
экспертизы включает: 



 107

Подраздел «Основания для выполнения инженерных изысканий», со-
держащий следующую информацию: 

а) сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение ин-
женерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на осно-
вании договора); 

б) сведения о программе инженерных изысканий; 
в) основания, исходные данные для подготовки проектной документа-

ции по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фунда-
ментов (в случае, если для проведения государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий требуется представление такой проект-
ной документации); 

г) реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения госу-
дарственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной 
документации (в случае, если для проведения государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий требуется представление такого за-
ключения); 

д) иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий. 

Подраздел «Основания для разработки проектной документации», со-
держащий следующую информацию: 

а) сведения о задании застройщика или заказчика на разработку про-
ектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 
основании договора); 

б) сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

в) сведения о технических условиях подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

г) сведения о результатах обследования технического состояния зданий 
и сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта 
незавершенного строительства; 

д) иная информация об основаниях, исходных данных для проектиро-
вания. 

Раздел «описание рассмотренной документации (материалов)» в зави-
симости от объекта государственной экспертизы включает следующие 
подразделы. 

Подраздел «описание результатов инженерных изысканий», содержа-
щий следующую информацию: 

а) топографические, инженерно-геологические, экологические, гидро-
логические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства, с указанием наличия распространения и 
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проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 
сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие); 

б) сведения о выполненных видах инженерных изысканий; 
в) сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изы-

сканий; 
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в ре-

зультаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной 
экспертизы; 

д) основные проектные решения в отношении проектной документации 
по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов 
(в случае, если для проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий требуется представление такой проектной доку-
ментации); 

е) иная информация об основных данных рассмотренных результатов 
инженерных изысканий. 

Подраздел «Описание технической части проектной документации», 
содержащий следующую информацию: 

а) перечень рассмотренных разделов проектной документации; 
б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмот-

ренных разделов; 
в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
государственной экспертизы; 

г) иная информация об основных данных рассмотренных разделов про-
ектной документации. 

Подраздел «Описание сметы на строительство», содержащий следую-
щую информацию: 

а) о составе представленных на государственную экспертизу докумен-
тов и материалов; 

б) основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и вхо-
дящей в ее состав сметной документации, в том числе: 

– общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных дейст-
вующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на 
дату выдачи заключения государственной экспертизы (текущий уровень 
цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-
монтажных работ, оборудования, прочих затрат; 

– данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объ-
ектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные ви-
ды затрат; 

в) информация об использованных документах в области сметного 
нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а 
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также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисно-
го уровня цен в текущий уровень цен; 

г) сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый 
раздел проектной документации в процессе проведения государственной 
экспертизы; 

д) иная информация, характеризующая разработку данного раздела 
проектной документации. 

Раздел «Выводы по результатам рассмотрения» в зависимости от объ-
екта государственной экспертизы включает следующие подразделы: 

Подраздел «Выводы о соответствии результатов инженерных изыска-
ний», содержащий следующую информацию: 

а) выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов 
инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мо-
тивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раз-
дел, статью, пункт и т.д. 

б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении проектной 
документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решени-
ям фундаментов (в случае, если для проведения государственной эксперти-
зы результатов инженерных изысканий требуется представление такой 
проектной документации). Каждый вывод о несоответствии должен быть 
мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его 
раздел, статью, пункт и т.д. 

Подраздел «Выводы в отношении технической части проектной доку-
ментации», содержащий следующую информацию: 

а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие ко-
торым проводилась оценка проектной документации; 

б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении техниче-
ской части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии 
должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный норматив-
ный акт, его раздел, статью, пункт и т.д. 

Подраздел «Выводы в отношении сметы на строительство», содержа-
щий выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на 
строительство и входящей в ее состав сметной документации количествен-
ных, стоимостных и ресурсных показателей нормативам в области сметно-
го нормирования и ценообразования, а также техническим, технологиче-
ским, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, мето-
дам организации строительства, включенным в проектную документацию. 
Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать 
ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д., 
или содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документа-
ции. 
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Подраздел «Общие выводы», содержащий итоговый вывод о соответ-
ствии или несоответствии проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий установленным требованиям. 

Уровень детализации сведений, отражаемых в заключении государст-
венной экспертизы, определяется руководителем соответствующей органи-
зации по проведению государственной экспертизы. 

Заключение государственной экспертизы должно быть конкретным, 
объективным, аргументированным и доказательным, не должно иметь 
подчисток или приписок, зачеркнутых слов или исправлений. Формули-
ровки выводов должны иметь однозначное толкование и соответствовать 
результатам экспертизы. Листы заключения должны быть прошиты (с ука-
занием количества сшитых страниц), пронумерованы и скреплены печатью 
организации по проведению государственной экспертизы. Документ под-
писывается государственными экспертами, участвовавшими в проведении 
государственной экспертизы.  

Заключение должно содержать следующие сведения в отношении под-
писавших его государственных экспертов: 

– сфера деятельности государственного эксперта; 
– должность государственного эксперта; 
– указание раздела (подраздела, части) заключения государственной 

экспертизы, подготовка которого была им осуществлена. 
Заключение государственной экспертизы утверждается руководителем 

организации по проведению государственной экспертизы либо должност-
ным лицом, уполномоченным руководителем. Титульный лист заключения 
оформляется согласно Приложению 2. 

 

 7.8. Повторное проведение государственной экспертизы 

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 
направляются повторно (два и более раза) на государственную экспертизу 
после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении го-
сударственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную до-
кументацию, получившую положительное заключение государственной 
экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на 
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строи-
тельства. 

Проектная документация, получившая положительное заключение го-
сударственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического 
заказчика может быть направлена повторно (два и более раза) на государ-
ственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части техниче-
ских решений, которые не влияют на конструктивную надежность и безо-
пасность объекта капитального строительства. 
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Повторная государственная экспертиза осуществляется аналогично 
проведению первичной государственной экспертизы. 

В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицатель-
ного заключения государственной экспертизы, можно устранить без воз-
врата этих документов, и заявитель не настаивает на их возврате, органи-
зация по проведению государственной экспертизы устанавливает срок для 
устранения таких недостатков. В этом случае документы, представленные 
на государственную экспертизу, заявителю не возвращаются. После их до-
работки заявитель представляет в организацию по проведению государст-
венной экспертизы часть проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий с внесенными изменениями и справку с описанием 
этих изменений. 

Экспертной оценке при проведении повторной государственной экс-
пертизы подлежит часть проектной документации или результатов инже-
нерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совмести-
мость внесенных изменений с проектной документацией или результатами 
инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена госу-
дарственная экспертиза. 

В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) 
государственной экспертизы в законодательство Российской Федерации 
внесены изменения, которые могут повлиять на результаты государствен-
ной экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты представлен-
ные проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в 
полном объеме. 

Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, 
за исключением экспертизы проектной документации, государственной 
историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия, а также государст-
венной экологической экспертизы проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, 
в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняе-
мых природных территорий, на Байкальской природной территории, а 
также проектной документации объектов, связанных с размещением и 
обезвреживанием отходов I–V класса опасности, искусственных земельных 
участков на водных объектах. 

Если строительство, реконструкцию объектов предполагается осущест-
влять на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской 
природной территории, то проектная документация представляется в феде-
ральный орган исполнительной власти, или в орган исполнительной власти 
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субъекта Российской Федерации, уполномоченные на проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации таких объектов. 

Срок проведения государственной экспертизы определяется сложно-
стью объекта капитального строительства, но не должен превышать ше-
стьдесят дней. 

Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу, являются: 

– отсутствие в составе проектной документации требуемых разделов;  
– подготовка проектной документации (выполнение инженерных изы-

сканий) лицом, которое не соответствует требованиям Градостроительного 
кодекса; 

– отсутствие результатов инженерных изысканий или отсутствие по-
ложительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий 
(в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на 
экспертизу до направления на экспертизу проектной документации); 

– несоответствие результатов инженерных изысканий установленным 
законодательством составу и форме; 

– направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных 
Правительством Российской Федерации; 

– направление проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий в орган исполнительной власти, государственное учрежде-
ние, если в соответствии с Градостроительным кодексом проведение госу-
дарственной экспертизы таких проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнитель-
ной власти, иным государственным учреждением; 

Результатом экспертизы проектной документации является заключение 
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрица-
тельное заключение) проектной документации (инженерных изысканий) 
требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разде-
лов проектной документации, предусмотренным Градостроительным ко-
дексом. В случае, если результаты инженерных изысканий были направле-
ны на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу, 
результатом экспертизы является заключение о соответствии (положитель-
ное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) резуль-
татов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застрой-
щиком или техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик или 
технический заказчик вправе направить повторно проектную документа-
цию и (или) результаты инженерных изысканий на экспертизу после вне-
сения в них необходимых изменений. 

Порядок организации и проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и государственной экспертизы результатов инже-
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нерных изысканий, негосударственной экспертизы проектной документа-
ции и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
размер платы за проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, порядок взимания этой платы устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 

7.9. Аттестация физических лиц на право подготовки  
заключений экспертизы проектной документации  

или экспертизы результатов инженерных изысканий 

Физическое лицо может быть аттестовано на право подготовки заклю-
чений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результа-
тов инженерных изысканий при условии его соответствия следующим тре-
бованиям: 

– имеет высшее образование соответствующего профиля; 
– постоянно проживает в Российской Федерации; 
– имеет стаж работы в сфере подготовки проектной документации и 

(или) выполнения инженерных изысканий по соответствующему направ-
лению деятельности не менее чем пять лет или стаж работы на соответст-
вующих должностях в органах либо организациях, проводящих экспертизу 
проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных изы-
сканий, не менее чем три года; 

– не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления; 

– обладает необходимыми знаниями в области законодательства Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности, законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании (в том числе требо-
ваний к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства) в части, касающейся соответственно выполнения инженерных 
изысканий в целях проектирования, строительства и эксплуатации этих объ-
ектов, проектирования, строительства и эксплуатации этих объектов. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 
проводит аттестацию физических лиц на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов ин-
женерных изысканий и по итогам этой аттестации выдает квалификацион-
ные аттестаты на право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий либо 
принимает решение об отказе в выдаче таких квалификационных аттеста-
тов с указанием причин принятого решения. 
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Срок действия квалификационного аттестата составляет пять лет. Фи-
зическое лицо вправе обратиться в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства, с заявлением о продлении срока действия 
квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий. 

Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженер-
ных изысканий аннулируется до истечения срока его действия федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, по следующим 
основаниям: 

– установление факта участия эксперта в экспертизе при наличии лич-
ной заинтересованности в ее результатах, в том числе если в подготовке 
проектной документации и (или) выполнении инженерных изысканий уча-
ствовали эксперт лично или его близкие родственники (родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 
бабушка, внуки), супруг; 

– установление факта представления для прохождения аттестации до-
кументов, содержащих недостоверные сведения; 

– вступление в законную силу решения уполномоченных органов о 
привлечении лица, которому выдан квалификационный аттестат, к ответст-
венности за правонарушения в сфере его профессиональной деятельности. 

 

7.10. Аккредитация юридических лиц на право проведения  
негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов  
инженерных изысканий 

Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) него-
сударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся 
юридическими лицами, аккредитованными на право проведения эксперти-
зы такого вида. 

Юридическое лицо может быть аккредитовано при условии соответст-
вия требованиям: 

– наличие по месту основной работы соответственно не менее чем пять 
работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации (результатов инженерных изысканий). 
Перечень направлений деятельности экспертов устанавливаются феде-
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ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

– наличие у юридического лица сайта в сети «Интернет»; 
– наличие регламента проведения негосударственной экспертизы про-

ектной документации, утвержденного приказом руководителя юридиче-
ского лица и размещенного на сайте такого юридического лица в сети «Ин-
тернет». 

Порядок аккредитации на право проведения негосударственной экс-
пертизы устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти по итогам аккредитации 
выдает юридическому лицу свидетельство об аккредитации на право про-
ведения негосударственной экспертизы или принимает решение об отказе 
в выдаче такого свидетельства с указанием причин принятого решения. 

Аккредитованное юридическое лицо обязано размещать на своем сайте 
в сети «Интернет» следующие информацию и документы: 

– наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного теле-
фона юридического лица; 

– состав органов управления юридического лица; 
– фамилии, имена, отчества работников юридического лица, аттесто-

ванных на право подготовки заключений экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий, с указанием направле-
ний деятельности; 

– регламент проведения негосударственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий. 
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8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Государственная экспертная комиссия Минэкономики России осуще-
ствляет экспертизу технико-экономического обоснования (ТЭО) строи-
тельства объектов, имеющих важное народнохозяйственное значение (в 
том числе с привлечением иностранных инвесторов), определяемых Минэ-
кономики России совместно с Минстроем России. 

Государственная экспертная комиссия Минэкономики России органи-
зует рассмотрение указанных ТЭО с участием Главгосэкспертизы России и 
Главного управления государственной экологической экспертизы Мин-
природы России. 

Главгосэкспертиза России осуществляет экспертизу: 
1) градостроительной документации: 
– схем районной планировки административно-территориальных обра-

зований, в которых решаются вопросы федерального значения; 
– генеральных планов городов с расчетной численностью населения 

500 тыс. человек и более, исторических и курортных городов и городов-
новостроек. 

По данной документации Главгосэкспертиза России проводит ком-
плексную экспертизу и подготавливает сводное экспертное заключение с 
учетом заключений (или с участием) местных архитектурных органов, ор-
ганов государственной экологической экспертизы, заинтересованных ми-
нистерств, ведомств и организаций, а также результатов общественного 
обсуждения. 

– схем расселения, природопользования и территориальной организа-
ции производительных сил крупных географических регионов и нацио-
нально-государственных образований; 

– территориальных комплексных схем охраны природы и природополь-
зования зон интенсивного хозяйственного освоения и уникального при-
родного значения. Эта документация рассматривается Главгосэкспертизой 
России в части вопросов, находящихся в ведении Госстроя России. 

2) Проектов строительства: 
– объектов, осуществляемых за счет государственных капитальных 

вложений, финансируемых полностью или частично из республиканского 
бюджета и внебюджетных фондов Российской Федерации, а также госу-
дарственного кредита, согласно перечню, устанавливаемому Минстроем 
России совместно с соответствующими министерствами и ведомствами 
Российской Федерации; 

– объектов, осуществляемых за границей при техническом содействии 
Российской Федерации; 
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– объектов совместного с другими государствами пользования и с при-
влечением инофирм при финансировании строительства этих объектов из 
республиканского бюджета и внебюджетных фондов Российской Федера-
ции и государственного кредита; 

– экспериментальных и базовых проектов и проектов массового при-
менения разрабатываемых по планам бюджетных работ Госстроя России; 

– потенциально опасных и технически особо сложных объектов по пе-
речню, устанавливаемому Госстроем России совместно с ГКЧС России, 
Минприроды России и с соответствующими органами государственного 
надзора, а также объектов, признанных особо ценным культурным насле-
дием городов Российской Федерации независимо от источников финанси-
рования капитальных вложений, видов собственности и принадлежности 
этих объектов. 

Главгосэкспертиза России проводит комплексную экспертизу проектов 
строительства и подготавливает сводное экспертное заключение с учетом 
заключений государственной экологической экспертизы и государствен-
ной экспертизы условий труда или с их участием, заключений отраслевой 
экспертизы министерств и ведомств, а также результатов общественного 
обсуждения по объектам, имеющим важное народнохозяйственное, градо-
строительное и социальное значение. 

Главгосэкспертиза России осуществляет выборочный контроль за ка-
чеством градостроительной документации и проектов строительства, раз-
рабатываемых и утверждаемых в Российской Федерации, независимо от 
источников финансирования капитальных вложений, видов собственности 
и принадлежности объектов, а при необходимости подготавливает пред-
ложения по решению спорных вопросов при рассмотрении градострои-
тельной документации и проектов строительства. 

Организации государственной вневедомственной экспертизы респуб-
лик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образо-
ваний, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляют экспертизу: 

1) Градостроительной документации, кроме указанной выше; 
2) Проектов строительства: 
– объектов, осуществляемых за счет капитальных вложений, финанси-

руемых из соответствующих бюджетов республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга; 

– объектов, осуществляемых на соответствующей территории, незави-
симо от источников финансирования капитальных вложений, видов собст-
венности и принадлежности, в части вопросов, относящихся к компетен-
ции республиканских и местных органов управления, контроля за соблю-
дением нормативных требований по надежности и эксплуатационной 
безопасности объектов с учетом долговременных последствий по намечае-
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мому строительству (за исключением проектов строительства, указанных 
выше). 

Территориальные организации государственной вневедомственной 
экспертизы проводят комплексную экспертизу проектов строительства и 
подготавливают сводное экспертное заключение с учетом требований за-
ключений органов государственных экспертиз или с их участием, а также 
результатов рассмотрения местными архитектурными органами и общест-
венного обсуждения по объектам, имеющим важное градостроительное и 
социальное значение для соответствующей территории. 

Организации государственной вневедомственной экспертизы осущест-
вляют выборочной контроль утвержденных проектов строительства на со-
ответствующей территории независимо от источников финансирования 
капитальных вложений, видов собственности и принадлежности объектов 
и принимают участие в рассмотрении проектов строительства государст-
венными органами управления. 

Экспертные подразделения министерств и ведомств проводят экспер-
тизу проектов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции, в 
соответствии с положениями о разграничении функций по экспертизе ме-
жду министерствами, ведомствами Российской Федерации и Минстроем 
России и подготавливают сводные экспертные заключения с учетом за-
ключений соответствующих территориальных организаций государствен-
ной вневедомственной экспертизы и государственной экологической экс-
пертизы или с их участием. 
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9. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
Негосударственная экспертиза проводится юридическими лицами, ак-

кредитованными на право проведения негосударственной экспертизы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее – 
экспертная организация). 

Экспертные организации не вправе проводить негосударственную экспер-
тизу, если подготовка проектной документации и (или) выполнение инженер-
ных изысканий осуществлялись указанными экспертными организациями. 

Негосударственная экспертиза проводится: 
а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств: 
– проведение государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий или негосударственной экспер-
тизы является обязательным; 

– проектная документация и инженерные изыскания выполнены в це-
лях строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, которые не указаны в части 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 

– застройщиком или техническим заказчиком (далее – заявитель) при-
нято решение о проведении негосударственной экспертизы; 

б) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий или негосудар-
ственной экспертизы не является обязательным в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, однако заявителем приня-
то решение о направлении проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий на негосударственную экспертизу. 

Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора 
между заявителем и экспертной организацией. 

Порядок представления документов для проведения негосударственной 
экспертизы и устранения замечаний в представленных документах, срок 
проведения негосударственной экспертизы и размер платы за ее проведе-
ние определяются договором. 

Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы про-
ектной документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат 
представлению для проведения экспертизы. 

Процедуры проведения негосударственной экспертизы, в том числе под-
готовка экспертного заключения, его подписание, утверждение и обжалова-
ние, осуществляются в порядке, установленном для проведения государст-
венной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий Положением об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
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10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

10.1. Принципы и виды экологической экспертизы 

Экологическая экспертиза основывается на принципах: 
– презумпции потенциальной экологической опасности любой наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности; 
– обязательности проведения государственной экологической экспертизы 

до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы; 
– комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйст-

венной и иной деятельности и его последствий; 
– обязательности учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы; 
– достоверности и полноты информации, представляемой на экологи-

ческую экспертизу; 
– независимости экспертов экологической экспертизы при осуществле-

нии ими своих полномочий в области экологической экспертизы; 
– научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы; 
– гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 

общественного мнения; 
– ответственности участников экологической экспертизы и заинтересо-

ванных лиц за организацию, проведение, качество экологической экспер-
тизы. 

В Российской Федерации осуществляются государственная экологиче-
ская экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 

 

10.2. Полномочия в области экологической экспертизы 

Законодательство по вопросу экологической экспертизы основывается 
на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и состоит из Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе», принимаемых в соответ-
ствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

В области экологической экспертизы президент Российской Федерации 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти. Соответствие законодательных актов Российской 
Федерации законодательству Российской Федерации об экологической экс-
пертизе обеспечивает Федеральное Собрание Российской Федерации.  
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Правительство Российской Федерации в области экологической экс-
пертизы: 

– утверждает порядок проведения государственной экологической экс-
пертизы; 

– осуществляет меры по обеспечению соблюдения законов, а также по 
обеспечению прав граждан и юридических лиц в области экологической 
экспертизы; 

– ежегодно отчитывается о своей деятельности в области экологиче-
ской экспертизы перед Президентом Российской Федерации; 

– определяет федеральный орган исполнительной власти в области 
экологической экспертизы, его функции и полномочия. 

Органы судебной власти Российской Федерации в данной области 
осуществляют свои полномочия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области экологической экспертизы: 

– принятие нормативных правовых актов в области экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня с учетом специфики экологиче-
ских, социальных и экономических условий соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 

– организация и проведение государственной экологической эксперти-
зы объектов регионального уровня; 

– осуществление контроля за соблюдением законодательства об эколо-
гической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти на объектах, подлежащих государственному экологическому контро-
лю, осуществляемому органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

– информирование населения о намечаемых и проводимых экологиче-
ских экспертизах и об их результатах. 

Федеральный орган исполнительной власти в области экологической 
экспертизы осуществляет функции: 

– согласовывает структуру органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области экологической экспертизы; 

– осуществляет контроль за исполнением нормативных правовых ак-
тов, принимаемых органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направле-
ния обязательных для исполнения предписаний об отмене указанных нор-
мативных правовых актов или о внесении в них изменений; 

– осуществляет контроль за полнотой и качеством осуществления ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных полномочий с правом направления предписаний об устранении 
выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных 
полномочий; 
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– в случае необходимости готовит и вносит для принятия решения в 
Правительство Российской Федерации предложения об изъятии соответст-
вующих полномочий у органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 

– устанавливает содержание и формы представления отчетности об 
осуществлении переданных полномочий, в случае необходимости устанав-
ливает целевые прогнозные показатели. 

Руководитель высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации имеет полномочия: 

– самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющих переданные полномочия; 

– утверждает структуру органов субъекта Российской Федерации в об-
ласти экологической экспертизы; 

– самостоятельно организует деятельность по осуществлению передан-
ных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и нор-
мативными правовыми актами,  

– обеспечивает своевременное представление в уполномоченный орган 
отчетности по установленной форме об осуществлении переданных пол-
номочий, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их уста-
новления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопро-
сам переданных полномочий. 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области экологи-
ческой экспертизы относятся: 

– получение от соответствующих органов информации об объектах 
экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое 
или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

– делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в за-
седаниях экспертных комиссий государственной экологической эксперти-
зы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и в слу-
чае возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации хозяйственной и иной 
деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в области экологической экспертизы на соответст-
вующей территории относятся: 

– делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в за-
седаниях экспертных комиссий государственной экологической эксперти-
зы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов 
на соответствующей территории и в случае возможного воздействия на ок-
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ружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой 
административно-территориальной единицей; 

– принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по во-
просам экологической экспертизы на основании результатов обществен-
ных обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных эколо-
гических организаций (объединений) и движений, информации об объек-
тах экологической экспертизы; 

– организация общественных обсуждений, проведение опросов, рефе-
рендумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе; 

– организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз; 

– информирование федеральных органов исполнительной власти в об-
ласти экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на территории соответствующего муниципального образования; 

– информирование органов прокуратуры, федеральных органов испол-
нительной власти в области охраны окружающей среды и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации о начале реализации 
объекта экологической экспертизы без положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы; 

– осуществление в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации иных полномочий в данной области. 

Органы местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов имеют право: 

– получать от соответствующих государственных органов необходи-
мую информацию об объектах экологической экспертизы, реализация ко-
торых может оказывать воздействие на окружающую среду в пределах 
территории соответствующего муниципального образования, и о результа-
тах проведения государственной экологической экспертизы и обществен-
ной экологической экспертизы; 

– направлять в письменной форме федеральным органам исполнитель-
ной власти в области экологической экспертизы аргументированные пред-
ложения по экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

 

10.3. Объекты государственной экологической экспертизы 
федерального уровня 

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится 
федеральным органом исполнительной власти в области экологической 
экспертизы и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (Министерством охраны окружающей среды и природных ресур-
сов Российской Федерации и его территориальными органами) в порядке, 
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установленном Федеральным законом «Об экологической экспертизе», а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 

Объектами государственной экологической экспертизы федерального 
уровня являются: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических до-
кументов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
государственной власти Российской Федерации; 

2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих 
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, ока-
зывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких 
объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

3) проекты соглашений о разделе продукции; 
4) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных ви-

дов деятельности, которые оказывают негативное воздействие на окру-
жающую среду и лицензирование которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (за исключением материалов обоснования 
лицензий на осуществление деятельности по обезвреживанию и размеще-
нию отходов I–IV класса опасности) и законодательством в области ис-
пользования атомной энергии федеральными органами исполнительной 
власти; 

5) проекты технической документации на новые технику, технологию, 
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, 
а также технической документации на новые вещества, которые могут по-
ступать в природную среду; 

6) материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового ста-
туса особо охраняемых природных территорий федерального значения,  
зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической си-
туации; 

7) материалы, обосновывающие преобразование государственных при-
родных заповедников в национальные парки; 

8) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в 
Федеральном законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации», Федеральном законе от 17 декабря 1998 
года N 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации», Федеральном законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ «О внут-
ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации»; 
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9) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, на Байкальской природной 
территории, а также проектная документация особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, 
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий регионального и местно-
го значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов 
на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законо-
дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации; 

10) проектная документация объектов, связанных с размещением и 
обезвреживанием отходов I–V класса опасности; 

11) проектная документация искусственных земельных участков, соз-
дание которых предполагается осуществлять на водных объектах, находя-
щихся в собственности Российской Федерации; 

12) объект государственной экологической экспертизы, ранее полу-
чивший положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы, в случае: 

– доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государ-
ственной экологической экспертизы; 

– реализации такого объекта с отступлениями от документации, полу-
чившей положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию; 

– истечения срока действия положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы; 

– внесения изменений в документацию, получившую положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. 

 

 10.4. Объекты государственной экологической экспертизы  
регионального уровня 

Объектами государственной экологической экспертизы регионального 
уровня являются: 

– проекты нормативно-технических и инструктивно-методических до-
кументов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

– проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, преду-
сматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной 
деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части 
размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов; 
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– материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов); 

– материалы комплексного экологического обследования участков тер-
риторий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 
особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

– проектная документация объектов, строительство, реконструкцию ко-
торых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значения; 

– объект государственной экологической экспертизы регионального 
уровня, указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное 
заключение государственной экологической экспертизы, в случае: 

а) доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее госу-
дарственной экологической экспертизы; 

б) реализации такого объекта с отступлениями от документации, полу-
чившей положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию; 

в) истечения срока действия положительного заключения государст-
венной экологической экспертизы; 

г) внесения изменений в документацию, на которую имеется положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы. 

 

 10.5. Порядок проведения государственной  
экологической экспертизы 

Перечень материалов, представляемых на государственную экологиче-
скую экспертизу, определяется нормативными актами Министерства охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и в 
соответствии с требованиями, установленными для разработки соответст-
вующих видов документации. 

Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная, 
проводится при условии соответствия формы и содержания представляе-
мых заказчиком материалов требованиям Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе», установленному порядку проведения государствен-
ной экологической экспертизы и при наличии в составе материалов, под-
лежащих экспертизе: 

– документации, подлежащей государственной экологической экспер-
тизе в объеме, который определен в установленном порядке, и содержащей 
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материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экс-
пертизе; 

– положительных заключений и (или) документов согласований испол-
нительных органов государственной власти и органов местного само-
управления, получаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

– заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту 
государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения 
указанными органами и заключений общественной экологической экспер-
тизы в случае ее проведения; 

– материалов обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединения-
ми), организованных органами местного самоуправления. 

Обязательным условием принятия материалов на государственную 
экологическую экспертизу является наличие в них (в составе разделов объ-
екта экспертизы или в виде приложений) данных по оценке воздействия на 
окружающую природную среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности и экологическому обоснованию допустимости ее реализации. 
Наличие в составе материалов документов согласований (разрешений) 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Россий-
ской Федерации или его территориального органа не может считаться заклю-
чением государственной экологической экспертизы по данному объекту. 

Федеральный орган исполнительной власти в области экологической 
экспертизы и органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации самостоятельно запрашивают указанные документы в федеральных 
органах исполнительной власти, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, если указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 
находятся в распоряжении таких органов либо организаций и лицо, пред-
ставившее на экспертизу материалы, не представило указанные документы 
по собственной инициативе. 

Материалы по объектам экспертизы федерального уровня направляют-
ся заказчиком в Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации, а по объектам экспертизы уровня субъек-
тов Российской Федерации – в его территориальные органы, которые име-
ют право в процессе проведения государственной экологической эксперти-
зы запрашивать у заказчика дополнительную информацию, необходимую 
для оценки допустимости воздействия намечаемой деятельности на окру-
жающую природную среду, в том числе данные специальных экологиче-
ских исследований, результаты расчетов и анализов, иные материалы, не-
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обходимые для подготовки заключения государственной экологической 
экспертизы. 

Материалы, представляемые в Министерство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территориаль-
ные органы на государственную экологическую экспертизу, регистриру-
ются и передаются на исполнение в экспертное подразделение, для про-
верки полноты и достаточности представленных материалов, которое в 
срок не более 7 дней со дня регистрации материалов уведомляет заказчика: 

– при соответствии представленных материалов установленным требо-
ваниям – о необходимости оплаты проведения государственной экологиче-
ской экспертизы; 

– при несоответствии материалов установленным требованиям – о сро-
ках представления материалов в полном объеме. 

Государственная экологическая экспертиза проводится при условии ее 
предварительной оплаты заказчиком документации, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе, в полном объеме и в порядке, уста-
навливаемых федеральным органом исполнительной власти в области эко-
логической экспертизы. 

Срок проведения государственной экологической экспертизы не дол-
жен превышать три месяца и может быть продлен на один месяц по заяв-
лению заказчика. 

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертной ко-
миссией, образованной федеральным органом исполнительной власти в 
области экологической экспертизы или органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации для проведения экологической эксперти-
зы конкретного объекта. Результатом проведения государственной эколо-
гической экспертизы является заключение государственной экологической 
экспертизы. Повторное проведение государственной экологической экспер-
тизы осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда. 

 

10.6. Экспертная комиссия государственной  
экологической экспертизы 

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации и его территориальные органы образуют экспертные 
комиссии государственной экологической экспертизы по каждому кон-
кретному объекту как из внештатных экспертов, так и штатных сотрудни-
ков (специалистов) этого Министерства и его территориальных органов. 

Состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь 
и члены экспертной комиссии), сроки и задание на проведение государст-
венной экологической экспертизы утверждаются приказом Министерства 
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охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 
или его территориального органа. 

В процессе проведения государственной экологической экспертизы 
при необходимости могут быть изменены сроки ее проведения и количест-
во привлекаемых экспертов. 

Экспертом государственной экологической экспертизы является спе-
циалист, обладающий научными и (или) практическими познаниями по 
рассматриваемому вопросу и привлеченный федеральным органом испол-
нительной власти в области экологической экспертизы или органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации к проведению госу-
дарственной экологической экспертизы по соответствующим направлени-
ям науки, техники, технологии. 

Экспертом государственной экологической экспертизы не может быть 
представитель заказчика документации, подлежащей государственной эко-
логической экспертизе, или разработчика объекта государственной эколо-
гической экспертизы, гражданин, состоящий в трудовых или иных дого-
ворных отношениях с указанным заказчиком или с разработчиком объекта 
государственной экологической экспертизы, а также представитель юри-
дического лица, состоящего с указанным заказчиком или с разработчиком 
объекта государственной экологической экспертизы в таких договорных 
отношениях. 

Эксперт государственной экологической экспертизы при проведении 
государственной экологической экспертизы имеет право: 

– заявлять федеральному органу государственной власти в области 
экологической экспертизы или органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации о необходимости представления заказчиком на го-
сударственную экологическую экспертизу дополнительных материалов 
для всесторонней и объективной оценки объектов государственной эколо-
гической экспертизы; 

– формулировать особое мнение по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы, которое прилагается к заключению государственной 
экологической экспертизы. 

Эксперт государственной экологической экспертизы обязан: 
– осуществлять всесторонний, полный, объективный и комплексный 

анализ представляемых на государственную экологическую экспертизу ма-
териалов с учетом передовых достижений отечественной и зарубежной 
науки и техники, определять их соответствие нормативным правовым ак-
там Российской Федерации в области охраны окружающей среды, норма-
тивным правовым актам субъектов Российской Федерации в области охра-
ны окружающей среды, нормативно-техническим документам и предос-
тавлять заключения по таким материалам; 
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– соблюдать требования законодательства Российской Федерации об 
экологической экспертизе и законодательства субъектов Российской Феде-
рации об экологической экспертизе; 

– соблюдать установленные федеральным органом исполнительной 
власти в области экологической экспертизы порядок и сроки осуществле-
ния государственной экологической экспертизы; 

– обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего за-
ключения по объекту экологической экспертизы; 

– участвовать в подготовке материалов, обосновывающих учет при 
проведении государственной экологической экспертизы заключения обще-
ственной экологической экспертизы, а также поступившие от органов ме-
стного самоуправления, общественных организаций (объединений) и гра-
ждан аргументированные предложения по экологическим аспектам хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит государственной эколо-
гической экспертизе; 

– обеспечивать сохранность материалов и конфиденциальность сведе-
ний, представленных на государственную экологическую экспертизу. 

Руководитель экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством РФ и заданием на проведение государственной экологиче-
ской экспертизы, выдаваемым федеральным органом исполнительной вла-
сти в области экологической экспертизы или органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Руководитель и ответственный секретарь экспертной комиссии обеспе-
чивают качественное проведение государственной экологической экспер-
тизы и организуют подготовку сводного заключения экспертной комиссии, 
в том числе: 

– формируют экспертные группы по основным направлениям государ-
ственной экологической экспертизы; 

– составляют календарный план работы экспертной комиссии; 
– разрабатывают задание экспертам на проведение государственной 

экологической экспертизы; 
– обеспечивают предоставление экспертам необходимой дополнитель-

ной информации; 
– организуют в случае необходимости выезд на место членов эксперт-

ной комиссии; 
– обеспечивают качественное проведение государственной экологиче-

ской экспертизы по ее конкретному объекту; 
– организуют подготовку сводного заключения указанной экспертной 

комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, нормами и правилами в области экологической экспертизы. 
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– организуют проведение заседаний экспертной комиссии и оформля-
ют протоколы этих заседаний. 

Экспертная комиссия определяет: 
– соответствие намечаемой деятельности требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам охраны окружающей природной среды; 

– полноту выявления масштабов прогнозируемого воздействия на ок-
ружающую природную среду в результате осуществления намечаемой дея-
тельности и экологическую обоснованность допустимости ее реализации; 

– достаточность предусмотренных мер по обеспечению экологической 
безопасности и сохранению природного потенциала. 

В процессе работы экспертной комиссии: 
– проводится организационное заседание экспертной комиссии, на ко-

тором определяются основные направления работы экспертов и эксперт-
ных групп (при их создании), выдаются задания экспертам и утверждается 
календарный план работы экспертной комиссии; 

– подготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии экс-
пертных групп) экспертные заключения, которые передаются ответствен-
ному секретарю экспертной комиссии; 

– составляется руководителем и ответственным секретарем экспертной 
комиссии проект сводного заключения экспертной комиссии на основании 
индивидуальных и групповых экспертных заключений; 

– обсуждается проект заключения экспертной комиссии на заседаниях 
экспертной комиссии. 

 

10.7. Заключение государственной  
экологической экспертизы 

Заключением государственной экологической экспертизы является до-
кумент, подготовленный экспертной комиссией государственной экологи-
ческой экспертизы, содержащий обоснованные выводы о соответствии до-
кументов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, 
одобренный квалифицированным большинством списочного состава ука-
занной экспертной комиссии и соответствующий заданию на проведение 
экологической экспертизы, выдаваемому федеральным органом исполни-
тельной власти в области экологической экспертизы или органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Заключения экспертов и экспертных групп рассматриваются на заседа-
ниях экспертной комиссии. 
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При одобрении проекта сводного заключения экспертной комиссии, 
подготовленного ее руководителем и ответственным секретарем, квалифи-
цированным большинством (не менее двух третей) списочного состава 
экспертной комиссии проект заключения (отрицательного или положи-
тельного) подписывается членами экспертной комиссии в полном составе, 
после чего оно является заключением, подготовленным экспертной комис-
сией. 

При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с заключени-
ем, подготовленным экспертной комиссией, они подписывают заключение 
с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется экспертом в ви-
де документа, содержащего обоснование причин несогласия эксперта с вы-
водами заключения и указание конкретных фактов несоответствия пред-
ставленных на экспертизу материалов экологическим требованиям и  
нормам. 

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно содержать 
обоснованные выводы о допустимости (недопустимости) воздействия на 
окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит государственной экологической экспертизе, и о возможности 
реализации объекта экспертизы. 

Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, 
должно содержать выводы: 

– о соответствии намечаемой деятельности экологическим требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей природной среды; 

– о допустимости намечаемого воздействия на окружающую природ-
ную среду; 

– о возможности реализации объекта экспертизы. 
Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией, 

может содержать выводы двух видов: 
а) о необходимости доработки представленных материалов по замеча-

ниям и предложениям, изложенным в заключении, подготовленном экс-
пертной комиссией; 

б) о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду необеспе-
ченности соблюдения требований экологической безопасности намечаемой 
деятельности. 

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, с особыми мне-
ниями экспертов и протокол заключительного заседания экспертной ко-
миссии передаются в экспертное подразделение для подготовки проекта 
приказа об утверждении этого заключения. При несогласии более одной 
трети списочного состава экспертной комиссии с выводами проекта свод-
ного заключения, подготовленного ее руководителем и ответственным 
секретарем, экспертной комиссией готовятся предложения о дальнейшем 
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проведении государственной экологической экспертизы, в том числе о 
продлении срока ее проведения и о включении в состав экспертной комис-
сии дополнительных экспертов. 

Заключение, подготовленное экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, подписывается руководителем этой экспертной 
комиссии, ее ответственным секретарем и всеми ее членами и не может 
быть изменено без их согласия. 

Государственная экологическая экспертиза считается завершенной по-
сле утверждения приказом Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской Федерации или его территориального ор-
гана заключения, подготовленного экспертной комиссией. 

Заключение, подготовленное экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, после его утверждения федеральным органом 
исполнительной власти в области экологической экспертизы или органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации приобретает 
статус заключения государственной экологической экспертизы.  

Положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы является одним из обязательных условий финансирования и реализации 
объекта государственной экологической экспертизы и имеет юридическую 
силу в течение срока, определенного федеральным органом исполнитель-
ной власти в области экологической экспертизы или органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, проводящим конкретную 
государственную экологическую экспертизу. 

Положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы теряет юридическую силу в случае: 

– доработки объекта государственной экологической экспертизы по за-
мечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы; 

– изменения условий природопользования федеральным органом ис-
полнительной власти в области охраны окружающей среды; 

– реализации объекта государственной экологической экспертизы с от-
ступлениями от документации, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения из-
менений в указанную документацию; 

– истечения срока действия положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы; 

– внесения изменений в проектную и иную документацию после полу-
чения положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы. 

Отрицательное заключение государственной экологической эксперти-
зы является запретом реализации объекта. 
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Несоблюдение требования обязательного проведения государственной 
экологической экспертизы проекта международного договора является ос-
нованием для признания его недействительным. 

Заключение государственной экологической экспертизы направляется 
заказчику, а информация о заключении направляется территориальным ор-
ганам федерального органа исполнительной власти в области охраны ок-
ружающей среды (в случае проведения государственной экологической 
экспертизы федеральным органом исполнительной власти в области эколо-
гической экспертизы), органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления. В случаях, опреде-
ляемых федеральным органом исполнительной власти в области экологи-
ческой экспертизы, – кредитным организациям, которые осуществляют 
финансирование реализации объекта государственной экологической экс-
пертизы. 

В случае отрицательного заключения заказчик вправе представить ма-
териалы на повторную государственную экологическую экспертизу при 
условии их переработки с учетом замечаний, изложенных в данном отри-
цательном заключении. 

Заключения государственной экологической экспертизы могут быть 
оспорены в судебном порядке. 

 

10.8. Права граждан и общественных организаций (объединений) 
в области экологической экспертизы 

Граждане и общественные организации (объединения) в области эко-
логической экспертизы имеют право: 

– выдвигать предложения о проведении в соответствии с настоящим 
Федеральным законом общественной экологической экспертизы хозяйст-
венной и иной деятельности, реализация которой затрагивает экологиче-
ские интересы населения, проживающего на данной территории; 

– направлять в письменной форме федеральному органу исполнитель-
ной власти и органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации аргументированные предложения по экологическим аспектам наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности; 

– получать от федерального органа исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, организующих 
проведение государственной экологической экспертизы конкретных  
объектов экологической экспертизы, информацию о результатах ее прове-
дения; 

– осуществлять иные действия в области экологической экспертизы, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 
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При подготовке заключения государственной экологической эксперти-
зы экспертной комиссией государственной экологической экспертизы и 
при принятии решения о реализации объекта государственной экологиче-
ской экспертизы должны рассматриваться материалы, направленные в экс-
пертную комиссию государственной экологической экспертизы и отра-
жающие общественное мнение. 

 

10.9. Общественная экологическая экспертиза 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 
инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также 
по инициативе органов местного самоуправления общественными органи-
зациями (объединениями), основным направлением деятельности которых 
в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том 
числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые за-
регистрированы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Общественная экологическая экспертиза может проводиться в отноше-
нии объектов, подвергаемых процедуре государственной экологической 
экспертизы, за исключением объектов экологической экспертизы, сведения 
о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную ох-
раняемую законом тайну. 

Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения го-
сударственной экологической экспертизы, или одновременно с ней или не-
зависимо от проведения государственной экологической экспертизы. 

Общественные организации (объединения), осуществляющие общест-
венную экологическую экспертизу в установленном настоящим Федераль-
ным законом порядке, имеют право: 

– получать от заказчика документацию, подлежащую экологической 
экспертизе, в объеме, установленном Федеральным законом «Об экологи-
ческой экспертизе»; 

– знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавли-
вающей требования к проведению государственной экологической экспер-
тизы; 

– участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в 
заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспер-
тизы и участвовать в проводимом ими обсуждении заключений общест-
венной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии 
государственной регистрации заявления общественных организаций (объ-
единений) о ее проведении. 

Допускается создание единой экспертной комиссии. 
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Орган местного самоуправления в семидневный срок со дня подачи за-
явления о проведении общественной экологической экспертизы обязан его 
зарегистрировать или отказать в его регистрации.  

 В заявлении общественных организаций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспертизы должны быть приведены наиме-
нование, юридический адрес и адрес (место нахождения), характер преду-
смотренной уставом деятельности, сведения о составе экспертной комис-
сии общественной экологической экспертизы, сведения об объекте обще-
ственной экологической экспертизы, сроки проведения общественной эко-
логической экспертизы. 

Общественные организации (объединения), организующие обществен-
ную экологическую экспертизу, обязаны известить население о начале и 
результатах ее проведения. 

В государственной регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы может быть отказано в случае, если: 

– общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведе-
на в отношении объекта общественной экологической экспертизы; 

– заявление о проведении общественной экологической экспертизы 
было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют госу-
дарственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

– общественная организация (объединение) не зарегистрирована в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, на день 
обращения за государственной регистрацией заявления о проведении об-
щественной экологической экспертизы; 

– устав общественной организации (объединения), организующей и 
проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует 
требованиям ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

– требования к содержанию заявления о проведении общественной эко-
логической экспертизы не выполнены. 

Должностные лица органов местного самоуправления несут ответст-
венность за незаконный отказ в государственной регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы. 

 

10.10. Заключение общественной экологической экспертизы 

Заключение общественной экологической экспертизы направляется 
федеральному органу исполнительной власти в области экологической 
экспертизы или органу государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющему государственную экологическую экспертизу, 
заказчику документации, подлежащей общественной экологической экс-
пертизе, органам, принимающим решение о реализации объектов экологи-
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ческой экспертизы, органам местного самоуправления и может переда-
ваться другим заинтересованным лицам. 

Заключение общественной экологической экспертизы приобретает 
юридическую силу после утверждения его федеральным органом исполни-
тельной власти в области экологической экспертизы или органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

Заключение общественной экологической экспертизы учитывается в 
случае, если она была проведена в отношении того же объекта, что и госу-
дарственная экологическая экспертиза до дня окончания срока ее прове-
дения. 

Заключения общественной экологической экспертизы могут публико-
ваться в средствах массовой информации, передаваться органам местного 
самоуправления, органам государственной экологической экспертизы, за-
казчикам документации, подлежащей общественной экологической экс-
пертизе, и другим заинтересованным лицам. 

 

10.11. Права заказчиков документации,  
подлежащей экологической экспертизе 

Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, име-
ют право: 

– получать от федерального органа исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, организующего проведение государственной эко-
логической экспертизы, информацию о сроках ее проведения; 

– получать для ознакомления от федерального органа исполнительной 
власти в области экологической экспертизы или органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организующего проведение госу-
дарственной экологической экспертизы, нормативно-технические и инст-
руктивно-методические документы о проведении государственной эколо-
гической экспертизы; 

– обращаться в федеральный орган исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, организующий проведение государственной эко-
логической экспертизы, с требованиями устранения нарушений установ-
ленного порядка проведения государственной экологической экспертизы; 

– представлять пояснения, замечания, предложения в письменной или 
устной форме относительно объектов государственной экологической экс-
пертизы; 

– оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в 
судебном порядке; 
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– предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного умыш-
ленным нарушением законодательства Российской Федерации об экологи-
ческой экспертизе. 

Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, обя-
заны: 

– представлять на экологическую экспертизу документацию в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об экологической эксперти-
зе», в том числе на повторное ее проведение.  

– оплачивать проведение государственной экологической экспертизы; 
– передавать федеральным органам исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и общественным организациям (объединениям), 
организующим проведение экологической экспертизы, необходимые мате-
риалы, сведения, расчеты, дополнительные разработки относительно объ-
ектов экологической экспертизы; 

– осуществлять намечаемую хозяйственную и иную деятельность в со-
ответствии с документацией, получившей положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы; 

– передавать данные о выводах заключения государственной экологи-
ческой экспертизы в кредитные организации для открытия финансирова-
ния реализации объекта государственной экологической экспертизы. 

 

10.12. Нарушения законодательства Российской Федерации  
об экологической экспертизе 

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологиче-
ской экспертизе заказчиком документации, подлежащей экологической 
экспертизе, и заинтересованными лицами являются: 

– непредставление документации на экологическую экспертизу; 
– фальсификация материалов, сведений и данных, представляемых на 

экологическую экспертизу, а также сведений о результатах ее проведения; 
– принуждение эксперта экологической экспертизы к подготовке заве-

домо ложного заключения экологической экспертизы; 
– создание препятствий организации и проведению экологической экс-

пертизы; 
– уклонение от представления федеральным органом исполнительной 

власти в области экологической экспертизы, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и общественным организациям 
(объединениям), организующим и проводящим экологическую экспертизу, 
необходимых материалов, сведений и данных; 

– реализация объекта экологической экспертизы без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы; 
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– осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответст-
вующей документации, которая получила положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации в области эко-
логической экспертизы руководителями федерального органа исполни-
тельной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и руководителями экспертных комиссий государственной эко-
логической экспертизы являются: 

– нарушение установленных настоящим Федеральным законом правил 
и порядка проведения государственной экологической экспертизы; 

– нарушение порядка формирования и организации деятельности экс-
пертных комиссий государственной экологической экспертизы; 

– неисполнение установленных настоящим Федеральным законом для 
федерального органа исполнительной власти в области экологической экс-
пертизы или органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации обязанностей; 

– нарушение установленного порядка расходования перечисленных за-
казчиком документации, подлежащей государственной экологической экс-
пертизе, средств на проведение государственной экологической экспертизы; 

– несоответствие оплаты выполненных работ их объему и качеству; 
– необоснованность материалов по учету выводов общественной эко-

логической экспертизы и поступивших от органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций (объединений), граждан аргументирован-
ных предложений по экологическим аспектам хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации в области эко-
логической экспертизы руководителями экспертной комиссии экологиче-
ской экспертизы и экспертами экологической экспертизы считаются: 

– нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
экологической экспертизе, а также законодательства Российской Федера-
ции об охране окружающей среды, законодательства Российской Федера-
ции о техническом регулировании; 

– необоснованность выводов заключения экологической экспертизы; 
– фальсификация выводов заключения экологической экспертизы; 
– сокрытие от федерального органа исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации или от общественной организации (объединения), 
организующих проведение экологической экспертизы, сведений, указан-
ных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона «Об экологической экспер-
тизе». 
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Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологиче-
ской экспертизе должностными лицами государственных органов и орга-
нов местного самоуправления являются: 

– фальсификация сведений и данных о результатах проведения эколо-
гической экспертизы; 

– выдача разрешений на специальное природопользование или на осу-
ществление иной деятельности, которая может оказать прямое или косвен-
ное воздействие на окружающую среду, без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы; 

– организация и (или) проведение экологической экспертизы неправо-
мочными на то органами, организациями и общественными организациями 
(объединениями); 

– прямое или косвенное вмешательство в работу специально уполно-
моченных государственных органов в области экологической экспертизы, 
экспертных комиссий и экспертов экологической экспертизы в целях ока-
зания влияния на ход и результаты проведения государственной экологи-
ческой экспертизы и общественной экологической экспертизы; 

– незаконный отказ от государственной регистрации заявлений о про-
ведении общественной экологической экспертизы. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологиче-
ской экспертизе кредитными организациями, их должностными лицами, 
иными юридическими лицами, а также гражданами являются финансиро-
вание и кредитование реализации объекта экологической экспертизы без 
положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Лица, виновные в совершении нарушения законодательства Россий-
ской Федерации об экологической экспертизе или в нарушении, повлек-
шем за собой тяжкие прямые или косвенные экологические и иные послед-
ствия, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или ма-
териальную ответственность. 
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11. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

11.1. Порядок проведения  

Основаниями для проведения санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигие-
нических и иных видов оценок могут быть: 

– предписания главных государственных санитарных врачей или их 
заместителей,  

– определения, вынесенные должностными лицами в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

– заявления граждан, индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз. 

Срок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по заявле-
нию гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица 
определяется в зависимости от вида и объема исследований конкретного 
вида продукции, вида деятельности, работ, услуг и не может превышать 
двух месяцев. 

При проведении данных проверок необходимо руководствоваться тех-
ническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами и использовать методы, методики выпол-
нения измерений и типы средств измерений, утвержденные в установлен-
ном порядке. Результаты оформляются в виде экспертного заключения, ак-
та обследования, протокола исследований (испытаний). 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза включает: 
– проведение экспертизы представленных документов; 
– проведение лабораторных и инструментальных исследований и ис-

пытаний; 
– обследование объекта (при санитарно-эпидемиологической эксперти-

зе объектов). 
Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной 

документации представляются заявление и проектная документация с ее 
обоснованием. 

Действия (бездействие) должностных лиц при оформлении санитарно-
эпидемиологических заключений могут быть обжалованы в вышестоящий 
орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главно-
му государственному санитарному врачу или в суд. 

Жалобы относительно санитарно-эпидемиологических экспертиз, об-
следований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиениче-
ских и иных видов оценок разрешаются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 
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11.2. Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических  
заключений 

Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются на следующую 
продукцию: 

1) пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном 
виде, употребляемые человеком в пищу, алкогольная продукция (в том 
числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также про-
довольственное сырье, пищевые продукты, полученные из генетически 
модифицированных источников), за исключением подлежащих государст-
венной регистрации Роспотребнадзором; 

2) товары для детей: игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, 
учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и 
т.п.), искусственные полимерные и синтетические материалы для изготов-
ления товаров детского ассортимента; 

3) материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в 
сфере хозяйственно-питьевого водоснабжении и при очистке сточных вод, 
в плавательных бассейнах, за исключением материалов, веществ, подле-
жащих государственной регистрации Роспотребнадзором; 

4) парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта, 
за исключением подлежащих государственной регистрации Роспотребнад-
зором; 

5) химическая и нефтехимическая продукция производственного на-
значения, товары бытовой химии, за исключением подлежащих государст-
венной регистрации Роспотребнадзором; 

6) полимерные и синтетические материалы, предназначенные для при-
менения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели 
и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные швейные и 
трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные 
вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и тек-
стильные материалы для изготовления одежды и обуви; 

7) продукция машиностроения и приборостроения производственного, 
медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспорт-
ным средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с 
питьевой водой и пищевыми продуктами); 

8) издательская продукция: учебные издания и пособия для общеобра-
зовательных средних и высших учебных заведений, книжные и журналь-
ные издания для детей и подростков; 

9) изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе произ-
водства обработке (окраске, пропитке и т.д.); 

10) материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей чело-
века, одежда, обувь; 
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11) продукция, изделия, являющиеся источником ионизирующего из-
лучения, в том числе генерирующего, а также изделия и товары, содержа-
щие радиоактивные вещества; 

12) строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нор-
мативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, в том 
числе производственные отходы для повторной переработки и использова-
ния в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом); 

13) сигареты и табачное сырье; 
14) средства индивидуальной защиты; 
15) пестициды и агрохимикаты; 
16) материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми 

продуктами; 
17) оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки 

и фильтрации; 
18) антигололедные реагенты. 
Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются о соответствии 

(несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления следующих видов деятельности: 

– медицинская и фармацевтическая деятельность; 
– производство лекарственных средств; 
– деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекцион-

ных заболеваний; 
– производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции; 
– образовательная деятельность; 
– деятельность, связанная с использованием источников ионизирующе-

го излучения; 
– деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке, размещению отходов I – IV класса опасности. 
Федеральные государственные учреждения здравоохранения – центры 

гигиены и эпидемиологии по согласованию с территориальными органами 
Роспотребнадзора осуществляют проведение организационно-технических 
мероприятий, связанных с проведением санитарно-эпидемиологических 
экспертиз и выдачей санитарно-эпидемиологических заключений. 

Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения составляет: 
– на продукцию, за исключением партий лома черных и цветных ме-

таллов (металлолом), – пять лет; 
– на опытную партию продукции, партию лома черных и цветных ме-

таллов (металлолом) – до одного года; 
– на виды деятельности, работы, услуги – бессрочно, за исключением 

сезонных работ и работ с источниками ионизирующего излучения; 
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– на работу с источниками ионизирующего излучения – не более пяти 
лет; 

– на проектную документацию – на срок действия проектной докумен-
тации. 

Копии заключений заверяются органами Роспотребнадзора по месту 
выдачи заключения, защищаются двумя голографическими знаками в мес-
тах их размещения на оригинале или заверяются в установленном порядке. 

Выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
(несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, проект-
ной документации осуществляется на бланках, являющихся защищенной 
полиграфической продукцией с уровнем защиты от подделки «В». 
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12. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

12.1. Цели, объекты, задачи 

Инженерно-техническая экспертиза – относительно молодой вид ис-
следований. Он применяется для анализа любых инженерных конструкций, 
сооружений, механизмов. Инженерная экспертиза – мероприятие, прово-
димое компетентными специалистами. Результат инженерной экспертизы – 
экспертное заключение, которое может рассматриваться судом в качестве 
доказательства. 

В суды ежегодно поступает множество дел, так или иначе связанных с 
авариями на производстве, обрушениями зданий, повлекшими многочис-
ленные жертвы. Технологические нарушения при строительстве зданий и 
сооружений, производстве транспорта, реконструкции путей сообщения 
приводят к авариям и катастрофам с человеческими жертвами. Многие 
случаи смерти на производстве связаны с несоблюдением техники безо-
пасности труда или неисправностью оборудования. Не так уж редки слу-
чаи ненадлежащего использования того или иного производственного обо-
рудования, что также приводит к печальным последствиям. Задача органов 
следствия – восстановить сценарий произошедшего, а судебной инстанции – 
определить и наказать виновного. 

Иногда для ответа на поставленные вопросы необходимо привлечь 
квалифицированного специалиста. Инженерно-техническая экспертиза по-
зволяет установить причины поломок, аварий на путях сообщения и на 
производстве, выхода из строя различных механизмов, а также определить 
виновников аварий, промышленных взрывов и катастроф. Любые спорные 
ситуации, касающиеся инженерных объектов, могут быть разрешены пу-
тем применения инженерно-технической экспертизы. Инженерными объ-
ектами считаются промышленные продукты сложной конструкции, произ-
веденные с применением современных технологий: строительных, компь-
ютерных и прочих.  

К инженерным объектам относятся:  
– здания и сооружения;  
– каркасы зданий;  
– мосты; 
– средства передвижения;  
– станки и другое оборудование;  
– компьютерная и офисная техника; 
– железнодорожные и автомобильные полотна; 
– магистрали передачи добываемых продуктов (нефть, газ);  
– авиатехника;  
– суда;  
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– заводы и фабрики, как единый цикл производства; 
– теплостанции и многое другое.  
Выявление причин поломок способствует не только установлению и 

наказанию виновника, но и предотвращению подобных происшествий в 
будущем. С этой точки зрения, инженерно-техническая экспертиза имеет 
огромное значение в качестве превентивной меры создания безопасных ус-
ловий труда, возведения качественных сооружений, производства безопас-
ного оборудования и механизмов, способствующих уменьшению количе-
ства летальных исходов, вызванных разнообразными технологическими 
нарушениями. 

Инженерно-техническая экспертиза – довольно сложный вид исследо-
ваний, так как требует большого количества оборудования, решает огром-
ный спектр задач и отвечает на обширный список вопросов, которые могут 
быть поставлены перед экспертизой судом по собственной инициативе ли-
бо с целью удовлетворения ходатайства сторон. Чаще всего инженерно-
техническую экспертизу назначают по решению арбитражного суда, одна-
ко она может быть инициирована и в ходе остальных видов судопроизвод-
ства. Кроме того, довольно часто инженерно-техническая экспертиза осу-
ществляется произвольно, во внесудебном порядке, что позволяет миними-
зировать судебные издержки сторон, а также сократить сроки судебного 
рассмотрения дела. Предметом инженерно-технической экспертизы в об-
щем случае является исправность конструкций, сооружений и механизмов, 
а также соответствие их состояния сопроводительной технической доку-
ментации. Если говорить более конкретно, то инженерно-техническая экс-
пертиза исследует следующие объекты: 

– агрегаты и их характеристики; 
– промышленное оборудование; 
– здания и сооружения; 
– оборудование для игорных домов и казино; 
– оборудование, предназначенное для производства (станки, производ-

ственные линии, иные механизмы); 
– оборудование для металлообрабатывающей промышленности; 
– электрическое оборудование; 
– промышленные товары; 
– инженерные механизмы транспорта; 
– военная техника; 
– медицинская техника и оборудование; 
– газо- и нефтепроводы; 
– строительная техника (краны, лифты, механизмы); 
– морской и военно-морской транспорт; 
– котлы, котловое оборудование; 
– холодильное оборудование; 



 147

– техническая документация; 
– технологический процесс. 
Приведем ситуации, в которых следует назначать инженерно-тех-

ническую экспертизу, способную разрешить многие вопросы: 
– если есть подозрения, что был нарушен технологический процесс – 

целиком или на одном из этапов производства; 
– если требуется установить технологию производства товара или из-

делия; 
– если встает вопрос о правильности (целесообразности) размещения 

оборудования в производственном помещении; 
– если надо определить, на каком именно этапе производства произош-

ло пренебрежение технологическими требованиями к процессу производ-
ства; 

– когда требуется установить соответствие расчетного и реального объ-
ема расхода сырья на единицу производства; 

– при подозрении на незаконное списывание сырья – если надо устано-
вить, сколько изделий дополнительно можно было произвести из списан-
ного материала; 

– при установлении причин неисправности или дефективности обору-
дования; 

– когда предписано зафиксировать динамику физических и механиче-
ских свойств изделия на различных этапах производства; 

– при установлении соответствия изделия чертежам (рабочему, сбо-
рочному), принятым стандартам, ТУ, эталонным образцам; 

– при выполнении оценки энергетических и сырьевых затрат на произ-
водство единицы продукции; 

– при исследовании степени использования производственных мощно-
стей; 

– при установлении состояния оборудования, как основного, так и 
вспомогательного; 

– если предписано проследить качественный и количественный состав 
сырья на различных этапах – сырье, полуфабрикат, готовое изделие. 

Инженерно-техническая экспертиза решает целый ряд задач, связан-
ных с анализом различного оборудования. Она может установить причины 
поломки оборудования в целом или отдельного узла, определить, почему 
вышла из строя целая система сложного оборудования, установить соот-
ветствие характеристик приборов и механизмов требованиям, предписан-
ным технической документацией. Также подобные исследования занима-
ются анализом отклонений от нормы готовых изделий производства, ис-
следуют причины брака, заключающиеся в неподобающем сырье, наруше-
нии технологии производства, несовершенной наладкой механизмов, изно-
сом приборов и станков, выработкой ресурса работы и так далее. Кроме 
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того, экспертиза устанавливает степень безопасности дальнейшего исполь-
зования представленного на анализ оборудования, сложность, стоимость и 
целесообразность предполагаемого ремонта, технологические нарушения, 
вызванные износом оборудования. В рамках инженерной могут прово-
диться совершенно различные виды исследований – экспертиза лифтов, 
экспертиза механизмов различного предназначения, экспертиза промыш-
ленного оборудования, экспертиза газопровода и трубопровода, экспертиза 
отопительных систем, экспертиза сельхозтехники и т.д. 

 

12.2. Порядок проведения инженерно-технической экспертизы 

Порядок проведения инженерно-технической экспертизы в целом про-
писан в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности». Большинство видов инженерно-технической экспертизы про-
изводится с обязательным рассмотрением сопутствующей технической до-
кументации, описания технических условий, некоторых других актов под-
законного характера. Содержание этих документов обязательно принима-
ется во внимание специалистом, проводящим исследование. Для некото-
рых подвидов инженерно-технической экспертизы необходимо не только 
обладание специальными техническими знаниями, но и владение прибор-
ной (лабораторной базой). Инженерно-техническая экспертиза проводится 
единолично или комиссионно. К комиссионному проведению экспертизы 
прибегают в наиболее сложных случаях, а также при необходимости со-
ставления заключения специалистами из разных областей знания. Напри-
мер, в состав комиссии по исследованию состояния судов для определения 
причин аварии могут быть приглашены специалисты по судостроению, ме-
таллургии, теории взрывов и так далее. Эксперт (или комиссия экспертов) 
работает по предписанной схеме: 

1. Изучение документации, представленной вместе с объектом иссле-
дования. 

2. Анализ объекта экспертизы, проведение экспертной фотосъемки 
объекта исследования. 

3. Обобщение полученной информации, формулировка выводов, со-
ставление письменного экспертного заключения, носящего доказательный 
характер. 

 

12.3. Правовое обеспечение пожарно-технической экспертизы 

Статья 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» со-
общает, что судебная экспертиза может проводиться не только в государ-
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ственных организациях судебно-экспертного характера, но и другими ли-
цами, имеющими специальные знания в соответствующей области. 

Статьи 23 и 24 Федерального закона от 17.07.1999 г. «Об основах ох-
раны труда в Российской Федерации» предписывают ответственность ор-
ганизации и ответственных лиц (соответственно) за нарушение требований 
охраны труда. 

Федеральный закон об охране труда декларирует право работников на 
труд в условиях максимальной защищенности трудового процесса. 

Ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации предписывают 
разную степень ответственности за нарушение правил безопасности при 
совершении строительных и прочих работ. Степень строгости наказания 
обусловлена совокупной тяжестью последствий: 

Статья 216 УК РФ. Нарушение правил безопасности при ведении гор-
ных, строительных или иных работ. 

Статья 143 УК РФ. Нарушение правил охраны труда. 
Статья 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств 
Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности (часть 2 

«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обязанностей»). 

Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности (часть 2 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-
сти, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей»). 

Эксперт в области инженерно-технической экспертизы должен отве-
тить на следующие примерные вопросы: 

1. В каком техническом состоянии находится оборудование? 
2. Соответствует ли представленное на экспертизу оборудование имею-

щейся на него документации? 
3. Исправен ли представленный на исследование прибор? 
4. Пригоден ли прибор для эксплуатации в штатных условиях? 
5. Были ли технологические нарушения в процессе эксплуатации при-

бора (оборудования)? 
6. Какого характеры были совершены технологические нарушения? 
7. Как допущенные нарушения технологического процесса сказались 

на качестве произведенных изделий? 
8. Соответствовали ли технологическим требованиям применяемые в 

процессе производства материалы? 
9. Как повлияло на процесс производства и качество готовых изделий 

замененное сырье (отличное от требуемого по технологии)? 
10. Могло ли замененное сырье являться причиной произошедшей ава-

рии на производстве? 
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11. Была ли нарушена технология при возведении конструкций? 
12. Могло ли нарушение технологического процесса возведения вы-

звать обрушение конструкций? 
13. Могло ли несоблюдение технологии производства вызвать произо-

шедший взрыв? 
14. Были ли нарушены правила техники безопасности при производ-

стве? 
15. Соответствует ли хранение материалов (сырья) предписанным ус-

ловиям безопасности? 
16. Была ли возможность (техническая или технологическая) избежать 

несчастного случая при взаимодействии с представленным оборудовани-
ем? 

17. Совпадает ли способ возведения с указанным в технической доку-
ментации? 

18. Можно ли определить механизм возникновения взрыва, аварии, не-
счастного случая? 

19. Соответствует ли характер выполняемых производственных опера-
ций квалификации трудящихся? 

20. Какое именно несоответствие проектным чертежам могло вызвать 
обрушение конструкции? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Что такое экспертиза? 
2. Какие виды экспертизы вы знаете? 
3. Что такое техническая документация? 
4. Какие виды технической документации существуют? 
5. Что такое метрологическая экспертиза технической документации? 
6. Что такое стандартизационная экспертиза? 
7. Каковы научные принципы метрологической и стандартизационной 

экспертизы? 
8. Назовите основную цель метрологической экспертизы. 
9. Назовите основные формы метрологической экспертизы. 
10. Каким образом можно повысить эффективность использования ре-

зультатов экспертизы? 
11. В чем заключаются особенности принципа использования научных 

основ метрологии и стандартизации при проведении экспертизы? 
12. В чем заключается метрологическая экспертиза технологических 

процессов? 
13. Что называют метрологической экспертизой конструкторской и 

технологической документации? 
14. Какова цель метрологической экспертизой конструкторской и тех-

нологической документации? 
15. На что направлена метрологическая экспертиза конструкторской и 

технологической документации? 
16. Каковы основные задачи метрологической экспертизы? 
17. Какие документы подвергаются метрологической экспертизе? 
18. Основной нормативный документ по метрологической экспертизе 

технической документации. 
19. Достоинства централизованной экспертизы. 
20. Недостатки централизованной экспертизы. 
21. Достоинства децентрализованной экспертизы. 
22. Недостатки децентрализованной экспертизы. 
23. Назовите применяемые методики экспертизы и формы отчетов? 
24. Назовите базовый набор действий при стандартизационной экспер-

тизе. 
25. В чем заключается метрологическая экспертиза чертежей деталей? 
26. На основе каких требований выделяют основные параметры серий-

но выпускаемых изделий? 
27. В каких случаях возникает необходимость оптимизации норм точ-

ности? 
28. Назовите последовательность при назначении методики выполне-

ния измерений. 
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29. Что такое метрологический контроль? 
30. В чем отличие метрологического контроля от метрологической экс-

пертизы? 
31. Что называют метрологической экспертизой конструкторской и 

технологической документации? 
32. Какие системы стандартов на документацию Вам известны? 
33. Какие мероприятия осуществляют на предприятии при организации 

метрологической экспертизы? 
34. Назовите наиболее целесообразные формы планирования метроло-

гической экспертизы технической документации. 
35. Каковы формулировки задач метрологической экспертизы? 
36. Что анализируют в технических заданиях при проведении метроло-

гической экспертизы? 
37. Что является основным объектом анализа в эксплуатационных и 

ремонтных документах? 
38. Что включает в себя метрологическая экспертиза проектных доку-

ментов? 
39. Что называют конструкторским документом? 
40. Виды конструкторских документов. 
41. Назначение стандартов Единой системы конструкторской докумен-

тации. 
42. Область распространения стандартов ЕСКД. 
43. Состав и классификация стандартов ЕСКД. 
44. Обозначение стандартов ЕСКД. 
45. Назовите основной нормативный документ на нормоконтроль кон-

структорской документации. 
46. Перечислите основные цели и задачи нормоконтроля. 
47. Порядок проведения нормоконтроля. 
48. Перечислите обязанности и права нормоконтролера. 
49. Как оформляются замечания и предложения нормоконтролера? 
50. Назовите основной нормативный документ на Единую систему тех-

нологической документации. 
51. Назначение комплекса стандартов ЕСТД. 
52. Состав и классификация стандартов ЕСТД. 
53. Обозначение стандартов ЕСТД. 
54. Внедрение стандартов ЕСТД. 
55. Что такое Единая система технологической подготовки производ-

ства? 
56. Основное назначение ЕСТПП. 
57. Назовите основные задачи технологического обеспечения создания 

продукции. 
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58. Основные положения технологического обеспечения создания про-
дукции. 

59. Структура технологического обеспечения создания продукции. 
60. Организация работ технологического обеспечения создания про-

дукции. 
61. Что является целью технологической подготовки производства? 
62. Какие работы предусматривает технологическая подготовка произ-

водства? 
63. Каков порядок проведения технологической подготовки производ-

ства? 
64. В чем заключается задача ТПП при проектировании изделия? 
65. В чем заключается ТПП опытных образцов и единичных изделий? 
66. Назовите задачи технологической подготовки производства серий-

ных изделий. 
67. Каковы цели, объекты и задачи инженерно-технической экспер-

тизы? 
68. Каков порядок проведения инженерно-технической экспертизы? 
69. Каково правовое обеспечение пожарно-технической экспертизы? 
70. Каков порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспер-

тизы? 
71. Каковы принципы и виды экологической экспертизы? 
72. Поясните порядок проведения государственной экологической экс-

пертизы.  
73. Каковы объекты государственной экологической экспертизы регио-

нального уровня? 
74. Каков порядок проведения государственной экологической экспер-

тизы? 
75. Содержание заключения государственной экологической экспер-

тизы. 
76. Общественная экологическая экспертиза. 
77. В чем суть архитектурно-строительного проектирования? 
78. Перечислите объекты государственной экспертизы. 
79. Порядок проведения государственной экспертизы. 
80. Повторное проведение государственной экспертизы 
81. Требования к содержанию заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 
82. Проведение государственной экспертизы градостроительной доку-

ментации и проектов строительства 
83. Особенности проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 
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сийской Федерации по исполнению государственной функции по осущест-
влению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации передан-
ных им в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации полномочий в области государственной экспертизы проектов доку-
ментов территориального планирования, проектной документации». 

89. Приказ Росстроя от 02.07.2007 N 188 «О требованиях к составу, со-
держанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 16.07.2007 N 9853). 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Авторский надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и 
других разработчиков проектной документации (физических и юридиче-
ских лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соот-
ветствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым 
строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость проведения 
авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, ус-
танавливается в задании на проектирование объекта. 

Вид контроля – классификационная группировка контроля по опреде-
ленному признаку. 

Графические документы – графическая часть проектной и/или рабочей 
документации, имеющая самостоятельное обозначение, отображающая 
принятые технические и иные решения, выполняемые в виде различных 
видов изображений. 

Законченный строительством объект – объект строительства в соста-
ве, допускающем возможность его самостоятельного использования объект 
по назначению, на котором выполнены в соответствии с требованиями 
проектной, нормативно-технической документации и приняты несущие, 
ограждающие конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в со-
вокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от ат-
мосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользовате-
лей, населения и окружающей среды. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также вы-
полнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов тех-
ногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирова-
ния, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования. 

Комплект документов технологического процесса (операции) – сово-
купность технологических документов, необходимых и достаточных для 
выполнения технологического процесса (операции). 
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Комплект технологической документации – совокупность комплектов 
документов технологических процессов и отдельных документов, необхо-
димых и достаточных для выполнения технологических процессов при из-
готовлении и ремонте изделия или его составных частей. 

Комплект проектной технологической документации – комплект до-
кументации, предназначенный для применения при проектировании или 
реконструкции предприятия. 

Комплект временных документов технологического процесса (опера-
ции) – совокупность технологических документов, предназначенных для 
применения на рабочих местах взамен действующего комплекта докумен-
тов и рассчитанных на ограниченный период времени из-за отсутствия 
надлежащих средств технологического оснащения или исходных заго-
товок.  

Комплект директивной технологической документации – совокуп-
ность комплектов документов на отдельные технологические процессы, 
необходимые и достаточные для приведения предварительных укруп-
ненных инженерно-технических, планово-экономических и организаци-
онных задач, при принятии решения по постановке новых изделий на 
производство применительно к условиям конкретного предприятия (ор-
ганизации). 

Комплект документов технологического процесса (операции) инфор-
мационного назначения – совокупность документов, содержащих описание 
ТТП и ГТП по конкретному методу изготовления или ремонта изделий и 
составных частей, без привязки к конкретным условиям производства и 
используемых разработчиками документов для разработки комплектов до-
кументов, применяемых на рабочих местах. 

Метод исследований (испытаний) и измерений – правила применения 
определенных принципов и средств исследований, испытаний и изме-
рений. 

Методика исследований (испытаний) и измерений – организационно-
методический документ, включающий метод исследований, испытаний и 
измерений, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выпол-
нения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных 
характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценива-
ния точности, достоверности результатов, требования техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды. 
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Нормоконтроль – проверка выполнения проектной и/или рабочей до-
кументации, определение ее соответствия требованиям технических рег-
ламентов, стандартов Системы проектной документации для строительства 
(СПДС), других документов по стандартизации и заданию на проектирова-
ние. Нормоконтроль – контроль выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленны-
ми нормативными документами. Нормоконтроль является составной ча-
стью разработки конструкторской документации, а также работ по унифи-
кации и стандартизации в организации. 

Объект строительства – комплекс зданий и (или) сооружений, от-
дельное здание или сооружение или его автономная часть, возводимая для 
определенного застройщика по одному разрешению на строительство. 

Объект технического контроля – подвергаемая контролю продукция, 
процессы ее создания, применения, транспортирования, хранения, техни-
ческого обслуживания и ремонта, а также соответствующая техническая 
документация. Объектами технического контроля являются предметы тру-
да (например, продукция основного и вспомогательного производства в 
виде изделий, материалов, технической документации и т.п.), средства 
труда (например, оборудование промышленных предприятий) и техноло-
гические процессы. 

Объем контроля – количество объектов и совокупность контролируе-
мых признаков, устанавливаемых для проведения контроля. 

Оформление технологического документа – комплекс процедур, необ-
ходимых для подготовки и утверждения технологического документа в со-
ответствии с порядком, установленным на предприятии. К подготовке до-
кумента относится его подписание, согласование и т.д. 

Проект организации строительства (ПОС) – организационный доку-
мент, разрабатываемый в составе проекта и определяющий объемы, сроки 
строительства, потребность в ресурсах и общую технологию строительных 
работ. 

Проект производства работ (ППР) – организационно-технологиче-
ский документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего про-
екта и определяющий технологии строительных работ (технологические 
процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и меро-
приятия по безопасности. 

Протокол исследования, испытания – документ, удостоверяющий факт 
проведения исследования, испытания, содержащий порядок их проведения 
и полученные результаты. 
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза – деятельность Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, ее территориальных органов, структурных подразделений и фе-
деральных государственных учреждений федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и 
оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специ-
ального назначения, в организациях отдельных отраслей промышленности 
(далее – органов и учреждений, осуществляющих государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор), федеральных государственных учреж-
дений здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии, а также дру-
гих организаций, аккредитованных в установленном порядке, по установ-
лению соответствия (несоответствия) проектной и иной документации, 
объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, 
предусмотренных статьями 12, 13, 15–28, 40 и 41 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», техническим регламентам, государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам; 

Санитарно-эпидемиологическое обследование – деятельность органов 
и учреждений, уполномоченных осуществлять государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор, федеральных государственных учрежде-
ний здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии, других органи-
заций, аккредитованных в установленном порядке, по установлению соот-
ветствия (несоответствия) требованиям технических регламентов, государ-
ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов производ-
ственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, 
транспорта, технологического оборудования, технологических процессов, 
рабочих мест; 

Санитарно-эпидемиологическое исследование – деятельность феде-
ральных государственных учреждений здравоохранения – центров гигиены 
и эпидемиологии, а также других организаций, аккредитованных в уста-
новленном порядке, по определению свойств исследуемого объекта, его 
качественных и количественных характеристик, а также по установлению 
причинно-следственных связей между факторами среды обитания и здо-
ровьем населения с использованием утвержденных методов, методик вы-
полнения измерений и типов средств измерений; 
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Санитарно-эпидемиологическое испытание – установление соответст-
вия (несоответствия) характеристик испытываемого объекта требованиям 
технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов федеральными государственными учреждения-
ми здравоохранения – центрами гигиены и эпидемиологии, другими орга-
низациями, аккредитованными в установленном порядке; 

Санитарно-эпидемиологическая оценка – действия органов и учрежде-
ний, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, федеральных государственных учреждений здраво-
охранения – центров гигиены и эпидемиологии, других организаций, аккре-
дитованных в установленном порядке, по установлению вредного воздейст-
вия на человека факторов среды обитания, определению степени этого воз-
действия и прогнозированию санитарно-эпидемиологической обстановки; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, удостоверяю-
щий соответствие (несоответствие) государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам факторов среды обитания, хозяй-
ственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов 
нормативных актов, эксплуатационной документации; 

Стандартный комплект документов технологического процесса (опе-
рации) – комплект технологических документов, установленных в соответ-
ствии с требованиями стандартов национальной системы стандартизации. 

Строительное изделие (изделие) – изделие, предназначенное для при-
менения в качестве элемента строительных конструкций зданий и соору-
жений. 

Строительная конструкция – часть здания или другого строительного 
сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) 
эстетические функции. 

Строительный материал (материал) – материал (в том числе штуч-
ный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и 
сооружений и изготовления строительных изделий. 

Строительная продукция – законченные строительством здания и дру-
гие строительные сооружения, а также их комплексы. 

Строительное сооружение (сооружение) – единичный результат 
строительной деятельности, предназначенный для осуществления опреде-
ленных потребительских функций.  

Технический контроль – проверка соответствия объекта установленным 
техническим требованиям. Сущность всякого контроля сводится к осуще-
ствлению двух основных этапов: контроль качества продукции – контроль 
количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции; 
оценивание качества продукции – определение значений характеристик 
продукции с указанием точности и (или) достоверности. 
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Технологический документ – графический или текстовый документ, ко-
торый отдельно или в совокупности с другими документами определяет 
технологический процесс или операцию изготовления изделия. 

Текстовые документы – текстовая часть проектной и/или рабочей до-
кументации, имеющая самостоятельное обозначение и содержащая, в ос-
новном, сплошной текст или текст, разбитый на графы. 

Техническая документация (на продукцию) – совокупность документов, 
которые в зависимости от их назначения содержат данные, необходимые и 
достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла продук-
ции. К технической документации относятся технические условия, конст-
рукторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документа-
ция и т.п. 

Технологическая карта (ТК) – организационно-технологический доку-
мент, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и оп-
ределяющий состав операций и средств механизации, требования к качест-
ву, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности. 

Типовое изделие – изделие, принадлежащее к группе изделий близкой 
конструкции и обладающее наибольшим количеством конструктивных и 
технологических признаков этой группы. 

Экологическая экспертиза – установление соответствия документов и 
(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами 
и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях пре-
дотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружаю-
щую среду. 

Экспертное заключение – документ, выдаваемый федеральными госу-
дарственными учреждениями здравоохранения – центрами гигиены и эпи-
демиологии, другими аккредитованными в установленном порядке органи-
зациями, экспертами, подтверждающий проведение санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы, обследования, исследования, испытания и токсиколо-
гических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с техниче-
скими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвер-
жденных в установленном порядке, и содержащий обоснованные заключе-
ния о соответствии (несоответствии) предмета санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы, обследования, исследования, испытания и токсико-
логических, гигиенических и иных видов оценок государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регла-
ментам. 
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ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

________________________________________________________________ 
(полное наименование экспертной организации, регистрационный номер свидетельства об аккредитации) 

 
"УТВЕРЖДАЮ" 

 __________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., подпись, печать) 

 "__" _______ 20__ г. 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 
(указывается номер заключения негосударственной экспертизы) 

 
Объект капитального строительства 

 

________________________________________________________________ 
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа) капитального  строительства) 

 
Объект негосударственной экспертизы 

 
___________________________________________________________________________ 

(результаты инженерных изысканий; проектная документация без сметы; 

проектная документация, включая смету; проектная документация без сметы 

и результаты инженерных изысканий; проектная документация, включая смету, 

и результаты инженерных изысканий; раздел(ы) проектной документации) 

 
Предмет негосударственной экспертизы 

 

___________________________________________________________________________ 
(оценка соответствия: техническим регламентам, результатам инженерных 

изысканий, сметным нормативам, градостроительным регламентам, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, 

стандартам организаций, заданию на проектирование, заданию на проведение 

инженерных изысканий) 

 

1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (пере-
чень поданных документов, реквизиты договора о проведении негосудар-
ственной экспертизы, иная информация): 

_______________________________________________________________________ 
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1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием ви-
да и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации: 

_____________________________________________________________ 
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (мате-
риалов), на соответствие требованиям (положениям) которых осуществля-
лась оценка соответствия: 

_____________________________________________________________ 
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строитель-

ства: 
_____________________________________________________________ 
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характер-
ных особенностей: 

_____________________________________________________________ 
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготов-

ку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
_____________________________________________________________ 
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 
_____________________________________________________________ 
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является за-
стройщиком, заказчиком): 

_____________________________________________________________ 
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и пред-

мета негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документации (материалов), заявителя, 
застройщика, заказчика: 

_____________________________________________________________ 
 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение ин-
женерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на осно-
вании договора), иная информация, определяющая основания и исходные 
данные для подготовки результатов инженерных изысканий: 

_____________________________________________________________ 
2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку про-

ектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 
основании договора), иная информация, определяющая основания и ис-
ходные данные для проектирования: 

_____________________________________________________________ 
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2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
_____________________________________________________________ 
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий: 
____________________________________________________________ 
2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гид-

рологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства с указанием выявленных геологических и 
инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоно-
вые процессы и другие): 

_______________________________________________________________________ 
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 
_____________________________________________________________ 
2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рас-

смотренных разделов: 
_____________________________________________________________ 
2.8. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и вхо-

дящей в ее состав сметной документации, в том числе: 
общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действую-

щей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату 
выдачи заключения негосударственной экспертизы (текущий уровень цен), 
с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтаж-
ных работ, оборудования, прочих затрат 

____________________________________________________________; 
данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных 
и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат 

____________________________________________________________; 
информация об использованных документах в области сметного нормирования 
и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных 
индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий 

уровень цен 

_____________________________________________________________________________________. 

2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов 
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на 
строительство 

____________________________________________________________. 
 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмот-
ренных результатов инженерных изысканий <2> 

____________________________________________________________. 
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3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмот-
ренных разделов проектной документации <3> 

____________________________________________________________. 
3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на 

строительство и входящей в ее состав сметной документации количествен-
ных, стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также 
техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным 
и иным решениям, методам организации строительства, включенным в 
проектную документацию <4> 

____________________________________________________________. 
3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта него-

сударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соот-
ветствия 

____________________________________________________________. 
3.5. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экс-

пертизу (при наличии) 
____________________________________________________________. 
 
Эксперты 
 
______________________________ _____________________ __________________ 

(наименование должности)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

______________________________ _____________________ __________________ 
(наименование должности)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

______________________________ _____________________ __________________ 
(наименование должности)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 
П р и м е ч а н и я : Номер заключения негосударственной экспертизы: 
Номер заключения негосударственной экспертизы оформляется арабскими цифра-

ми и имеет следующую структуру: 
 

 
в первом квадрате указываются сведения об объекте негосударственной эксперти-

зы (результаты инженерных изысканий; проектная документация без сметы; проектная 
документация, включая смету; проектная документация без сметы и результаты инже-
нерных изысканий; проектная документация, включая смету, и результаты инженерных 
изысканий; раздел(ы) проектной документации); 

в третьем квадрате – сведения о предмете негосударственной экспертизы (оценка 
соответствия: техническим регламентам и (или) результатам инженерных изысканий; 
сметным нормативам; техническим регламентам и (или) результатам инженерных изы-
сканий и сметным нормативам; иным документам); 
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в пятом квадрате – результат заключения негосударственной экспертизы (положи-
тельное; отрицательное); 

в седьмом – десятом квадрате – порядковый номер выданного заключения (при-
своение номера заключениям осуществляется последовательно, по истечении текущего 
календарного года происходит его обнуление, нумерация начинается с номера 0001); 

в двух последних квадратах – последние две цифры года выдачи заключения. 
При этом: 
а) сведения об объекте негосударственной экспертизы оформляются: 
результаты инженерных изысканий – цифрой 1; 
проектная документация без сметы – цифрой 2; 
проектная документация, включая смету – цифрой 3; 
проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий – цифрой 4; 
проектная документация, включая смету, и результаты инженерных изысканий – 

цифрой 5; 
раздел(ы) проектной документации – цифрой 6; 
б) сведения о предмете негосударственной экспертизы оформляются: 
оценка соответствия техническим регламентам и (или) результатам инженерных 

изысканий – цифрой 1; 
оценка соответствия сметным нормативам – цифрой 2; 
оценка соответствия техническим регламентам и (или) результатам инженерных 

изысканий и сметным нормативам – цифрой 3; 
оценка соответствия иным документам – цифрой 4; 
в) результат заключения негосударственной экспертизы оформляется: 
положительное заключение – цифрой 1; 
отрицательное заключение – цифрой 2; 
г) порядковый номер выданного заключения оформляется цифрами, которые про-

ставляются, начиная с крайнего правого квадрата, при этом в оставшихся свободными 
квадратах проставляется цифра 0. 

2. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку 
на конкретный нормативный акт и (или) документ, его раздел, статью, пункт и т.д. 

3. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку 
на конкретный нормативный акт и (или) документ, его раздел, статью, пункт и т.д. или 
содержать ссылку на соответствующие результаты инженерных изысканий. 

4. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку 
на конкретный нормативный акт и (или) документ, его раздел, статью, пункт и т.д. или 
содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации. 

5. Сведения, предусмотренные разделом 2 "Описание рассмотренной документа-
ции (материалов)" и разделом 3 "Выводы по результатам рассмотрения", не относящие-
ся к установленному в конкретном договоре на проведение негосударственной экспер-
тизы объекту такой экспертизы, не указываются в соответствующем заключении. 
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ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на экспертизу проектной документации 
"______________________________________" 

 

1. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации 
является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в 
том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом не-
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является 
оценка их соответствия требованиям технических регламентов. Негосудар-
ственной экспертизе подлежат все разделы проектной документации и 
(или) результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации представляются для проведения не-
государственной экспертизы. 

До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов 
по организации территории, размещению, проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответст-
вия проектной документации и результатов инженерных изысканий требова-
ниям законодательства, нормативным техническим документам в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

2. Проведение экспертизы начинается после представления заявителем 
документов, подтверждающих внесение платы за проведение экспертизы в 
соответствии с Договором N ________________, и завершается направле-
нием (вручением) Заказчику заключения негосударственной экспертизы. 

3. Результатом негосударственной экспертизы является заключение, 
содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или о не-
соответствии (отрицательное заключение): 

а) проектной документации результатам инженерных изысканий, полу-
чившим положительное заключение негосударственной экспертизы, требова-
ниям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, ра-
диационной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов про-
ектной документации, предусмотренным в соответствии с ч. 13 ст. 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, – в случае, если негосударст-
венная экспертиза проектной документации осуществлялась после проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий; 
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б) результатов инженерных изысканий требованиям технических рег-
ламентов – в случае, если осуществлялась негосударственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий; 

в) проектной документации результатам инженерных изысканий, тре-
бованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологи-
ческим, экологическим требованиям, требованиям государственной охра-
ны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышлен-
ной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к содер-
жанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответст-
вии с ч. 13 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также результатов инженерных изысканий требованиям технических рег-
ламентов – в случае, если осуществлялась негосударственная экспертиза 
одновременно этих проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 

4. Заключение негосударственной экспертизы готовится и подписыва-
ется лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (да-
лее – «эксперт») и участвовавшими в проведении негосударственной экс-
пертизы, и утверждается руководителем Исполнителя или уполномочен-
ным им лицом. Эксперт проводит негосударственную экспертизу и осуще-
ствляет подготовку заключения экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий в отношении тех разделов (под-
разделов разделов) проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям) дея-
тельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате (ква-
лификационных аттестатах). 

5. Объект, по строительству которого разрабатывалась проектная до-
кументация: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 

(дается полное описание объекта строительства) 

 
6. Разработчик документации: __________________________________ 

(полная информация по проектной 

_______________________________________________________________. 
организации, разработавшей документацию, представленную на экспертизу) 
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7. 
 

N 

Наименование  
видов негосудар-

ственной  
экспертизы 

Состав  
документации 

Срок  
проведения 

Примечание 

     

     

     

 
Исполнитель:  Заказчик: 

_____________/______________/  ______________/________________/ 
 (подпись)                          (Ф.И.О.)                                       (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 М.П.  М.П. 
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование организации по проведению  государственной экспертизы) 

 
 "УТВЕРЖДАЮ" 
 _______________________ 
 (должность,          Ф.И.О., 

 подпись, печать) 
 

"__" __________ 200_ г. 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 (указывается регистрационный номер заключения 

государственной экспертизы в Реестре) 
 

Объект капитального строительства 
 
_____________________________________________________________ 

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта 
капитального строительства) 

 
Объект государственной экспертизы 

 
_____________________________________________________________ 

(результаты инженерных изысканий; проектная документация 
без сметы; проектная документация, включая смету; 

проектная документация без сметы и результаты инженерных 
изысканий; проектная документация, включая смету, 

и результаты инженерных изысканий) 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАТЕЙ 47 И 48 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной доку-

ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 

 

1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной до-
кументации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также в целях подготовки документации по планировке терри-
тории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения или ме-
стного значения. Не допускаются подготовка и реализация проектной до-
кументации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. Ре-
зультаты инженерных изысканий, выполненных в целях подготовки доку-
ментации по планировке территории, предназначенной для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, 
регионального значения или местного значения, могут быть использованы 
в целях подготовки и реализации проектной документации применительно 
к указанным объектам транспортной инфраструктуры. 

2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства, должны вы-
полняться только индивидуальными предпринимателями или юридиче-
скими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией, 
сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, свидетельства о допуске (далее также – выданные саморегу-
лируемой организацией свидетельства о допуске) к таким видам работ. 
Иные виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми 
физическими или юридическими лицами. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подго-
товки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготовки документации по планировке тер-
ритории, предназначенной для размещения линейных объектов транспорт-
ной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или 
местного значения, а также состав, форма материалов и результатов инже-
нерных изысканий, порядок формирования и ведения государственного 
фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребно-
стей информационных систем обеспечения градостроительной деятельно-
сти устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 
 

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 
подготовки проектной документации применительно к объектам капиталь-
ного строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в грани-
цах принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом», органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления пе-
редали в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государст-
венного (муниципального) заказчика) земельного участка, а также отдель-
ных разделов проектной документации при проведении капитального ре-
монта объектов капитального строительства. В случае, если документацией 
по планировке территории предусмотрено размещение объекта транспорт-
ной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения или местного зна-
чения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 
подготовки проектной документации применительно к такому объекту и 
его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не 
принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности органы госу-
дарственной власти (государственные органы), Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) земельного участка. 

2. Проектная документация представляет собой документацию, содер-
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инже-
нерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов инди-
видуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с 
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 
одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам индиви-
дуального жилищного строительства. 
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4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой органи-
зацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по 
подготовке проектной документации могут выполняться любыми физиче-
скими или юридическими лицами. 

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, мо-
жет являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техниче-
ским заказчиком на основании договора физическое или юридическое ли-
цо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, органи-
зует и координирует работы по подготовке проектной документации, несет 
ответственность за качество проектной документации и ее соответствие 
требованиям технических регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по 
подготовке проектной документации самостоятельно при условии соответ-
ствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей 
статьи, и (или) с привлечением других соответствующих указанным требо-
ваниям лиц. 

12. В состав проектной документации объектов капитального строи-
тельства, за исключением проектной документации линейных объектов, 
включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, в том числе с резуль-
татами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 
4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строи-
тельства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей (при необходимости сноса или демон-
тажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
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9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-

там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-
ектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, ад-
министративного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной доку-
ментации); 

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-
питального строительства; 

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соот-
ветствующих бюджетов; 

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-
ний, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами. 

12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика 
или технического заказчика может осуществляться применительно к от-
дельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитально-
го строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проект-
ной документации на основании задания застройщика или технического 
заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства. 

13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документа-
ции применительно к различным видам объектов капитального строитель-
ства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, со-
став и требования к содержанию разделов проектной документации при 
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а 
также состав и требования к содержанию разделов проектной документа-
ции, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 
государственного строительного надзора, устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации. 
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О требованиях к проектной документации в целях обеспечения  
безопасности зданий и сооружений 

(Из Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ) 
 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и 

проектной документации 
 

1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и 
достаточными для установления проектных значений параметров и других 
проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых 
мероприятий по обеспечению его безопасности. Расчетные данные в со-
ставе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы ли-
цом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз измене-
ния их значений в процессе строительства и эксплуатации здания или со-
оружения. 

2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осущест-
вляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены ис-
ходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности. В составе исход-
ных данных для проектирования должен быть указан уровень ответствен-
ности проектируемого здания или сооружения, устанавливаемый в соот-
ветствии с частями 7–10 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, 
реконструкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственно-
сти и задание на проектирование таких зданий и сооружений могут преду-
сматривать необходимость научного сопровождения инженерных изыска-
ний и (или) проектирования и строительства здания или сооружения. В 
проектной документации опасных производственных объектов, относя-
щихся в соответствии с частью 8 статьи 4 настоящего Федерального закона 
к зданиям или сооружениям повышенного уровня ответственности, долж-
ны быть предусмотрены конструктивные и организационно-технические 
меры по защите жизни и здоровья людей и окружающей среды от опасных 
последствий аварий в процессе строительства, эксплуатации, консервации 
и сноса (демонтажа) таких объектов. 

4. В проектной документации здания или сооружения может быть пре-
дусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов окру-
жающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) 
эксплуатации здания или сооружения. 
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5. В проектной документации проектные значения параметров и другие 
проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые 
мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены 
таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или 
сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая ин-
валидов и другие группы населения с ограниченными возможностями пе-
редвижения), имущества физических или юридических лиц, государствен-
ного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоро-
вья животных и растений. 

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных 
характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также 
проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны 
быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального зако-
на и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в 
указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона переч-
ни, или на требования специальных технических условий. В случае отсут-
ствия указанных требований соответствие проектных значений и характе-
ристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проек-
тируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть 
обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов: 

1) результаты исследований; 
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным 

или апробированным иным способом методикам; 
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных про-

цессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при небла-
гоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) 
техногенных воздействий; 

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явле-
ний и (или) техногенных воздействий. 

7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, 
должны быть учтены исходные данные для проектирования, в том числе 
результаты инженерных изысканий. 

8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, 
необходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения, дос-
тупность элементов строительных конструкций, сетей инженерно-
технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения 
для определения фактических значений их параметров и других характери-
стик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих на 
безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и экс-
плуатации. 
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9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации, должны быть предусмотрены: 

1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или 
сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техниче-
скому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нару-
шения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 
недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей; 

2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, се-
тей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость прове-
дения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основа-
ния, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспе-
чения в процессе эксплуатации здания или сооружения; 

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженер-
но-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспе-
чения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания 
или сооружения; 

4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубо-
проводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угро-
зе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, ок-
ружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

10. Проектная документация здания или сооружения должна использо-
ваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспе-
чении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах 
жизненного цикла здания или сооружения. 

 
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности зда-

ния или сооружения 
 

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной 
документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами 
и иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Феде-
рального закона, подтверждающими, что в процессе строительства и экс-
плуатации здания или сооружения его строительные конструкции и осно-
вание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости 
при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариан-
тах одновременного действия нагрузок и воздействий. 
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2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по 
прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характери-
зующееся: 

1) разрушением любого характера; 
2) потерей устойчивости формы; 
3) потерей устойчивости положения; 
4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, 

связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуще-
ству физических или юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 
растений. 

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть уч-
тены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению 
и конструктивному решению здания или сооружения, климатические, а в 
необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вы-
зываемые деформацией строительных конструкций и основания. Для эле-
ментов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные в 
расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изме-
няться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факто-
ров или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе 
под воздействием технологических процессов, которые могут вызывать 
усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной 
документации должны быть дополнительно указаны параметры, характе-
ризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите 
от них. 

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпо-
сылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать 
действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рас-
сматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены: 

1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние; 
2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций 

между собой и с основанием; 
3) пространственная работа строительных конструкций; 
4) геометрическая и физическая нелинейность; 
5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов; 
6) возможность образования трещин; 
7) возможные отклонения геометрических параметров от их номиналь-

ных значений. 
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5. В процессе обоснования выполнения требований механической 
безопасности должны быть учтены следующие расчетные ситуации: 

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же по-
рядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе экс-
плуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями тех-
нологического процесса; 

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком 
эксплуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения. 

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня 
ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, 
имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжитель-
ность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения пре-
дельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том 
числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взры-
вом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после 
отказа одной из несущих строительных конструкций). 

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных 
решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня 
ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью 
расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и ос-
новании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэф-
фициента надежности по ответственности, принятое значение которого не 
должно быть ниже: 

1) 1,1 – в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответ-
ственности; 

2) 1,0 – в отношении здания и сооружения нормального уровня ответ-
ственности; 

3) 0,8 – в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответ-
ственности. 

 
Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания 

или сооружения 
 

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в 
проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 
15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы: 

1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания 
или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной уста-
новки (для линейных сооружений – расстояние от оси трассы до населен-
ных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных 
массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу 
трассами линейных сооружений, размеры охранных зон); 
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2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной 
опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения; 

3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки; 
4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в 

том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возмож-
ностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противо-
дымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности ма-
териалов отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, число, рас-
положение и габариты эвакуационных выходов; 

5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями пе-
редвижения), а также автоматического пожаротушения и систем противо-
дымной защиты; 

6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной 
техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной 
охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметры сис-
тем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожар-
ного водоснабжения; 

7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и 
эксплуатации. 

 
Статья 18. Требования к обеспечению безопасности зданий и соору-

жений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воз-
действиях 

 

1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство 
и эксплуатация которых планируются в сложных природных условиях, в 
случаях, предусмотренных в задании на проектирование здания или со-
оружения, в проектной документации должны быть предусмотрены: 

1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, тер-
ритории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция 
и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природ-
ных процессов и явлений и техногенных воздействий, а также меры, на-
правленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздейст-
вия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий; 

2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строитель-
ных конструкций и основания к воздействию опасных природных процес-
сов и явлений и техногенным воздействиям; 
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3) меры по улучшению свойств грунтов основания; 
4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявле-

нию новых и (или) интенсификации действующих опасных природных 
процессов и явлений. 

2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или 
сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия 
опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, а 
также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение по-
следствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техно-
генных воздействий, в том числе устройство инженерной защиты, и строи-
тельство здания или сооружения могут привести к активизации опасных 
природных процессов и явлений на прилегающих территориях, в проект-
ной документации должны быть предусмотрены соответствующие ком-
пенсационно-восстановительные мероприятия. 

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной 
документации должна быть предусмотрена противоаварийная защита сис-
тем инженерно-технического обеспечения. 

4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответст-
венности сооружений инженерной и противоаварийной защиты должен 
быть принят в соответствии с уровнем ответственности защищаемых зда-
ний или сооружений. 

5. Проектная документация здания или сооружения, в том числе со-
оружений инженерной защиты, должна содержать пределы допустимых 
изменений параметров, характеризующих безопасность объектов и геоло-
гической среды в процессе строительства и эксплуатации. В проектной до-
кументации может быть предусмотрена необходимость проведения в про-
цессе строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооруже-
ния мониторинга компонентов окружающей среды (в том числе состояния 
окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строи-
тельства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения), состоя-
ния основания, строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения проектируемого здания или сооружения, со-
оружений инженерной защиты. 

6. В проектной документации жилых зданий должно быть предусмот-
рено оборудование таких зданий техническими устройствами для автома-
тического отключения подачи воды при возникновении аварийных си-
туаций. 
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Статья 19. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпи-
демиологических требований 

 

Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требова-
ний в проектной документации зданий и сооружений с помещениями с по-
стоянным пребыванием людей, за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства, должно быть предусмотрено устройство систем 
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения. 

 

Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха 
 

1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть пре-
дусмотрено оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В 
проектной документации зданий и сооружений может быть предусмотрено 
оборудование помещений системой кондиционирования воздуха. Системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать подачу в 
помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим 
предельно допустимых концентраций для таких помещений или для рабо-
чей зоны производственных помещений. 

2. В проектной документации здания и сооружения с помещениями с 
пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по: 

1) ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и 
неприятно пахнущих веществ из атмосферного воздуха; 

2) обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного уда-
ления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава 
воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека; 

3) предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребы-
ванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов 
систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондициониро-
вания, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также вы-
хлопных газов из встроенных автомобильных стоянок; 

4) предотвращению проникновения почвенных газов (радона, метана) в 
помещения, если в процессе инженерных изысканий обнаружено их нали-
чие на территории, на которой будут осуществляться строительство и экс-
плуатация здания или сооружения. 

 

Статья 21. Требования к обеспечению качества воды, используемой в 
качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд 

 

В проектной документации наружных и внутренних сетей снабжения 
зданий и сооружений водой, используемой в качестве питьевой и (или) для 
хозяйственно-бытовых нужд, должны быть предусмотрены меры по обес-
печению подачи требуемого количества воды и предотвращению ее за-
грязнения. 
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Статья 22. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты 
 

1. Здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы в жилых 
помещениях была обеспечена достаточная продолжительность инсоляции 
или солнцезащита в целях создания безопасных условий проживания неза-
висимо от его срока. 

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 1 настоящей ста-
тьи, должно быть обеспечено мерами по ориентации жилых помещений по 
сторонам света, а также мерами конструктивного и планировочного харак-
тера, в том числе по благоустройству прилегающей территории. 

 
Статья 23. Требования к обеспечению освещения 
 

1. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений поме-
щениях с постоянным пребыванием людей должно быть обеспечено есте-
ственное или совмещенное, а также искусственное освещение, а в подзем-
ных этажах – искусственное освещение, достаточное для предотвращения 
угрозы причинения вреда здоровью людей. 

2. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений поме-
щениях, в которых по условиям осуществления технологических процес-
сов исключена возможность устройства естественного освещения, должно 
быть обеспечено искусственное освещение, достаточное для предотвраще-
ния угрозы причинения вреда здоровью людей. 

3. В случаях, предусмотренных в задании на проектирование, в про-
ектной документации здания или сооружения должны быть предусмотре-
ны устройства для наружного освещения. 

 
Статья 24. Требования к обеспечению защиты от шума 
 

1. Размещение здания или сооружения на местности, проектные значе-
ния характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в 
проектной документации типов инженерного оборудования, предусмот-
ренные в проектной документации мероприятия по благоустройству при-
легающей территории должны обеспечивать защиту людей от: 

1) воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи 
здания); 

2) воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или 
сооружения; 

3) ударного шума; 
4) шума, создаваемого оборудованием; 
5) чрезмерного реверберирующего шума в помещении. 
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2. В здании или сооружении, которые могут являться источником шу-
ма, приводящего к недопустимому превышению уровня воздушного шума 
на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуа-
тация здания или сооружения, должны быть предусмотрены меры по сни-
жению уровня шума, источником которого является это проектируемое 
здание или сооружение. 

3. Защита от шума должна быть обеспечена: 
1) в помещениях жилых, общественных и производственных зданий; 
2) в границах территории, на которой будут осуществляться строитель-

ство и эксплуатация здания или сооружения. 
4. В помещениях и на открытых площадках, где от различимости звука, 

создаваемого средствами радиооповещения, может зависеть безопасность 
людей, должны быть предусмотрены меры по обеспечению оптимального 
уровня громкости и различимости звука. 

 
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги 
 

1. В проектной документации здания и сооружения должны быть пре-
дусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие: 

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных 
конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций 
здания и сооружения; 

2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также 
стен подземных этажей и полов по грунту; 

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности 
ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрач-
ных частей окон и витражей. 

2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в про-
ектной документации должны быть также предусмотрены меры по предот-
вращению подтопления помещений и строительных конструкций при ава-
риях на системах водоснабжения. 

 
Статья 26. Требования к обеспечению защиты от вибрации 
 

В проектной документации здания и сооружения должны быть преду-
смотрены меры для того, чтобы вибрация в здании и сооружении не при-
чиняла вреда здоровью людей. 
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Статья 27. Требования по обеспечению защиты от воздействия элек-
тромагнитного поля 

 

В проектной документации здания и сооружения, строительство кото-
рых планируется на территории, где уровень напряженности электромаг-
нитного поля, создаваемого линией электропередачи переменного тока 
промышленной частоты и (или) передающими радиотехническими объек-
тами, превышает предельно допустимый, должны быть предусмотрены 
меры по снижению этого уровня в помещениях с пребыванием людей и на 
прилегающей территории путем соблюдения требований к санитарно-
защитным зонам и экранирования от электромагнитного поля. 

 
Статья 28. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего из-

лучения 
 

1. В проектной документации здания и сооружения, строительство ко-
торых планируется на территории, которая в соответствии с результатами 
инженерных изысканий является радоноопасной, должны быть предусмот-
рены меры по дезактивации территории и по обеспечению вентиляции по-
мещений, конструкции которых соприкасаются с грунтом. 

2. В проектной документации должно быть предусмотрено использо-
вание в процессе строительства материалов и изделий с показателем 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов, не пре-
вышающим предельного значения, установленного исходя из необходимо-
сти обеспечения требований санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения Российской Федерации. 

 
Статья 29. Требования к микроклимату помещения 
 

1. В проектной документации здания или сооружения должны быть 
определены значения характеристик ограждающих конструкций и приняты 
конструктивные решения, обеспечивающие соответствие расчетных значе-
ний следующих теплотехнических характеристик требуемым значениям, 
установленным исходя из необходимости создания благоприятных сани-
тарно-гигиенических условий в помещениях: 

1) сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конст-
рукций здания или сооружения; 

2) разность температуры на внутренней поверхности ограждающих 
строительных конструкций и температуры воздуха внутри здания или со-
оружения во время отопительного периода; 
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3) теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теп-
лый период года и помещений здания или сооружения в холодный период 
года; 

4) сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных 
конструкций; 

5) сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конст-
рукций; 

6) теплоусвоение поверхности полов. 
2. Наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящей ста-

тьи, в проектной документации здания или сооружения должны быть пре-
дусмотрены меры по предотвращению переувлажнения ограждающих 
строительных конструкций, накопления влаги на их поверхности и по 
обеспечению долговечности этих конструкций. 

3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ус-
тановленные в проектной документации требования к режиму их функ-
ционирования должны обеспечивать при принятых с учетом требований 
статьи 30 настоящего Федерального закона расчетных значениях теплотех-
нических характеристик ограждающих строительных конструкций соот-
ветствие расчетных значений следующих параметров микроклимата по-
мещений требуемым значениям для теплого, холодного и переходного пе-
риодов года, установленным исходя из необходимости создания благопри-
ятных санитарно-гигиенических условий: 

1) температура воздуха внутри здания или сооружения; 
2) результирующая температура; 
3) скорость движения воздуха; 
4) относительная влажность воздуха. 
4. Расчетные значения должны быть определены с учетом назначения 

зданий или сооружений, условий проживания или деятельности людей в 
помещениях. Учету подлежат также избытки тепла в производственных 
помещениях. 

5. В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха должна быть предусмотрена возможность автономного 
регулирования параметров микроклимата помещений. 

6. В проектной документации здания или сооружения должны быть 
предусмотрены также технические решения по обеспечению тепловой и 
гидравлической устойчивости систем отопления при изменениях внешних 
и внутренних условий эксплуатации здания или сооружения в течение всех 
периодов года. 
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Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и 
сооружениями 

 

1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения кото-
рых в проектной документации должны быть предусмотрены таким обра-
зом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных 
случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп на-
селения с ограниченными возможностями передвижения) при перемеще-
нии по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате 
скольжения, падения или столкновения, являются: 

1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных га-
лерей, лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или 
сооружения, открытых пешеходных переходов, в том числе по мостам и 
путепроводам, а также перепадов в уровне пола или уровне земли на при-
легающей территории; 

2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на 
лестницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу 
и пандусу. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах 
одного лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц, 
пандусов и лестничных площадок должны быть непрерывными; 

3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на пу-
тях перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуа-
тируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бо-
кам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или 
оборудования. 

2. Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, преду-
смотренными настоящей статьей, должна ограничивать возможность слу-
чайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий) предметов, кото-
рые могут нанести травму людям, находящимся под ограждаемым элемен-
том конструкции. 

3. Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возмож-
ности эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-
коляски, и других групп населения с ограниченными возможностями пере-
движения должна быть предусмотрена достаточная ширина дверных и не-
заполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов 
и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными эле-
ментами технологического оборудования производственных зданий и эле-
ментами оснащения общественных зданий. 

4. На путях перемещения транспортных средств внутри здания или со-
оружения и по прилегающей территории должны быть предусмотрены ме-
ры по обеспечению безопасности передвижения людей. 



 191

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  6  
 

5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть пре-
дусмотрены: 

1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных 
элементов оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе 
устройств автоматического торможения), которое может привести к насту-
плению несчастных случаев и нанесению травм людям; 

2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в 
том числе мытье и очистку наружных поверхностей; 

3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из 
оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяже-
сти большинства взрослых людей); 

4) достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных 
средств; 

5) размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на про-
зрачных полотнах дверей и перегородках. 

6. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока 
метров должны быть предусмотрены защитные приспособления для обес-
печения безопасности пребывания людей в этих зонах при действии ветра. 

7. Проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения дос-
тупности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать: 

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность переме-
щения внутри зданий и сооружений; 

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 
мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных 
групп населения. 

8. Параметры путей перемещения, оснащение специальными устройст-
вами и размеры помещений для указанных в части 7 настоящей статьи 
групп населения, предусмотренные в проектной документации, должны 
быть обоснованы в соответствии с частью 6 статьи 15 настоящего Феде-
рального закона. 

9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элемента-
ми сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-
технического обеспечения в проектной документации должны быть преду-
смотрены: 

1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагрева-
тельных приборов и подающих трубопроводов отопления или устройство 
ограждений, препятствующих контакту людей с этими частями; 

2) ограничение температуры горячего воздуха от выпускного отверстия 
приборов воздушного отопления; 
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3) ограничение температуры горячей воды в системе горячего водо-
снабжения. 

10. Для предотвращения поражения людей электрическим током про-
ектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопас-
ности электроустановок. 

11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по 
предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм лю-
дям в результате взрывов, в том числе: 

1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, го-
рячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, 
дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жид-
костей и газов; 

2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и уста-
новок для сжиженных газов; 

3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горя-
чего водоснабжения и отопления; 

4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в 
воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового 
контроля. 

12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной 
документации должно быть предусмотрено аварийное освещение. 

13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в 
здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: 

1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в 
зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объ-
ектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и 
их последствий; 

2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации слу-
чаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизи-
онного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направлен-
ные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и не-
санкционированного вторжения. 

14. В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур должны быть предусмотрены 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения к 
таким объектам. 
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Статья 31. Требование к обеспечению энергетической эффективности 
зданий и сооружений 

 

1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в 
проектной документации должны быть предусмотрены решения по от-
дельным элементам, строительным конструкциям зданий и сооружений, 
свойствам таких элементов и строительных конструкций, а также по ис-
пользуемым в зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и мате-
риалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических 
ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений. 

2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в 
проектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

3. Соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эф-
фективности зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 
должно обеспечиваться путем выбора в проектной документации опти-
мальных архитектурных, функционально-технологических, конструктив-
ных и инженерно-технических решений. 

 
Статья 32. Требования к обеспечению охраны окружающей среды 
 

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в про-
ектной документации здания или сооружения в соответствии с федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, должны обеспечивать предотвращение или минимизацию ока-
зания негативного воздействия на окружающую среду. 

 
Статья 33. Требования к предупреждению действий, вводящих в за-

блуждение приобретателей 
 

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре-
тателей, в проектной документации здания или сооружения должна содер-
жаться следующая информация: 

1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответст-
вии с частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей; 
3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения; 
4) степень огнестойкости здания или сооружения. 
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