
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева»  

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Антипова Ольга Игоревна 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОЗДАНИЯ  

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   

 

2.5.22 Управление качеством. Стандартизация. Организация производства 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

 

 

 

 

Научный консультант: 

доктор технических наук, профессор 

Козловский Владимир Николаевич 

 

 

Самара – 2024 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 5 

1 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СИСТЕМНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В 

ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ...................................................................................... 16 

1.1 Тренды развития процессов управления качеством в 

автомобильной промышленности ..................................................................... 16 

1.2 Анализ и классификация факторов, влияющих на системное 

управление качеством и конкурентоспособностью предприятий 

автомобильной промышленности ..................................................................... 19 

1.3 Цифровизация процессов и процедур управления качеством ......... 30 

1.4 Выводы по главе. Цели и задачи диссертационного исследования

 ............................................................................................................................... 35 

2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕТОДОЛОГИИ И 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ................................................ 37 

2.1 Структурная модель методологии и инструментария создания и 

функционирования распределенной системы менеджмента качества для 

обеспечения системного управления качеством.............................................. 37 

2.2 Математическая модель согласованности позиций участников в 

распределенной системе менеджмента качества для обеспечения 

системного управления качеством и конкурентоспособностью 

предприятий автомобильной промышленности .............................................. 49 



3 

 

2.3 Концептуальная модель киберфизической системы как основы 

для реализации методологии создания и функционирования 

распределенной системы менеджмента качества ............................................ 61 

2.4 Выводы по главе .................................................................................... 69 

3 ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ................................................ 71 

3.1 Структурная модель функционирования распределенной 

системы менеджмента качества для предприятий автомобильной 

промышленности ................................................................................................. 71 

3.2 Процессная модель распределенной системы менеджмента 

качества для обеспечения системного управления качеством и 

конкурентоспособностью предприятий автомобильной промышленности . 78 

3.3 Разработка методики аттестации компетентности сотрудников, 

выполняющих процедуры и функции распределенной системы 

менеджмента качества ........................................................................................ 88 

3.4 Выводы по главе .................................................................................. 109 

4 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СМК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ..................................... 111 

4.1 Инструментарий организации и управления распределенной 

системы менеджмента качества для обеспечения ее результативности 

функционирования ............................................................................................ 111 

4.2 Модель цифровой платформы распределенной системы 

менеджмента качества ...................................................................................... 122 

4.3 Классификация документированных элементов распределенной 

системы менеджмента качества, обеспечивающих соответствие 

требованиям стандартов по системам менеджмента, а также 

специфическим требованиям автосборочных предприятий ......................... 144 



4 

 

4.4 Выводы по главе .................................................................................. 164 

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ОТРАСЛЕВОЙ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ................................................................................ 166 

5.1 Модель отраслевого центра компетенций для функционирования 

распределенной системы менеджмента качества и обучения сотрудников 

в цепи поставок предприятий автомобильной промышленности ................ 166 

5.2 Формирование компетенций в распределенной системы 

менеджмента качества на основе цифровой платформы обучения 

сотрудников отраслевого центра компетенций ............................................. 182 

5.3 Практические результаты внедрения методологии и 

инструментария создания и функционирования распределённой системы 

менеджмента качества через использование отраслевого центра 

компетенций ...................................................................................................... 198 

5.4 Выводы по главе .................................................................................. 209 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................... 211 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................ 215 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ..................................................................................... 244 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ...................................................................................... 246 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ..................................................................................... 257 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Управление качеством наиболее ак-

туально в высококонкурентных областях промышленности, где серийно вы-

пускается сложная техническая продукция. К такой области можно отнести 

современное автомобилестроение. Оно характеризуется сложной технической 

продукцией, развитой цепью поставок автокомпонентов и предприятий, вы-

полняющих технологические процессы по кооперации. Трендами развития 

процессов управления качеством в автомобилестроении являются: смещение 

фокуса внимания с методов обнаружения несоответствий по качеству продук-

ции и процессов на методы предупреждения появления несоответствий; созда-

ние и внедрение в модели системы менеджмента качества (СМК) отраслевых 

специфических требований к организациям в цепи поставок, приводящих к 

увеличению трудоемкости выполнения процессов и процедур по планирова-

нию, обеспечению и улучшению качества выпускаемой продукции; реализа-

ция специфических отраслевых требований, которая предполагает вовлечение 

большего количества сотрудников в процессы СМК, а значит увеличивает тре-

бования к компетентности в области применения методов менеджмента каче-

ства; дефицит кадровых ресурсов в условиях ограничений «новой реально-

сти», в том числе недостаточность компетенций в области применения мето-

дов управления качеством у специалистов. При этом цифровизация процессов 

и процедур управления качеством предполагает приобретение новых компе-

тенций в области применения цифровых методов планирования, организации, 

анализа и управления качеством выпускаемой продукции. Сформулированы 

следующие выводы: 

1. Все вышеперечисленные тренды ведут к критическому усложнению и 

в ряде случаев – к значительному увеличению трудоемкости процессов и про-
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цедур управления качеством, что предполагает введение дополнительных тре-

бований к СМК. Это приводит к росту численности сотрудников службы ка-

чества и требований к уровню их компетентности.  

2. В условиях глобального дефицита квалифицированных инженерных 

кадров остро встает вопрос, связанный с обеспечением поступательного раз-

вития СМК организаций и соответствующего повышения конкурентоспособ-

ности и качества продукции. При этом наблюдаются нехватка специалистов, а 

также недостаточно высокий уровень их компетентности, что приводит к рис-

кам возникновения потерь на всех уровнях менеджмента организации. Все это 

в совокупности затрудняет выполнение даже минимальных специфических 

отраслевых требований, предъявляемых к СМК со стороны автосборочных 

предприятий – предприятий потребителей в цепи поставок. 

3. Данные обстоятельства приводят к снижению результативности и эф-

фективности функционирования СМК и препятствуют системному управле-

нию качеством продукции по всей цепи поставок. Решением данной проблемы 

является согласованное управление качеством продукции по всей цепи поста-

вок, начиная от поставщиков 3-го уровня и заканчивая автосборочным пред-

приятием. 

4. Современным трендом в разработке, внедрении и развитии систем ме-

неджмента качества является цифровизация. В соответствии с подходами со-

здания индустрии 4.0 и Quality 4.0 цифровизация должна снижать трудоем-

кость процессов организации и управления бизнес-процессами на всех этапах 

жизненного цикла создания продукции для снижения затрат на трудовые ре-

сурсы, повышения стабильности функционирования и эффективности пред-

приятий автомобилестроения. Развитие компетенций в области управления ка-

чеством становится первейшей задачей развития машиностроения в общем и 

автомобилестроения в частности. 

Фундаментом успеха в конкурентной борьбе на рынках сбыта и обеспе-

чении устойчивого развития организации является наличие внедренной СМК, 
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а его развитие напрямую связано с ростом компетенций и их эффективной ре-

ализацией на уровне всех процессов. 

Таким образом, для обеспечения глобальной конкурентоспособности и 

выхода на передовые позиции лидерства теперь уже недостаточно простого 

использования традиционных подходов к созданию и организационному раз-

витию результативной и эффективной СМК, сегодня требуется системное раз-

витие компетенций управления качеством с использованием отраслевых цен-

тров распределения высокого уровня организации. 

Степень разработанности темы. Различные аспекты организации, управ-

ления СМК и проблемы организации ее функционирования для обеспечения 

эффективности функционирования автомобилестроительных предприятий 

рассматриваются в трудах российских и зарубежных ученых, специалистов и 

практиков.  

Фундаментальные научные работы Э. Деминга, Дж. Джурана, П. Друкера, 

К. Исикавы, Н. Кано, Р. Каплана, Ф. Котлера, Ф. Кросби, Г. Тагути,  

Н. Талеба, Ф. Тейлора, А. Фейгенбаума, В. Шухарта во многом определяют 

теоретические направления представленного диссертационного исследования. 

Научно-практические направления работы задаются на основе трудов 

выдающихся отечественных ученых: Ю.П. Адлера, В.Н. Азарова, Г.Г. Азгаль-

дова, И.З. Аронова, В.А. Барвинка, В.Я. Белобрагина, Б.В. Бойцова,  

В.В. Бойцова, В.А. Васильева, В.Г. Версана, Г.П. Воронина, А.В. Гличева, В.А. 

Лапидуса, В.В. Окрепилова, И.И. Чайки и др. 

Наиболее важные научно-прикладные аспекты исследования определя-

ются в работах  Д.В. Антипова, В.Ф. Безъязычного, С.А. Васина,  

В.Е. Годлевского, О.А. Горленко, С.Я. Гродзенского, В.П. Димитров,  

А.Я. Дмитриева, В.В. Ефимова, А.В. Зажигалкина, А.Г. Ивахненко, В.А. Кача-

лова, В.Я. Кершенбаума, Ю.С. Клочкова, В.Н. Клячкина, В.Н. Козловского, 

П.А. Лонцих, С.В. Мищенко, С.Н. Николаева, И.Н. Омельченко, К.Г. Пивова-

рова, Е.В. Плахотниковой, М.А. Поляковой, С.В. Пономарева, В.Б. Протась-

ева, С.В. Пугачева, М.И. Розно, Т.А. Салимовой, Е.Г. Семеновой,  
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Л.Е. Скрипко, А.Г. Суслова, Х.А. Фасхиева, А.И. Хаймович, И.Н Хаймович, 

Ю.К. Чернова, А.Д. Шадрина, А.П. Шалаева, В.Л. Шпера, В.В. Щипанова, Г.Л. 

Юнака и многих других российских ученых. 

В работе использованы материалы научных конференций и семинаров, 

научных периодических изданий, авторефераты диссертаций. 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных теории ор-

ганизации и внедрения СМК, на сегодняшний день не сформулированы единая 

методология и инструментарий создания распределенных СМК на основе со-

вершенствования подходов к функционированию СМК и повышению компе-

тентности сотрудников в области качества для всей цепи поставок автомо-

бильной промышленности. Также в существующих подходах не учитывается 

баланс интересов между всеми участниками цепи поставок и отраслевым цен-

тром компетентности с целью обеспечения системного управления качеством 

выпускаемой продукции. К этому выводу привели выявленные научные про-

блемы: 

1. Недостаточно развитый уровень компетенций в условиях внешних и 

внутренних ограничений как ключевой фактор сдерживания в развитии кон-

курентоспособности отечественного автомобилестроения. 

2. Отсутствие комплексной сети отраслевых центров компетенций 

(ОЦК), что затрудняет формирование организаций, нацеленных на обеспече-

ние конкурентоспособности отрасли, через аккумулирование научно-техниче-

ских достижений и лучших практик в области повышения качества процессов, 

продукции и услуг, а также их тиражирования. По сути, создаются предпо-

сылки для создания сети центров коллективного пользования знаниями в об-

ласти повышения эффективности и качества. 

3. Отсутствие аккумулирования и трансляции научно-технических зна-

ний, лучших практик по повышению эффективности затягивает переход авто-

мобилестроительной отрасли на новый уровень технологического уклада. 
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4. Научным противоречием диссертационного исследования является то, 

что для обеспечения системного управления качеством автомобилестроитель-

ной продукции необходимы создание и эффективное целостное управление 

всей цепочкой поставок, в то время как, по факту, управление качеством про-

водится по-прежнему обособлено каждым предприятием автомобилестрои-

тельной отрасли. Таким образом, получается, что на текущий момент управ-

ление качеством характеризуется как фрагментарное управление, а целостное 

управление как парадигма развития должна стать фундаментом систем ме-

неджмента уже в ближайшей перспективе и для этого требуется комплекс со-

временных научно-технических решений. 

Научная гипотеза исследования состоит в том, что отраслевую проблему 

системного управления качеством можно решить, разработав и внедрив мето-

дологию и инструментарий создания распределенной СМК предприятий авто-

мобильной промышленности для обеспечения системного управления конку-

рентоспособностью. 

Выявленные проблемы обусловили актуальность выбранной темы иссле-

дования и определили направление поставленных целей и задач диссертаци-

онного исследования. 

Цель работы заключается в обеспечении системного управления резуль-

тативностью функционирования предприятий автомобильной промышленно-

сти за счет создания методологии распределенной системы менеджмента ка-

чества. 

Задачи работы  

1. Провести анализ факторов, влияющих на системное управление каче-

ством и конкурентоспособностью предприятий автомобильной промышлен-

ности. 

2. Разработать структурную модель методологии и инструментария со-

здания и функционирования распределенной СМК для обеспечения систем-

ного управления качеством на предприятиях автомобильной промышленно-

сти. 
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3. Разработать подходы к моделированию процессов функционирования 

распределенной СМК на предприятиях автомобильной промышленности и от-

раслевых центров компетенций для обеспечения системного повышения 

уровня компетентности и развития системности при организации процессов 

управления качеством. 

4. Разработать инструментарий организации и управления распределен-

ной СМК для обеспечения ее результативности функционирования. 

5. Провести практическую апробацию разработанной методологии и ин-

струментария создания и функционирования распределённой системы ме-

неджмента качества через использование отраслевого центра компетенций. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 

2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация про-

изводства (п.4. Инновации при разработке, развитии, цифровизации систем 

менеджмента качества (СМК) предприятий и организаций, п.11. Создание и 

развитие систем менеджмента, том числе интегрированных (ИСМ) на основе 

ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001 и смежных отраслевых международных и 

отечественных стандартов, п.13. Научные основы цифровых, автоматизиро-

ванных комплексных систем управления производством и качеством работ на 

базе технических регламентов и стандартов, п.16. Моделирование и оптими-

зация организационных структур и производственных процессов, вспомога-

тельных и обслуживающих производств. Экспертные системы в организации 

производственных процессов, п.18. Разработка научных, методологических и 

системотехнических принципов повышения эффективности функционирова-

ния и качества организации производственных систем). 

Объект исследования: процессы системного управления качеством в 

распределённой СМК предприятий автомобильной промышленности. 

Предмет исследования: инструментарий создания и функционирования 

распределенной СМК. 
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Научная новизна исследования заключается в разработке методологи-

ческих подходов и инструментария организации системного управления каче-

ством в цепи поставок предприятий автомобильной промышленности за счет 

создания распределенной СМК. Основные научные результаты, определяющие 

новизну диссертационного исследования, включают в себя: 

1. Контекстную модель распределенной СМК предприятий автомобиль-

ной промышленности, позволяющую системно управлять качеством, отлича-

ющуюся от существующих комплексным определением ключевых факторов 

создания, функционирования и развития распределенных СМК (п.4 паспорта 

научной специальности 2.5.22). 

2. Структурную модель методологии и инструментария создания и функ-

ционирования распределенных СМК для обеспечения системного управления 

качеством предприятий автомобильной промышленности, содержащую эле-

менты анализа, планирования и обеспечения согласованности позиций участ-

ников распределенной СМК, для системного управления качеством (п.11 пас-

порта научной специальности 2.5.22). 

3. Математическую модель согласованности позиций участников в рас-

пределенной СМК для обеспечения системного управления качеством и кон-

курентоспособностью предприятий автомобильной промышленности (п. 16 

паспорта научной специальности 2.5.22). 

4.  Структурную модель функционирования распределенной СМК, опре-

деляющую информационные связи между предприятиями автомобильной 

промышленности и отраслевым центром компетенций (п. 16 паспорта научной 

специальности 2.5.22). 

5. Процессную модель распределенной СМК для обеспечения системного 

управления качеством и конкурентоспособностью предприятий автомобиль-

ной промышленности распределенной СМК для обеспечения системного 

управления на предприятиях автомобильной промышленности (п. 16 паспорта 

научной специальности 2.5.22). 
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6. Инструментарий организации и управления распределенной СМК для 

обеспечения ее результативности функционирования (п. 18 паспорта научной 

специальности 2.5.22). 

7. Модель цифровой платформы распределенной СМК, позволяющую 

масштабировать базы знаний управления качеством в цепи поставок предпри-

ятий автомобилестроения (п. 13 паспорта научной специальности 2.5.22). 

8. Классификацию документированных элементов распределенной си-

стемы менеджмента качества, обеспечивающих соответствия требованиями 

стандартов, а также специфическим требованиям автосборочных предприятий 

(п.11 паспорта научной специальности 2.5.22). 

Теоретическая значимость исследования. Результаты диссертацион-

ного исследования развивают методологию создания и функционирования 

СМК организации, позволяют более полно и комплексно рассмотреть вопросы 

организации и управления взаимодействием участников цепи поставок в авто-

мобильной промышленности за счет совершенствования компетенций сотруд-

ников и инструментария в области управления качеством, что повышает каче-

ство продукции и конкурентоспособность предприятий. Предложения и реко-

мендации исследования внедрены в практическую деятельность инноваци-

онно ориентированных предприятий автомобильной промышленности Рос-

сийской Федерации. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

научно-практических рекомендаций, которые могут быть использованы при 

организации и управлении СМК автомобилестроительных предприятий. В 

частности, практическое значение имеют: контекстная модель распределен-

ной СМК предприятий автомобильной промышленности; процессная модель 

распределенной СМК для обеспечения системного управления качеством и 

конкурентоспособностью предприятий автомобильной промышленности; ин-

струментарий организации и управления распределенной СМК для обеспече-

ния ее результативности функционирования; модель цифровой платформы 
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распределенной СМК; классификация документированных элементов распре-

деленной СМК, обеспечивающих соответствие требованиям стандартов по си-

стемам менеджмента, а также специфическим требованиям автосборочных 

предприятий.  

Полученные научно-технические решения вошли в устойчивую практику 

машиностроительных предприятий Самарской области (ООО «Бора Пак», 

ООО «ДСК», ООО «Неополимер», ООО «Роллинг», ООО «СИСТЕМА»). 

Также получены положительные результаты внедрения в ФГБОУ ВО «Толь-

яттинский государственный университет», материалы диссертационного ис-

следования используются в учебной деятельности ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Коро-

лева). Результатом применения разработанного инструментария является 

улучшение показателей результативности функционирования автомобиле-

строительных предприятий: снижение затрат на качество на 25 %; уменьше-

ние уровня дефектности автомобильных компонентов в среднем на 15 %; со-

кращение времени на устранение системных несоответствий на 50 %. Эконо-

мический эффект составил 20 млн руб.  

Методы исследования: сравнительный анализ, логический анализ, при-

чинно-следственный анализ, программно-целевой метод, методы математиче-

ского моделирования, системный анализ на основе теории управления каче-

ством, теории ограничений систем, процессного подхода, концепции береж-

ливого производства, а также реальных экспериментальных исследований, 

проводимых с целью проверки адекватности теоретических положений. 

Положения, выносимые на защиту 

 Контекстная модель распределенной СМК предприятий автомобильной 

промышленности. 

 Структурная модель методологии и инструментария создания и функ-

ционирования распределенных СМК для обеспечения системного управления 

качеством продукции предприятий автомобильной промышленности. 
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 Математическая модель согласованности позиций участников в распре-

деленной СМК для обеспечения системного управления качеством и конку-

рентоспособностью предприятий автомобильной промышленности. 

 Структурная модель функционирования распределенной СМК, опреде-

ляющая информационные связи между предприятиями автомобильной про-

мышленности и отраслевым центром компетенций. 

 Процессная модель распределенной СМК для обеспечения системного 

управления качеством и конкурентоспособностью предприятий автомобиль-

ной промышленности. 

 Инструментарий организации и управления распределенной СМК для 

обеспечения ее результативности функционирования. 

 Модель цифровой платформы распределенной СМК, позволяющая мас-

штабировать базы знаний управления качеством в цепи поставок предприятий 

автомобилестроения. 

 Классификация документированных элементов распределенной СМК, 

обеспечивающих соответствия требованиям стандартов по системам менедж-

мента, а также специфическим требованиям автосборочных предприятий. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты диссер-

тационной работы в виде научных работ и тезисов докладывались на между-

народных и всероссийских конференциях и семинарах. Результаты диссерта-

ционного исследования нашли свое отражение в сборниках научных трудов и 

были доложены автором на международных и всероссийских научно-практи-

ческих конференциях, в том числе: Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Социально-экономические и инновационные проблемы региона» 

(г. Самара, 2005), Региональной научно-технической конференции «Научные 

чтения студентов и аспирантов» (направление инженерно-техническое) (г. То-

льятти, 2005), Международной молодежной научной конференции «Туполев-

ские чтения» (г. Казань, 2005), III Международной конференции «Инноваци-



15 

 

онные проекты в области предпринимательства, менеджмента, экологии и об-

разования» (г. Санкт-Петербург, 2007), Региональной научно-практической 

конференции «Качество и толерантность как условие устойчивого развития 

организации» (г. Тольятти, 2010), III Международной заочной научно-практи-

ческой конференции «Стратегическое планирование развитие городов Рос-

сии» (г. Тольятти, 2013), V Международной заочной научно-практической 

конференции «Стратегическое планирование развитие городов России» (г. То-

льятти, 2015), 19-й Международной научно-практической конференции 

«Авиация и космонавтика» (г. Москва, 2020), Всероссийской научно-практи-

ческой конференции  «Медиа в информационном обществе: эффекты, возмож-

ности, риски» (г. Саратов, 2023). 

Получены акты о внедрении в 7 организациях Самарской области (ООО 

«Бора Пак», ООО «ДСК», ООО «Неополимер», ООО «Роллинг», ООО «СИ-

СТЕМА», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»), мате-

риалы диссертационного исследования используются в учебной деятельности 

ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева». 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты представлены 

в 65 научных трудах –16 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, 2 

публикации в иностранных научных изданиях, в том числе цитируемых в си-

стемах Scopus, Web of Science, 4 монографии и 43 публикации в других науч-

ных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы (231 наименование) и 3 приложений. Дис-

сертация содержит 263 страницы печатного текста, 42 рисунка, 40 таблиц. 
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1 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СИСТЕМНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

В ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1 Тренды развития процессов управления качеством в автомобильной 

промышленности 

Развитие процессов управления качеством это одно из направлений для 

достижения конкурентоспособности на рынке. Одним из ключевых аспектов 

развития процессов управления качеством является переход от модели кон-

троля качества к модели управления качеством [1, 3, 4, 10, 65, 69, 72, 75, 82, 

87, 88, 91, 93, 94, 98, 100]. Это означает, что необходимо не только контроли-

ровать процессы производства, но и активно участвовать в их управлении, 

чтобы предотвращать возникновение дефектов и постоянно совершенствовать 

процессы. В настоящее время важно управлять качеством на всех этапах жиз-

ненного цикла продукции и предприятия. Это требования прописаны в стан-

дартах ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949, ГОСТ Р 58139 и других. Они 

устанавливают требования к системе управления качеством организации и по-

могает обеспечить постоянное совершенствование процессов и продукции.  

Также важным направлением развития процессов управления качеством 

является использование новых технологий, таких как цифровизация, Big Data, 

искусственный интеллект и автоматизация. Эти технологии позволяют более 

эффективно контролировать процессы, анализировать данные и принимать бо-

лее обоснованные управленческие решения. Для внедрения таких подходов 

важно уделить внимание не только технологии их реализации, но и подготовки 

кадров с определенными компетенциями. 

Россия устойчиво идет по пути цифрового развития государства м до-

стигла хороших результатов. По динамике «Президент России Владимир Пу-

тин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей 

развития страны до 2030 года. Достижение таких показателей стало возможны 

при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 
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Федерации» согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направ-

лению «Цифровая экономика». 

Важную роль играет Федеральный проект «Кадры для цифровой эконо-

мики». Он направлен на формирование цифровых компетенций у сотрудни-

ков. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» отвечает целям и 

задачам «Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017 – 2030», утвержденного указом Президента Российской Феде-

рации от 9 мая 2017 г. № 203 [102].  

Национальный проект "Цифровая экономика" - это комплекс мероприя-

тий, направленных на развитие цифровых технологий, цифровой инфраструк-

туры и цифровых сервисов в России. Цель проекта – ускорить цифровизацию 

экономики, повысить эффективность государственного управления, обеспе-

чить доступ к цифровым услугам для всех граждан. 

В рамках проекта предусмотрено создание и развитие цифровых плат-

форм, цифровизация государственных услуг, поддержка цифровых стартапов 

и инновационных проектов, развитие цифровой инфраструктуры (в том числе 

киберфизических систем, облачных технологий, интернета вещей и т.д.), а 

также улучшение кибербезопасности. Федеральный проект "Цифровая эконо-

мика" важен для устойчивого развития российской экономики, повышения 

конкурентоспособности страны на мировом рынке и улучшения качества 

жизни граждан. Для реализации вышеперечисленных мероприятий необхо-

димо готовить кадры с новыми компетенциями, поэтому следующий феде-

ральный проект особенно важен. Федеральный проект "Кадры для цифровой 

экономики" – это стратегическая программа, направленная на подготовку ква-

лифицированных специалистов в области цифровых технологий и развитие 

человеческого капитала в цифровой сфере в России. 

Основная цель проекта – обеспечить страну кадрами, готовыми к работе 

в цифровой экономике, и содействовать развитию профессиональных компе-
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тенций. Ключевые направления проекта включают улучшение системы про-

фессионального образования, поддержку цифровых образовательных про-

грамм и проектов, развитие цифровых компетенций учащихся и студентов, а 

также повышение квалификации работающих специалистов в сфере цифровых 

технологий. 

Через реализацию проекта "Кадры для цифровой экономики" стремятся 

сформировать конкурентоспособную и насыщенную кадровую базу, способ-

ную эффективно внедрять и развивать цифровые технологии в различных от-

раслях экономики. Это важный шаг для развития цифровой экономики и обес-

печения устойчивого роста России в цифровую эпоху. 

Таким образом, развитие процессов управления качеством включает в 

себя переход к модели управления качеством, внедрение системы управления 

качеством и использование новых технологий для повышения эффективности 

производства с учетом новых компетенций сотрудников.  

Автомобильная промышленность является одной из наиболее конкурент-

ных отраслей, где качество играет решающую роль. Развитие систем качества 

в этой отрасли имеет большое значение для обеспечения безопасности и 

надежности автомобилей, удовлетворения потребностей клиентов и повыше-

ния конкурентоспособности предприятий [101, 105, 108, 109, 110, 113, 118, 

120, 122, 125, 126, 132, 145, 150, 151, 156, 161, 164]. 

Одним из ключевых элементов системы качества в автомобильной про-

мышленности является выполнение требований стандартов ISO 9001, ГОСТ Р 

ИСО 9001, IATF 16949, ГОСТ Р 58139, а также специфических требований 

крупных заказчиков АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, Pirelli, КЗ Ростсельмаш и 

др. Вышеперечисленные требования к системе менеджмента качества (СМК) 

в автопромышленности должны быть выполнены и подтверждены сертифика-

тами.  
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При выстраивании процессов с учетом предъявляемых требований важно 

понимать, что в автомобильной промышленности выстраивается целая си-

стема поставок, где каждый участник обеспечивает качество своих процессов 

и конечного результата.  

 

1.2 Анализ и классификация факторов, влияющих на системное  

управление качеством и конкурентоспособностью предприятий  

автомобильной промышленности 

 

Конкурентоспособность – это сложное и многогранное понятие, которое 

позволяет оценить положение организации на рынке. В исследовании под кон-

курентоспособностью понимается – способность определённого объекта или 

субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях, совокупность свойств 

(показателей) объекта, которые лучше, чем у конкурентов. На нее влияют мно-

жество факторов, которые нужно идентифицировать, а в последующем управ-

лять ими. 

Производственные системы автомобилестроения – это также динамиче-

ские системы. Динамическая система (ДС) – это любой объект или процесс, 

для которого однозначно определено понятие состояния как совокупности не-

которых величин в данный момент времени, и задан закон, который описывает 

изменение (эволюцию) начального состояния с течением времени. Их особен-

ностью следует отметить, что набор элементов система менеджмента качества 

(СМК) в разных организациях отличается друг от друга. Причиной является 

то, что СМК как часть общей системы менеджмента организации зависит от 

внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию и должна быть 

адаптирована под ее специфику и особенности. Для этого СМК должна обла-

дать системным свойством – адаптивность. Адаптивность – системное свой-

ство системы – способность приспосабливаться к воздействию внешних и 

внутренних факторов, при этом, не теряя стабильности функционирования 

[165, 166, 167, 169, 173, 174, 183, 192].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Одним из важных факторов, влияющих на особенности построения и 

функционирования СМК является отраслевая принадлежность организации. 

Для учета специфики и особенностей СМК разработан ряд «отраслевых» стан-

дартов СМК, например, в автомобильной промышленности ISO 9001, ГОСТ Р 

ИСО 9001, IATF 16949, ГОСТ Р 58139, а также специфических требований 

крупных заказчиков АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, Pirelli, КЗ Ростсельмаш и 

др. 

Однако на практике специфика, указанная в «отраслевых» стандартах по 

менеджменту качества, не является достаточной, и на предприятиях внедрение 

СМК дает разную результативность в обеспечении качества и достижении биз-

нес-целей. При этом, как в первом, так и во втором случаях СМК признается 

соответствующей требованиям стандартов. Причина данного явления в том, 

что при внедрении и развитии должны учитываться не только отраслевые фак-

торы. В таблице 1.1 представлена классификация факторов, влияющих на эф-

фективное внедрение СМК. 

 

Таблица 1.1 – Классификация ключевых факторов, влияющих на системное 

управление качеством и конкурентоспособностью в цепи поставок предприя-

тий автомобильной промышленности 

Блок Фактор Критерии фактора 

1 2 3 

1. Отрасль Отрасль / от-

раслевая 

подгруппа 

Тяжелое машиностроение: подъёмно-транс-

портное машиностроение; железнодорож-

ное машиностроение; судостроение; авиа-

ционно-космическая промышленность; 

энергомашиностроение; производство тех-

нологического оборудования по отраслям; 

строительное и коммунальное машиностро-

ение; сельскохозяйственное машинострое-

ние; нефтегазовое машиностроение; хими-

ческое машиностроение; лесопромышлен-

ное машиностроение 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

  Среднее машиностроение: автомобильная 

промышленность; тракторостроение; стан-

костроение; робототехника; инструменталь-

ная промышленность; оборудование легкой 

промышленности; оборудование пищевой 

промышленности; промышленность быто-

вых приборов и машин. 

  Точное машиностроение: приборостроение; 

радиотехническая и электронная промыш-

ленность; электротехническая промышлен-

ность. 

  Производство металлических изделий и за-

готовок. 

  Производство массовых металлоизделий 

(метизов) — проволока, канаты, гвозди, кре-

пеж. 

  Ремонт машин и оборудования. 

2. Продукция Характери-

стики про-

дукции 

Простая однокомпонентная продукция 

Сложная многокомпонентная продукция 

Технические услуги 

Опасность 

производи-

мой продук-

ции, техно-

логии 

I класс - чрезвычайно опасные 

II класс - высокоопасные 

III класс - умеренно опасные  

IV класс - малоопасные 

V класс - практически неопасные 

3. Бизнес-про-

цессы 

Интегриро-

ванная цель 

создания 

ценности 

Инжиниринг + «полный» производственный 

цикл +производство материалов и комплек-

тующих 

Инжиниринг + «полный» производственный 

цикл 

«Полный» производственный цикл 

Отдельные производственные процессы 

Тип произ-

водственных 

процессов 

Процессы заготовительного производства 

(литье, прокат, штамповка и т.д.) + мех. об-

работка+ сварка/ сборка 

мех. обработка+ сварка/ сборка 

сварка/ сборка 

4. Произво-

ственная си-

стема 

Тип произ-

водства 

Массовое производство  

Серийное производство 

Единичное производство 

Позаказное 
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Окончание табл. 1.1 

 Размер орга-

низации 

Крупное  

Среднее 

Малое 

Организаци-

онная модель 

Модель «красной» организации 

Модель «янтарной» организации 

Модель «оранжевой» организации 

Модель «зеленой» организации 

Модель «бирюзовой» организации 

Организаци-

онное разви-

тие управле-

ния 

Становление 

Формализация 

Интеграция 

Экспансия 

Координация 

Саморазвитие 

 

Особое внимание стоит уделить блоку 4 «производственная система». В 

данном блоке выделяется 4 фактора. Если тип производства и размер компа-

нии – это достаточно распространенные факторы, то бизнес модель и органи-

зационное развитие требует уточнения. 

В соответствии с теорией Фредерика Лалу все компании имеют один из 

пяти видов организационных моделей управления (таблице 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Организационные модели управления современными компаниями 

Модель  

управления 

Характеристика 

1. Красная ор-

ганизация 

Организация держится на силе и власти главы компании – 

«вожака стаи». Вожак окружает себя приближенными ло-

яльными сотрудниками. В компании вводится жесткое ав-

торитарное управление. Фокус на авторитарный тип 

управления 

Недостатки: Отсутствует формализованная стабильная 

структура; плохо приспособлены к регулярному менедж-

менту, делегированию полномочий и развитию инициа-

тивы и ответственности сотрудников; ориентация на крат-

косрочную перспективу (выгоду) 
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Продолжение табл. 1.2 

2. Янтарная 

организация 

Характеризуется стабильной организационной структурой 

и процедурами краткосрочного и среднесрочного плани-

рования. Данная модель позволяет масштабировать орга-

низацию и выделять иерархические уровни и «устойчи-

вые» должностные обязанности. Фокус на регалии сотруд-

ника. 

Недостатки: высокая централизация власти и управления; 

много уровней иерархии для выделения руководителей 

разного уровня; высокая бюрократизация наряду с низкой 

гибкостью в принятии управленческих решений; разделе-

ние на формализованные и неформализованные правила 

поведения сотрудников; развития «социальная принад-

лежность»; ориентация на «процесс», а не на «результат» 

3. Оранжевая 

организация 

Гибкая и эффективная организационная структура, ста-

бильно функционирующие процессы; ориентация на эф-

фективность. В организации для достижения бизнес целей 

выделяются проектные и кросс функциональные команды, 

внедряются инновации, проводятся организационные из-

менения. Развитая HR служба. Фокус на максимизацию 

экономических результатов. 

Недостатки: Обезличенные организационные структуры, 

где люди - ресурс с требуемыми характеристиками; орга-

низация рассматривается как «механизм» с определен-

ными параметрами его функционирования; ориентация 

только на экономические показатели и социальный статус; 

экономический и статусный разрыв между топ менедж-

ментом и сотрудниками; сотрудники - «расходный мате-

риал», из которого нужно выжить максимум энергии, а за-

тем можно поменять тех, кто перестает добиваться требуе-

мых результатов 

4. Зеленая ор-

ганизация 

Ориентация на нематериальные ценности. Выстраивание 

равноправных отношений в организации на принципе «се-

мья». Создание корпоративной культуры и стандартов со-

циальной ответственности. Фокус на культуру и ценности 

организации. 

Недостатки: Потеря баланса между экономическими и со-

циальными показателями организации приводит к замед-

лению развития, стагнации и потере устойчивости функ-

ционирования 
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Окончание табл. 1.2 

5. Бирюзовая 

организация 

Ориентация на повышение мотивации сотрудников и раз-

витие человеческого потенциала. Используются принципы 

самоорганизации и саморазвития сотрудников, позволяю-

щие обеспечить максимальную рациональность и эффек-

тивность в работе. Фокус на команду сотрудников, заинте-

ресованных в достижении общих социально-экономиче-

ских целей. 

Недостатки: не применимость традиционных методы ме-

неджмента 

 

На сегодняшний момент подавляющее большинство организаций, в неза-

висимости от отрасли и размера можно отнести к оранжевым. Однако еще 

встречаются организации с устаревшими красными и янтарными моделями, а 

также уже созданы прогрессивные и лидирующие компании с зелеными и би-

рюзовыми моделями, количество которых непрерывно растет. Бирюзовая мо-

дель – это на сегодняшний день самая совершенная из имеющихся, которая 

включила в себя все лучшие практики и технологии управления.  

Организационная модель связана с уровнем организационного развития 

управления. В таблице 1.3 приведена характеристика уровней организацион-

ного развития в зависимости от организационных моделей.  

 

Таблица 1.3 – Характеристика уровней организационного развития в зависи-

мости от организационных моделей 

 

6
. 
С

ам
о

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

    Используются 

принципы са-

моорганизации 

и саморазвития 

сотрудников, 

позволяющие 

обеспечить 

максимальную 

рациональ-

ность и эффек-

тивность в ра-

боте. 

5
. 

К
о
о
р
д

и
н

ац
и

я   Разрыв между 

топ менедж-

ментом и пер-

соналом 

Риски потери устой-

чивости функцио-

нирования  
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Окончание табл. 1.3 

4
. 

Э
к
сп

ан
си

я  Локальная оп-

тимизация в 

ущерб общим 

целям органи-

зации 

Конфликт ин-

тересов внутри 

организации, 

между бизнес-

единицами 

Несбалансирован-

ность экономиче-

ских и неэкономи-

ческих показателей 

 
3
.И

н
те

гр
ац

и
я  Сильное влия-

ние нефор-

мальных свя-

зей  

Меж функцио-

нальная борьба 

за власти и ре-

сурсы 

Ориентация на со-

циальную ответ-

ственности 

2
.Ф

о
р

м
ал

и
за

ц
и

я
 Централизация 

управления  

Бюрократиза-

ция функций и 

процедур СМК 

Функциональ-

ные барьеры 

между подраз-

делениями 

 

1
.С

та
н

о
в
л
ен

и
е 

Ориентация на 

достижение 

краткосрочных 

целей; отсут-

ствие формали-

зованной СМК; 

отсутствие ре-

зультативности 

СМК 

Ориентация на 

выполнение 

функций и про-

цедур СМК; 

отсутствие ре-

зультативности 

СМК 

  

 «Красная»  

модель 

«Янтарная» 

модель 

«Оранжевая» 

модель 

«Зеленая» 

модель 

«Бирюзовая» 

модель 

 

Ключевыми критериями, определяющими различия организационных 

моделей на уровнях организационного развития, являются: 

1) степень «осознанности» и реализации принципов менеджмента каче-

ства; 

2) эффективность управления, выраженная в гибкости управления и за-

тратах на управление; 

3) уровень зрелости процессов СМК. 

Таким образом, важным аспектом при внедрении и развитии СМК явля-

ется понимание факторов, влияющих на ее адаптивность. Зная какое влияние 

оказывают данные факторы, можно планировать эффективный процесс внед-

рения и развития СМК на предприятиях машиностроения, а цифровизация 

позволит автоматизировать выделенные процессы системы [59]. 
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Все вышеописанное подтверждает, что необходимо комплексное управ-

ление качеством во всей цепи поставок с учетом отраслевых особенностей. 

Управление качеством и конкурентоспособностью в цепи поставок предприя-

тий это сложные процессы, которые обеспечивают взаимосвязь СМК различ-

ных предприятий автомобильной промышленности. Их четкое функциониро-

вание позволит обеспечивать качество конечного продукта.  

Анализ показал, что на сегодняшний день отсутствуют стандартные под-

ходы по организации такого взаимодействия. На рисунке 1.1 описана модель 

взаимодействия цепи поставок автомобильной промышленности. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Модель взаимодействия цепи поставок автомобильной 

промышленности  

Из рисунка 1.1 видны основные участники взаимодействия цепи поставок 

автомобильной промышленности. Задача сводится к выстраиванию взаимо-

действия в сети всех участников, влияющих на качество и конкурентоспособ-
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ность продукции. Это можно сделать с помощью распределенной СМК, кото-

рая позволит организовать эффективное взаимодействие во всей цепи поста-

вок. Для повышения управляемости конкурентоспособностью и качеством в 

этом взаимодействия были определены связи, на которые мы можем повлиять 

(рисунок 1.2) для повышения конкурентоспособность и качество продукции. 

 

 
Рисунок 1.2 – Типы связей в цепи поставок автомобильной промышленности 
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плексное взаимодействие всех участников цепи поставок, поэтому есть «чер-

ные» зоны на которые мы повлиять не можем. Это можно исправить за счет 
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ленности, под которым понимается комплексное повышение результативно-

сти функционирования процессов СМК в трех составляющих: качество, про-

изводительность, затраты. 

Инструментом реализации такого подхода может стать распределенная 

СМК, которая сможет устанавливать и отслеживать выполнение требований к 

конкурентоспособности и качеству всех участников. Распределенная СМК – 

это система, которая объединяет СМК всех участников цепочки поставок для 

крупных потребителей, обеспечивающая в кратчайшие сроки производство 

качественной продукции на всех этапах жизненного цикла за счет объедине-

ния всех заинтересованных сторон в распределенную сеть. Термины, исполь-

зованные в диссертационной работе, и их определения приведены в Приложе-

нии А. Среди всей совокупности участников распределенной СМК будут ис-

следованы три группы заинтересованных сторон: 

1. Предприятия автопроизводителя и их производственные площадки, ко-

торые являются разработчиками и производителями конечного продукта в 

цепи автомобилестроения – автомобилей. Данная группа является потребите-

лем результатов распределенной СМК и конечным элементом цепи. 

2. Производственные предприятия поставщики автомобильных компо-

нентов. Это группа самая многочисленная, которая обеспечивает процессы 

формирования требуемого уровня качества продукции. 

3. Распределенные центры компетенций в области управления качеством. 

Данная группа организаций выполняет роль центра формирования, анализа и 

развития компетенций в области управления качеством. 

Ключевым системным ограничением является то, что интересы всех трех 

групп не всегда могут совпадать, и задачей системного управления качеством 

является согласование задач всех участников цепи поставок. Задача сводится 

к выстраиванию взаимодействия в сети всех участников, влияющих на каче-

ство продукции. Это можно сделать с помощью распределенной СМК, которая 

позволит организовать эффективное взаимодействие во всей цепи поставок. 

Разработана Контекстная модель распределенной СМК предприятий автомо-

бильной промышленности, позволяющая системно управлять качеством (ри-

сунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Контекстная модель распределенной СМК 
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В ней учтены заинтересованные стороны, особенности реализации требо-

ваний стандартов ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949, ГОСТ Р 58139, а 

также специфических требований крупных заказчиков автопрома, ключевые 

элементы СМК [24, 44]. 

Модель позволила описать элементы взаимодействия в цепи поставок ав-

томобильной промышленности, но нужно учитывать тот факт, что на сего-

дняшний день ключевым направлением повышения эффективности функцио-

нирования СМК является цифровизация процессов и процедур управления ка-

чеством. Для этого важно понимать, как ее внедрять на предприятиях автомо-

бильной промышленности. 

Ключевым системным ограничением является то, что интересы всех трех 

групп не всегда могут совпадать и задачей системного управления качеством 

являются согласование интересов всех заинтересованных участников про-

цесса системного управления качеством.  

 

1.3 Цифровизация процессов и процедур управления качеством 

 

Цифровизация производства актуальная задача в Российской Федера-

ции. Она может включать в себя автоматизацию, использование искусствен-

ного интеллекта, интернета вещей и других технологий для оптимизации и 

повышения эффективности производственных операций. Повышение каче-

ства процессов является одним из основных преимуществ цифровизации про-

изводства. Цифровые технологии позволяют устранить ошибки и снизить 

процент брака, что приводит к улучшению качества конечной продукции. 

Цифровизация производства также позволяет улучшить мониторинг и кон-

троль процессов. Благодаря использованию датчиков и систем управления, 

предприятия могут быстро обнаружить и реагировать на любые аномалии в 

производственных процессах, что помогает снизить риск возникновения де-

фектов. Внедрение цифровых технологий также позволяет улучшить плани-

рование и оптимизацию производства. 
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Программные решения для планирования и управления ресурсами поз-

воляют предприятиям эффективно распределять ресурсы, сокращать время 

проведения процессов и минимизировать издержки. Кроме того, цифровиза-

ция производства может снизить риск человеческого фактора в процессах. 

Автоматические системы и роботизированное оборудование могут выпол-

нить работу более точно и эффективно, минимизируя вероятность ошибок, 

возникающих из-за недостаточной внимательности, усталости или других 

факторов. В целом, цифровизация производства является мощным инстру-

ментом для повышения качества процессов. Она позволяет предприятиям оп-

тимизировать производственные операции, улучшать контроль и управление 

процессами, снижать риск возникновения дефектов и повышать эффектив-

ность производства. 

В последние годы промышленные предприятия большое внимание 

начали уделять повышению качества продукции и производства. Это связано 

с тем, что потребители хотят получить качественный товар по минимально 

возможной цене. Для достижения этой цели, снижения затрат, а также чтобы 

быть конкурентоспособными, предприятия начали активно внедрять цифро-

визацию [70, 89, 90, 117, 123, 124, 139, 140, 142, 143, 144, 203, 206, 213, 214, 

221]. 

В настоящее время идет активный процесс интегрирования компьютер-

ных технологий и алгоритмов во все процессы производства, также и в сферу 

экономической деятельности. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 № 1632-р была утверждена программа «Цифро-

вая экономика Российской Федерации», из чего следует, что цифровизация 

играет важную роль не только в управлении качеством производства, но и в 

управлении государством. 

Цифровизация – это процесс внедрения цифровых технологий создания, 

обработки, передачи, хранения и визуализации данных в различные сферы че-

ловеческой деятельности, а не только в экономику. 
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Сегодня понятие цифровизации используют в связке использованием 

новых (цифровых) технологий в промышленности. 

Преимущества, которые дает цифровизация для экономики, можно вы-

делить следующие: 

 повышается гибкость производства за счет быстрой его перена-

стройки, динамичного изменения характеристик производственного про-

цесса. Эта оперативность в управлении производством создает конкурентное 

преимущество и – потенциально – ведет к росту прибыли; 

 обеспечивается информационная интеграция этапов жизненного 

цикла производимой продукции от ее разработки до утилизации, что позво-

ляет эффективно и комплексно решать задачи не только оптимизации соб-

ственно производства, но также качества, экологической безопасности, со-

здания новых бизнес-возможностей и др. [182]. 

В тоже время, обратной стороной цифровизации является прямая зави-

симость производства от цифровых технологий. С увеличением доли автома-

тизированных и роботизированных процессов в производстве, персонал все 

в большей степени отстраняется от управления производственным процес-

сом, а также возможности внесения корректирующих действий, что ведет к 

снижению возможности оперативного влияния на управление качеством. 

При возникновении сбоя в работе автоматизированной системы, возни-

кает ущерб больший, чем при традиционном управлении. В связи с этим к циф-

ровой системе, применяемой на производстве, должны предъявляться повы-

шенные требования к качеству управления процессом, для минимизации по-

следствий при сбое системы 

По данным J'son&PartnersConsulting, применение современных компью-

терных технологий в мировой промышленности приводит к следующим по-

ложительным эффектам: 

 сокращение сроков подготовки производства: 

 сокращение продолжительности производственного цикла; 
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 снижение эксплуатационных расходов и повышение энергоэффектив-

ности; 

 сокращение количества и длительности простоев оборудования, по-

вышения уровня его загрузки; 

 рост качества производимой продукции. 

Наглядным количественным показателем повышения качества произ-

водства является снижение себестоимости товара, уменьшение простоя про-

изводственной линии в случае изменения товарной позиции производимой 

на данной линии, а также повышение качества диагностической информации 

о состоянии производственной линии, позволяющей выявлять неполадки на 

ранней стадии. 

Но данные преимущества имеют и обратную сторону. Внедрение подоб-

ных технологий является технически и организационно сложным, капитало-

затратным, а уровень возможного дополнительного дохода – неопределен-

ным. 

Но несмотря на недостатки применения цифровизации внедрение дан-

ного управления процессом продиктовано следующими причинами: 

 потребность в повышении качества выпускаемой продукции и умень-

шении доли брака; 

 обеспечение высокой производительности процессов; 

 значительная трудоемкость ручного управления; 

 интеграция всех процессов производства в единую систему управле-

ния качеством. 

На сегодняшний день ключевым направлением повышения эффективно-

сти функционирования СМК является цифровизация процессов и процедур 

управления качеством. Под цифровизацией процессов и процедур управления 

понимаются использование инструментария цифровых технологий (АИСУ, 

цифровые двойники, программные модули по организации и управлению и 

др.) для цифровой трансформации организаций машиностроения и переход на 
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принципиально новый уровень управления производительностью и каче-

ством. Цифровизация процессов и процедур является следующим этапов по-

сле автоматизации бизнес-процессов, так как позволяет не просто снизить тру-

доемкость выполнения операций и работ, а еще внедрить систему поддержки 

принятия решений, основанную на технологиях искусственного интеллекта и 

Big Data для повышения эффективности принятия управленческих решений в 

области управления качеством и производительности [70, 89, 124, 139, 140, 

142, 143, 206, 213, 214, 221]. Цифровой инструментарий представляет собой 

совокупность интегрированных автоматизированных информационных си-

стем класса PDM, ERP, MES и др., программных модулей, цифровых плат-

форм, цифровых двойников продукции, цифровых двойников процессов, циф-

ровых двойников производственных систем, чат ботов, дашбордов. Все выше-

перечисленные цифровые технологии становятся актуальными для любого 

производственного предприятия автомобилестроения, которое заинтересо-

вано в обеспечении «глобальной» конкурентоспособности и устойчивого раз-

вития, повышении производительности труда и улучшении качества выпуска-

емой продукции. Они также помогут эффективно выстроить Процессы распре-

деленной СМК. 

Есть зоны роста и в законодательстве, ряд важных стратегических норма-

тивных документов был принят на уровне государства, но это не повлекло за 

собой цифровизацию всех связанных процессов, в том числе в законодатель-

ной, исполнительной, судебной властях. Отдельные, точечные документы, ре-

гулирующие внедрение цифровых технологий в ряде отраслей экономики, не 

позволяют обеспечить скорость и качество цифровизации. Один из самых 

сильных сдерживающих факторов внедрения – это инертность персонала на 

местах, культура противодействия изменениям и инновациям на предприятии. 

Любые глобальные изменения вызывают отторжения у сотрудников. А как 

было отмечено ранее, цифровизация возможна только в глобальных для пред-

приятия масштабах. Чем больше компания, тем сложнее она управляется, тре-

бует большего количества регламентов, чем больше регламентов – тем меньше 

вероятность изменения процессов, которые ими регламентируются. Зачастую 
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процессы цифровизации поддерживает руководитель и его прямые подчинен-

ные, они понимают и видят эффект от подобных изменений. Чем ниже уровень 

иерархии, тем сильнее отторжение по отношению к изменениям. 

Таким образом, очень сильно внедрению цифровых технологий мешает 

консервативно настроенный персонал. Многие из них просто не готовы к из-

менениям, не имеют необходимых знаний и навыков. Для этого необходимо 

приложить максимум усилий к обучению, передаче опыта в части использова-

ния цифровых технологий. Для повышения вовлеченности персонала в циф-

ровизацию процессов необходимо обеспечить цифровизацию различных ас-

пектов работы, с которыми работники взаимодействуют каждый день, напри-

мер, автоматизировать систему обучения, оплаты труда, цифровизации всех 

прочих процессов. 

 

1.4 Выводы по главе. Цели и задачи диссертационного исследования 

 

На основании вышеизложенного материала можно сформулировать сле-

дующие выводы: 

 в главе проведен анализ факторов, влияющих на системное управление 

качеством продукции в цепи поставок предприятий автомобильной промыш-

ленности, трендов развития процессов управления качеством в автомобиль-

ной промышленности и подходов к цифровизации процессов и процедур 

управления качеством; 

 для выстраивания результативной и эффективной СМК необходимо 

организовать взаимодействие всех участников цепи поставок, в этом поможет 

распределенная СМК, под которой понимается система, которая объединяет 

СМК всех участников цепочки поставок для крупных потребителей, обеспе-

чивающая в кратчайшие сроки производство качественной продукции на всех 

этапах жизненного цикла за счет объединения всех заинтересованных сторон 

в распределенную сеть. 

В результате можно прийти к системному управлению качеством в цепи 

поставок предприятий через выстраивание распределенной СМК сложные 
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процессы, которые обеспечивают взаимосвязь СМК различных предприятий 

автомобильной промышленности.  

Выявленные проблемы обусловили актуальность выбранной темы иссле-

дования и определили направление поставленных целей и задач диссертаци-

онного исследования. 

Цель работы заключается в обеспечении системного управления резуль-

тативностью функционирования предприятий автомобильной промышленно-

сти за счет создания методологии распределенной системы менеджмента ка-

чества. 

Задачи работы  

1. Провести анализ факторов, влияющих на влияющих на системное 

управление качеством и конкурентоспособностью предприятий автомобиль-

ной промышленности автомобильной промышленности. 

2. Разработать структурную модель методологии и инструментария со-

здания и функционирования распределенной СМК для обеспечения систем-

ного управления качеством на предприятиях автомобильной промышленно-

сти. 

3. Разработать подходы к моделированию процессов функционирования 

распределенной СМК на предприятиях автомобильной промышленности и от-

раслевых центров компетенций для обеспечения системного повышения 

уровня компетентности и развития системности при организации процессов 

управления качеством. 

4. Разработать инструментарий организации и управления распределен-

ной СМК для обеспечения ее результативности функционирования. 

5. Провести практическую апробацию разработанной методологии и ин-

струментария создания и функционирования распределённой системы ме-

неджмента качества через использование отраслевого центра компетенций. 
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2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1 Структурная модель методологии и инструментария создания  

и функционирования распределенной системы менеджмента качества 

для обеспечения системного управления качеством 

 

Методология создания и функционирования распределенной СМК для 

обеспечения системного управления качеством является сложной совокупно-

стью принципов, правил, моделей и методик управления результативностью 

процессов СМК. Для организации процессов системного управления каче-

ством необходимо описать элементы и связи между ними. Для стандартизации 

и визуализации методологии нами разработана структурная модель. Структур-

ная модель важна для организации процессов системного управления каче-

ством и обеспечения их эффективности. Она необходима для: 

1) организации – структурная модель помогает распределить роли и за-

дачи между участниками, что позволит распределить ответственность; 

2) систематизации – структурная модель помогает упорядочить эле-

менты и компоненты процессов, что упрощает управление; 

3) контроля – структурная модель позволяет контролировать выполне-

ние задач, следить за ходом проведения процессов и оперативно реагировать 

на возможные проблемы или изменения. 

4) коммуникации – структурная модель способствует лучшей коммуни-

кации между участниками цепи поставок, и эффективному обмену информа-

цией [8, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 42, 53, 57, 85, 133, 134, 141, 153, 155]. 
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Разработанная структурная модель играет важную роль в процессах си-

стемного управления качеством, делая его более эффективным (рисунок 2.1). 

 

Стратегическая цель – обеспечить «системное» управление  качеством  и конкурентоспособностью предприятий 
автомобильной промышленности с учетом существующих системных ограничений 

Качество продукции и затраты на качество
Производительность и затраты на 

производство
Удовлетворенность потребителей

1.1 Анализ контекста «распределенной» СМК:

- Анализ системных ограничений в «распределенной» СМК. 

- Анализ интересов участников «распределенной» СМК и выявление противоречий между ними.

- Разработка критериев «системного» управления качеством.

- Разработка требований к созданию «распределенной» СМК.

1.4 Организация согласованного 
взаимодействия между автосборочным 
предприятием и центром компетенций в 
области качества 

- Разработка целевой функции и оптимального 
целевого значения согласованного 
взаимодействия

- Оценка противоречий между участниками

-  Обеспечение согласованного взаимодействия

1.3 Организация согласованного 
взаимодействия между автопроизводителям и 
поставщиком автокомпонентов  

- Разработка целевой функции и оптимального 
целевого значения согласованного 
взаимодействия

- Оценка противоречий между участниками

-  Обеспечение согласованного взаимодействия

1.5  Организация согласованного 
взаимодействия между отраслевым центром 
компетенций в области качества и поставщиков 
автокомпонентов

- Разработка целевой функции и оптимального 
целевого значения согласованного 
взаимодействия

- Оценка противоречий между участниками.

-  Обеспечение согласованного взаимодействия

1. Создание «распределенной» СМК для обеспечения «системного» управления качеством.

2. Функционирование «распределенной» СМК для обеспечения «системного» управления качеством.

2.1 Организация согласованного взаимодействия участников «распределенной» СМК:

- Анализ согласованности в «распределенной» СМК, обеспечивающее системное управление.

- Согласование взаимодействия участников «распределенной» СМК.

2.2 Планирование качества в «распределенной» СМК:

- Разработка целей в области  качества поставщиков автокомпонентов в «распределенной» СМК. 

- Разработка процессов и показателей результативности функционирования «распределенной» СМК.

2.6 Анализ результативности функционирования «распределенной» СМК и обеспечения уровня «системного» 
управления

- Оценка степени достижения показателей качества продукции поставщиков автокомпонентов.

-  Оценка уровня конкурентоспособности предприятий поставщиков автокомпонентов.

1.6 Стандартизация и цифровизация «распределенной» СМК:

- Разработка и организационное развитие процессной модели «распределённой» СМК. 

- Разработка и интеграция цифровых компонентов и сервисов «распределенной» СМК.

2.4 Обеспечение результативности 
функционирования отраслевого центра 
компетенций

- Сбор, анализ, систематизация информации о 
качестве продукции

- Аттестация поставщиков и персонал

- Разработка и внедрение инструментов 
управления качеством и производительностью

2.3 Обеспечение результативности 
функционирования автопроизводителя

- Разработка целей в области качества для 
поставщиков автокомпонентов

- Валидиация продукции и производства 
автокомпонентов

- Повышение результативности 
функционирования процессов СМК

2.5 Обеспечение результативности 
функционирования поставщика 
автокомпонентов

- Улучшение качества продукции

- Повышение конкурентоспособности

-  Повышение результативности 
функционирования процессов СМК

 

Рисунок 2.1 – Структурная модель методологии и инструментария создания  

и функционирования распределенной СМК 
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В структурной модели методологии и инструментария создания и функ-

ционирования распределенной СМК определены элементы, их взаимосвязи, 

которые обеспечивают системное управление качеством продукции. Управле-

ние взаимодействием участников распределенной СМК в цепи поставок пред-

приятий автомобильной промышленности и приведет к увеличению влияния 

на конкурентоспособность и качество продукции. 

Структурная модель состоит двух блоков:  

1-й блок – создание распределенной СМК. В данном блоке рассматрива-

ются системные задачи проектирования и разработки распределенной СМК, 

установление и согласование целевых функций участников распределенной 

СМК; 

2-й блок – функционирование распределенной СМК. В данном блоке рас-

сматриваются системные задачи планирования и обеспечения результативно-

сти процессов распределенной СМК. 

Стратегической целью реализации методологии создания и функциони-

рования распределенной СМК является обеспечение системного управления 

качеством продукции. Системное управление качеством продукции – это ком-

плексное улучшение показателей трех категорий:  

 Q (качество и эффективность). 𝑄 = {𝑄1, 𝑄2, . . . , 𝑄𝑛1
}; 

 З (затраты и потери). 𝐶 = {𝐶1, 𝐶2, . . . , 𝐶𝑛2
}; 

 П (производительность). 𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑛3
}. 

Расчет комплексного показателя осуществляется на основе квалиметри-

ческого подхода и расчета единичных, комплексных и интегральных показа-

телей качества объекта управления качеством. В нашем случае объектом 

управления качеством является СМК [6, 14, 17, 19, 21, 25, 38, 39, 43, 48, 58, 61, 

67, 77, 86, 96, 97, 116, 128, 157, 158, 163, 178, 180, 181, 193, 207, 211, 228, 231]. 

Задача системного управления качеством продукции в распределенной 

СМК сводится к определению совокупности критериев управления. Для вы-

бора наиболее важных показателей для конкретного производства из каждой 
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категории предлагается учитывать: пожелания потребителей (провести QFD); 

возможности оценочной системы (осуществить SWOT-анализ); риски не до-

стижения цели (FMEA-анализ); закон 20:80 (построить диаграмму Парето). В 

результате, можно получить минимально достаточный набор параметров из 

каждой категории, которые можно трансформировать в комплексный показа-

тель по координатам ПЗQ ,, . 

Если нормировать все используемые показатели и определить границы их 

вариабельности, то можно рассматривать области адекватности значений су-

щественных параметров. Обобщенным показателем качества функционирова-

ния производственной системы назовем вектор: 

                                                      ПЗQY ,,                                                    (2.1) 

Полученный трехмерный вектор не есть простое множество частных по-

казателей, поскольку между отдельными свойствами могут существовать 

связи, которые в рамках теории множеств описать весьма сложно.  

По величинам компонентов вектора Y  производственную систему можно 

отнести к одному из трех классов: 

 удовлетворительной, если значение всех частных показателей принад-

лежат области адекватности; 

 оптимальной, если все частные показатели принадлежат области адек-

ватности, а некоторые из них достигают своих оптимальных возможных зна-

чений; 

 превосходной, если все частные показатели принадлежат области адек-

ватности и оптимальны по своим значениям. 

Эти группы показателей составляют «качество – затраты – производи-

тельность» (рисунок 2.2). Векторный критерий )ПЗ,,(QY  может дать каче-

ственную характеристику эффективности предприятия. 
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Рисунок 2.2 – Трехмерное пространство показателей  

конкурентоспособности предприятия 

 

Это трехмерное пространство системного управления качеством пред-

ставляет собой квалитативно-экономический подход, предложенный В.В. Щи-

пановым, Ю.К. Черновой [185, 186, 187, 188]. Особое внимание следует обра-

тить на следующие концептуальные положения: 

 системное управление представляет собой сложное образование инте-

грированных компонентов, в котором результат выражает общие свойства, 

представляющие собой индивидуальную определенность, несводимую к 

сумме её составляющих. Критерий несводимости требует выполнения ряда 

условий при осуществлении интегральных действий: учета принципа необхо-

димости и достаточности разнообразия и разнокачественности образующих 

компонентов; наличия определенных точек соприкосновения; сохранения 

всеми компонентами интеграции необходимого минимума автономности в 

ходе их информации. Сращивание компонентов должно достигать такой сте-

пени, что можно было бы говорить о новом интегральной качестве, суть кото-

рого заключается в синергетическом эффекте; 

 основу системного управления составляет процессный подход описа-

ния потоков создания ценностей как для внешних, так и для внутренних по-

требителей и идентификация «входов-выходов» в терминах добавленной цен-

ности, затрат и характеристик менеджмента качества; 

З (затраты) 

Q (качество) 

 

П (производительность) 
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 характеристики деятельности, определяемые качественно новым содер-

жанием, приводят к изменениям в её структуре и возможности определения 

нового интегративного показателя эффективности процессами управления оп-

тимального соотношения качества и себестоимости, который Тагути назвал 

«Qualcost» [118]; 

 эффективность управления процессами достигается при повышении ка-

чества изготовляемой продукции и производительности и снижении издержек 

производства, поэтому необходимо работать с тремя группами показателей 

«качество – затраты - производительность», при этом качество имеет приори-

тет перед другими целями (quality first), в том числе перед объёмом выпуска и 

издержками; 

 понятие «потребитель», или «клиент», трактуется расширенно: при дви-

жении по технологической цепочке каждый последующий работник считается 

потребителем по отношению к предыдущему. Это обстоятельство требует 

идентификации внутренних потребителей потока создания ценностей и пока-

зателей «качество – затраты – производительность» именно для них; 

 показатели «качества, производительности, затрат» надо классифици-

ровать заранее вместо того, чтобы задним числом реагировать на их снижение. 

Проблемы надо стараться предупреждать, а не решать; 

 выявление отклонений от плана и постоянная работа по не допущению 

повторных ошибок будут эффективны при работе с цифрами и фактами. Каж-

дый владелец процесса должен определить систему подконтрольных показа-

телей и оценочные процедуры для них, продумать информационные потоки 

(физическое перемещение информации от одного сотрудника к другому) и 

встроить их в общую информационную систему для принятия управленческих 

решений [4]; 

 управление деятельностью осуществлять на основе контролинга, что 

координирует и интегрирует усилия многих служб по достижению поставлен-

ных целей, управлению прибылью и снижению затрат, что позволяет добиться 
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высокой степени участия сотрудников, улучшения взаимодействия между 

ними и принятия дополнительной ответственности. 

Системное управление Qs операции или всего процесса рассматривается 

как функция показателей «качества, затрат, производительности»: 

𝑄𝑆 = 𝑓 (𝑄(𝑞𝑖), 𝐶(𝑐𝑖), 𝑃(𝑝𝑖)),    (2.2) 

где 𝑄(𝑞𝑖), 𝐶(𝑐), 𝑃(𝑝𝑖) - комплексные показатели, определенные на основе 

дифференцированных показателей qi, ci, pi; i – индекс показателя в каждом 

направлении. 

По найденным для процессов величинам П,З,Q  в системе координат 

<Q,З,П> строится вектор )П,З,(QY , с помощью которого процесс можно отне-

сти к одному из трех классов: удовлетворительный, оптимальный, превосход-

ный. Компоненты вектора суть показателей отдельных характеристик, между 

которыми могут существовать связи. поэтому осуществлять свертку вектор-

ного критерия )П,З,Q(У  в скалярный не рекомендуется, так как рассматрива-

емые компоненты неоднородны. 

Скалярная величина системного управления процессов или операции в 

распределенной СМК может быть определена через приведенные коэффици-

енты качества, производительности и затрат по формуле: 

𝑄𝑆процесса =
качество⋅производительность

затраты
.   (2.3) 

В этой формуле знаменатель не может равняться нулю, так как затраты 

состоят из постоянной части и переменной, зависящей от объема запасов и ве-

личины заказов. Релевантными для принятия решений являются переменные 

издержки, которые надо устремлять к нулю. 

В соответствии с методологией создание распределенной СМК состоит 

из 6 блоков: 

– анализ контекста распределенной СМК; 

– организация согласованного взаимодействия между автопроизводите-

лем и его производственных площадок и поставщиками автокомпонентов; 



 

44 

 

– организация согласованного взаимодействия между автопроизводите-

лем и его производственных площадок и центром компетенций; 

– организация согласованного взаимодействия между центром компетен-

ций и поставщиком автокомпонентов. 

Проектирование и разработка распределенной СМК начинаются с разра-

ботки контекста. Контекст предполагает, что методология создания распреде-

ленной СМК включает 10 блоков управления качеством: 

1. Организационная структура: Определение и распределение ролей и 

обязанностей между различными подразделениями и уровнями организации. 

2. Документация СМК: Разработка и поддержание актуальной докумен-

тации, включая процедуры, инструкции, и стандарты, обеспечивающие едино-

образие и контроль процессов. 

3. Процессный подход: Управление и оптимизация взаимосвязанных про-

цессов для повышения эффективности и достижения целей качества. 

4. Ресурсы и инфраструктура: Обеспечение необходимыми ресурсами, 

включая персонал, оборудование, технологии и инфраструктуру для поддер-

жания СМК. 

5. Обучение и развитие персонала: Проведение регулярных тренингов и 

повышение квалификации сотрудников для обеспечения их компетентности в 

выполнении задач СМК. 

6. Мониторинг и измерение: Установление показателей качества, регу-

лярный сбор данных и их анализ для контроля и улучшения процессов. 

7. Аудиты качества: Проведение внутренних и внешних аудитов для 

оценки соответствия процессов и системы установленным требованиям и 

стандартам. 

8. Анализ и улучшение: Использование методов анализа данных и инфор-

мации для выявления проблем и возможностей для улучшения, внедрение кор-

ректирующих и предупреждающих действий. 

9. Управление рисками: Идентификация, оценка и управление рисками, 

которые могут повлиять на качество продукции или услуг. 
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10. Коммуникация и взаимодействие: Обеспечение эффективных каналов 

связи и взаимодействия между всеми участниками СМК, включая внутренние 

подразделения и внешних партнеров. 

Эти элементы являются основными компонентами распределенной СМК 

и помогают обеспечить её результативность функционирования. 

На этапе анализа контакта необходимо выявлять и устранять системные 

ограничения, возникающие при создании распределенной СМК. В диссерта-

ционном исследовании выделены восемь видов системных ограничений: 

– организационная инертность: сопротивление изменениям со стороны 

персонала и руководства, что может затруднить внедрение новых процессов и 

методов управления качеством; 

– недостаток ресурсов: ограниченное количество человеческих, финансо-

вых и технических ресурсов, необходимых для разработки и поддержки СМК; 

– комплексность процессов: высокая сложность процессов и их взаимо-

связей внутри организации, что затрудняет их моделирование и управление; 

– информационные барьеры: недостаток точной и своевременной инфор-

мации для принятия обоснованных решений по улучшению качества; 

– регуляторные требования: соответствие различным нормативным и за-

конодательным требованиям, которые могут быть противоречивыми или 

быстро меняться; 

– культурные различия: различия в корпоративной культуре и подходах к 

управлению качеством в разных подразделениях или странах, что может 

усложнить внедрение единой системы; 

– технические ограничения: ограниченные возможности существующих 

информационных систем и технологий для поддержки всех аспектов СМК; 

– управление рисками: трудности в идентификации, оценке и управлении 

рисками, связанными с качеством продукции и услуг, что может привести к 

неожиданным проблемам. 

Учитывая тот факт, что в распределенной СМК участниками являются 

большое количество предприятий, которые имеют собственные (внутренние) 
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цели в области качества, ключевой задачей управления является согласование 

интересов всех участников. Важным аспектом создания распределенной СМК 

является согласование целевых функций участников распределенной СМК. В 

диссертационном исследовании выделены 3 группы участников:  

1) автосборочное предприятия и его производственные площадки. Дан-

ный участник является потребителем для двух других групп участников; 

2) поставщики автокомпонентов. Данные участники формируют цепи по-

ставок; 

3) отраслевой центр компетенций. Данный участник является координи-

рующим органом, выполняющих отдельные ключевые функции по планиро-

ванию, обеспечению и улучшению качества выпускаемой продукции, повы-

шению результативности функционирования СМК. 

Согласование взаимодействия между участниками распределенной СМК 

должно основываться на системных принципах теории систем управления и 

системного анализа. Системные принципы приведены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Системные принципы согласования взаимодействия между 

участниками распределенной СМК 

№ Системный принцип Описание 

1  Определение общих це-

лей и миссии 

Разработка и четкое формулирование мис-

сии, видения и стратегических целей орга-

низации, которые должны быть разделены 

и поддержаны всеми элементами системы 

управления 

2  Установление четких 

ролей и ответственно-

сти 

Определение ролей, обязанностей и пол-

номочий для каждого элемента системы 

управления, чтобы избежать дублирования 

усилий и обеспечить эффективное выпол-

нение задач 
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Продолжение табл. 2.1 

3  Коммуникация и обмен 

информацией 

Обеспечение эффективных каналов ком-

муникации для обмена информацией 

между различными уровнями и подразде-

лениями организации. Это включает регу-

лярные совещания, отчеты и использова-

ние информационных систем 

4  Совместное планирова-

ние и координация дей-

ствий 

Внедрение процессов совместного плани-

рования и координации действий между 

различными элементами системы управле-

ния. Это может включать создание меж-

функциональных рабочих групп и проект-

ных команд 

5  Согласование показате-

лей эффективности 

(KPI) 

Разработка и внедрение системы показате-

лей эффективности, которые отражают 

вклад каждого элемента системы управле-

ния в достижение общих целей организа-

ции. Эти показатели должны быть взаимо-

связаны и согласованы между подразделе-

ниями 

6  Управление конфлик-

тами и разрешение про-

тиворечий 

Внедрение механизмов для выявления и 

разрешения конфликтов и противоречий 

между различными элементами системы 

управления. Это может включать посред-

ничество, переговоры и использование 

внешних консультантов 

7  Обучение и развитие 

персонала 

Обеспечение регулярного обучения и про-

фессионального развития сотрудников для 

повышения их компетентности и понима-

ния общих целей и задач организации 

8  Непрерывное улучше-

ние процессов 

Внедрение системы непрерывного улуч-

шения, которая позволяет регулярно оце-

нивать и совершенствовать процессы 

управления. Это включает проведение 

внутренних аудитов, анализ данных и 

внедрение лучших практик 

9  Интеграция информа-

ционных систем 

Обеспечение интеграции информацион-

ных систем для поддержки взаимодей-

ствия и обмена данными между различ-

ными элементами системы управления 
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Окончание табл. 2.1 

10  Управление изменени-

ями 

Разработка и реализация стратегии управ-

ления изменениями, которая поддержи-

вает адаптацию системы управления к из-

меняющимся условиям внешней и внут-

ренней среды 

  

Вышеперечисленные задачи помогают обеспечить согласованность и гар-

моничную работу всех элементов системы управления, что, в свою очередь, 

способствует достижению стратегических целей и повышению общей эффек-

тивности организации. 

В рамках методологии создания и функционирования распределенной 

СМК необходимо рассматривать три вида согласованного взаимодействия: 

– первый вид согласованного взаимодействия между автопроизводителем 

и поставщиков автокомпонентов. 

– второй вид согласованного взаимодействия между автосборочным 

предприятием и центром компетенций. 

– третий вид согласованного взаимодействия между центром компетен-

ции и поставщиком автокомпонентов.  

Функционирование распределенной СМК состоит из 6 блоков: 

– организация согласованного взаимодействия участников распределен-

ной СМК; 

– планирование качества в распределенной СМК; 

– обеспечение результативности функционирования автопроизводителя и 

его производственных площадок; 

– обеспечение результативности функционирования отраслевого центра 

компетенций; 

– обеспечение результативности функционирования поставщика авто-

компонентов; 

– анализ результативности функционирования распределенной СМК. 
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Для описания взаимодействия участников распределенной СМК в рамках 

реализации методологии должны быть разработана математическая модель 

согласованности позиций участников в распределенной СМК. 

 

2.2 Математическая модель согласованности позиций участников  

в распределенной системе менеджмента качества для обеспечения  

системного управления качеством и конкурентоспособностью  

предприятий автомобильной промышленности 

 

Для реализации методологии создания и функционирования распреде-

ленной СМК разработана математическая модель согласованности позиций 

участников, представляющая собой механизм формирования целевых функ-

ций с позиций автопроизводителя, поставщика автокомпонентов и отрасле-

вого центра компетенций.  В основе используется модель сбалансированности 

элементов производственной системы [10], которая адаптирована под участ-

ников распределенной СМК, в частности, в модели учтена новая позиция 

ОЦК.   При реализации механизма проводится: 

1) оценка противоречий ∆AI первого типа: между оптимальными плано-

выми целевыми значениями функции Fа автопроизводителя и функциями Fp постав-

щиками автокомпонентов;  

2) оценка противоречий ∆QII второго типа: между оптимальными плано-

выми целевыми значениями функции Fа автопроизводителя и функциями FC отрасле-

вым центром компетенций; 

3)  оценка противоречий ∆PIII третьего типа: между оптимальными плано-

выми целевыми значениями функции Fp поставщика автокомпонентов и функциями 

FC отраслевым центром компетенций. 

Модель оценки согласованности позиций участников в распределенной 

СМК представляет собой механизм формирования целевых функций элементов 

Fi(ei), их результативности функционирования Ri(Xi,Fi) и оценку противоречий ΔN 

между участниками распределенной СМК.  
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Для организации взаимодействия участков распределённой СМК необ-

ходимо настроить целевую функцию, задаваемую со стороны автопроизводи-

теля, а целевые функции поставщиков настроить на состояние, обеспечиваю-

щее реализацию целевой функции поставщика автокомпонентов.  

Условие согласованности участников распределенной СМК имеет вид: 

𝑆𝑎(∆𝑚𝑎) = (𝑥𝑎 /(
𝑑𝑓𝑎(𝑚𝑎,𝑥𝑎 )

𝑑𝑚𝑎
, ∆𝑚𝑎) ≥ ∆𝑔𝑎(𝑥𝑎), 𝑚𝑎, 𝑚𝑎 + ∆𝑚𝑎 ∈ 𝑀𝑎 , 𝑥𝑎 ∈ 𝑋𝑎 ≤ 𝑌𝑎) (2.4) 

 

𝑀𝑝, 𝑦𝑝
∗ ∈ 𝑌𝑝), 𝑝 = 1, 𝑛        (2.5) 

где Sa  – условие согласованного взаимодействия в распределенной СМК для 

автопроизводителя; xa - управляющие воздействия на распределенную СМК 

со стороны автопроизводителя; mc, mp – управляющие воздействующие пара-

метры; ga – оценка противоречий, между Xa и Ya ; Ya - множества допустимых 

значений, Sp  - условие согласованного взаимодействия для поставщиков в рас-

пределенной СМК, yp
* - фактическое состояние целевой функции поставщика 

в распределённой СМК, Pa - оптимальные состояния элементов распределен-

ной СМК, Fa - целевая функция автопроизводителя, Fp - целевая функция по-

ставщиков автокомпонентов, xp - управляющие воздействия на элемент в рас-

пределенной СМК. 

Моделирование механизма оценки согласованности позиций участни-

ков распределенной СМК проводилось для трех типов связей: независимые 

участники цепи поставки автокомпонентов в распределенной СМК; зависи-

мые участники цепи поставок – «последовательная цепочка»; последова-

тельно-параллельная схема взаимодействия участников. 

Первым этапом, в соответствии с методологией создания и функциони-

рования распределенной СМК для обеспечения системного управления про-

водится моделирование организации согласованного взаимодействия между 

автопроизводителем и поставщиком автокомпонентов. 
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а) Разработка целевой функции и оптимального целевого значения со-

гласованного взаимодействия с позиций центра компетенций. 

   (2.6) 

где х – управляющие воздействия на ПС (хi – управляющие воздействия на 

элементы распределенной СМК); у – фактическое состояние элементов рас-

пределенной СМК. При этом х и у принадлежат множеству допустимых зна-

чений Y. 

б) Разработка целевой функции и оптимального целевого значения со-

гласованного взаимодействия с позиций поставщиков автокомпонентов. 

  (2.7) 

в) Оценка противоречий между участниками (центром компетенций и 

поставщиками автокомпонентов в распределенной СМК) с учетом постав-

щика, несоответствующего по требованиям распределённой СМК (системное 

ограничение): 

∆OI=O (Fc) - O (Fp)≥0    (2.8) 

где ОI  - оптимальное целевое значение автопроизводителя. 

г) Обеспечение согласованного взаимодействия с позиции центра ком-

петенции  

S=(xєY)/ ∆OI≥0     (2.9) 

Вторым этапом проводится организация согласованного взаимодей-

ствия между поставщиками и центром компетенций.  

а) Разработка целевой функции и оптимального целевого значения со-

гласованного взаимодействия. 

  (2.10) 

б) Оценка противоречий между поставщиками автокомпонентов: 

   (2.11) 
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в) Обеспечение согласованного взаимодействия 

∆𝑀𝑓1
(𝑥)

= (∆𝑚𝑝 ∈ ∆𝑀 |, ∆𝐹𝑝1(∆𝑚𝑝1, 𝑥𝑝1) > ∆𝑔𝑝1(𝑥𝑝1), 𝑝 = 1, 𝑛), (2.12) 

 

Третьем этапом проводится организация согласованного взаимодей-

ствия между потребителями и центром компетенций. 

а) Разработка целевой функции и оптимального целевого значения со-

гласованного взаимодействия в распределенной СМК. 

 

  (2.13) 

 

б) Оценка противоречий между участниками распределенной СМК: 

   (2.14) 

в) Обеспечение согласованного взаимодействия 

  (2.15) 

Множество координирующих воздействий, обеспечивающих сбаланси-

рованность между центром компетенции и поставщиками автокомпонентов в 

распределенной СМК, определяется: 

∆𝑀𝐹
(𝑥)

= (∆𝑚𝑖 ∈ ∆𝑀 |, 𝑂(𝑥) ≥ ∑ ∆Fpi(∆mpi, xpi)),     

∆𝑀𝐹𝑝1
(𝑥)

= (∆𝑚𝑖 ∈ ∆𝑀 |, ∆𝐹𝑝𝑖1(∆𝑚𝑝𝑖1, 𝑥𝑝𝑖1) > ∆𝑔𝑝𝑖1(𝑥𝑝𝑖1), 𝑝𝑖 = 1, 𝑛), 

∆𝑀𝐹𝑝2
(𝑥)

= (∆𝑚𝑖 ∈ ∆𝑀 |, ∆𝐹𝑝𝑖2(∆𝑚𝑖2, 𝑥𝑖2) > ∆𝑔𝑖2(𝑥𝑖2), 𝑖 = 1, 𝑛), 

∆ 𝜑(𝑥) = 𝜑𝐹(𝑟, 𝐹) − 𝜑𝑓(𝑟, 𝑓)).     (2.16) 

△ 𝑔𝑖1(𝑥𝑖1) = 𝛽1𝜑1 + 𝛽2𝜑2+. . . +𝛽𝑛𝜑𝑛 → 𝑚𝑎𝑥,   (2.17) 

где 𝛽𝑖-оценка значимости поставщика автокомпонентов, 𝜑𝑖- весовой ко-

эффициент от изменения параметра результативности функционирования 

СМК поставщика автокомпонентов. 

△ 𝑔𝑖2(𝑥𝑖1) = 𝛽1𝜑1 + 𝛽2𝜑2+. . . +𝛽𝑛𝜑𝑛 → 𝑚𝑎𝑥,  (2.18) 
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где 𝛽𝑖-оценка значимости параметра удовлетворенности потребителей, 

𝜑𝑖- оценка изменения параметра удовлетворенности потребителей. 

Проведенная оценка согласованности позиций позволяет сделать заклю-

чение о необходимости координационного воздействия на элементы распре-

деленной СМК. 

Механизмы управляющих воздействий для согласованного (оптималь-

ного) состояния участников распределенной СМК определяются: 

   (2.19) 

где ПFa – процедура формирования целевой функции автопроизводи-

теля; ПFp - процедура формирования целевых функции поставщиков автоком-

понентов; ПFc - процедура формирования целевых функции отраслевого цен-

тра компетенции; Пm – процедура формирования параметров управляющего 

воздействия для обеспечения согласованности позиций участников распреде-

ленной СМК. 

Целевая функция для i-го участника распределенной СМК, учитываю-

щая согласованное взаимодействия в системе будет определяться как: 

  (2.20) 

Из формулы (2.20) видно, что изменение целевой функции ∆𝐹𝑖(𝑚𝑖𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) 

под действием управляющие параметры mi определяет согласованность инте-

ресов участников распределенной СМК в целом. Таким образом, изменение 

целевой функции i-го участника находится как: 

 (2.21) 

Механизм управленческого воздействия на согласованное взаимодей-

ствие между автопроизводителем, поставщиков автокомпонентов и отрасле-

вым центром компетенций явля-

ется параметрически согласованным по оптимальному управлению хо с пози-

ции целевой функции автопроизводителей в распределенной СМК, если для 
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величин изменения параметров моделей функционирования элементов выпол-

няется условие 

∃∆𝑚(𝑥𝑜, 𝑦) ∈ ∆𝑅, 𝑥𝑜 ∈ 𝐸(𝑚, 𝑓) ≤ 𝑌, что∀𝑦 ∈ 𝑌: 

∆𝑔𝑜(𝑥𝑜) ≥ ∑ (
𝑑𝑓𝑖(𝑚𝑖,𝑥𝑖

𝑜)

𝑑𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 , ∆𝑚𝑖),    (2.22) 

∆𝑚𝑖(𝑥𝑖) ∈ ∆𝑀𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛, 

 

где ∆𝑚(𝑥𝑜 , 𝑦) =  {
∆𝑚(𝑥𝑜), если𝑥𝑜 = 𝑦
           0, если𝑥𝑜 ≠ у

, 

Для согласованного взаимодействия участников распределенной СМК 

необходимо принять, что максимальное значение результативности функцио-

нирования автопроизводителя, вызванное оптимальными управленческими 

воздействиями хо должно быть больше либо равно величины суммарного до-

полнительного эффекта поставщиков автокомпонентов: 

 

G𝑅𝑃 ≥ ∑ ∆ 𝐹pi(∆mi, xi)     (2.23) 

 

Формирование механизма согласованного взаимодействия между авто-

производителем и поставщиками автокомпонентов (при независимых элемен-

тах) будет реализовываться посредством решения задачи выбора согласован-

ного взаимодействия с позиции поставщиков автокомпонентов и автопроизво-

дителя оптимального механизма взаимодействия автопроизводителем и по-

ставщиками автокомпонентов: 

 

,    (2.24) 

где ∆𝑀𝐹𝑎
(𝑥)

∩ ∆𝑅𝐹𝑝
(𝑥)

= {
∆𝑚 ∈ ∆𝑀|∆𝐹𝑝𝑖 ≥ ∆𝑔𝑖(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛

∆𝜑(𝑥) ≥ ∑ ∆𝐹𝑝𝑖(∆𝑚𝑖 , 𝑥𝑖)
}  (2.25) 

 



 

55 

 

Множество оптимальных состояний участников при назначенном ∆ m 

определяются как 

 (2.26) 

Множество координирующих воздействий, обеспечивающих согласо-

ванность позиций между автопроизводителем, поставщиками автокомпонен-

тов и отраслевым центром компетенций, определяются так: 

 

∆𝑀𝐹𝑎
(𝑥)

= (∆𝑚𝑖 ∈ ∆𝑀|, 𝜑(𝑥) ≥ ∑ ∆Fpi(∆mi, xi)),   (2.27) 

∆𝑀𝐹𝑝𝑖
(𝑥)

= (∆𝑚𝑖 ∈ ∆𝑀|, ∆𝐹𝑝𝑖(∆𝑚𝑖 , 𝑥𝑖) > ∆𝑔𝑖(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛), 

 

Таким образом, для организации согласованных позиций при взаимо-

действии участников распределенной СМК должны выполняться условия  

 

   (2.28) 

где   величина максимальной результативности функциони-

рования автопроизводителя; ∑ 𝑐𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1  – величина, суммарного дополни-

тельного эффекта поставщиков автомобильных компонентов. 

 

  (2.29) 

 

где ∆𝑀(𝑥𝑜 , 𝐹𝑝𝑖) – множество величин изменения параметров, согласо-

ванных по оптимальному управлению с позиции целевых функций поставщи-

ков автокомпонентов;  - множество величин изменения пара-

метров, согласованных по оптимальному управлению с позиции целевых 

функций автопроизводителя.  
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Предложенные методы организации распределенной СМК могут эффек-

тивно применяться только при согласованном взаимодействии в цепи поста-

вок автомобильной промышленности, занимающихся анализом требований 

заказчиков к выполнению заказа, конструкторской и технологической прора-

боткой заказов, подготовкой производства, обеспечением заказов необходи-

мым сырьем, материалами и комплектующими, производством продукции и 

поставкой продукции потребителю. 

На основании разработанной математической модели были сформиро-

ваны целевые функции для автосборочных предприятий и их производствен-

ных площадок, а также поставщиков автокомпонентов. 

Целевые функции автосборочного предприятия ориентированы на обес-

печение высокого качества продукции, повышение эффективности производ-

ственных процессов, соблюдение требований безопасности и охраны труда, а 

также на удовлетворение ожиданий клиентов. Вот основные целевые функ-

ции: 

– обеспечение высокого качества продукции: гарантировать, что каждый 

автомобиль соответствует установленным стандартам качества и требованиям 

клиентов. Включает строгий контроль качества на всех этапах производства; 

– соблюдение сроков производства и поставок: обеспечивать своевремен-

ное выполнение производственных планов и поставок готовой продукции, что 

важно для удовлетворения потребностей клиентов и поддержания репутации 

предприятия; 

– повышение производственной эффективности: оптимизация производ-

ственных процессов для уменьшения затрат, снижения потерь и увеличения 

производительности. Это включает внедрение технологий бережливого про-

изводства и автоматизации; 

– управление качеством поставок: обеспечение высокого качества ком-

плектующих и материалов, поступающих от поставщиков, путем тщательного 

выбора и контроля поставщиков; 
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– инновации и технологическое развитие: внедрение новейших техноло-

гий и инновационных решений в производственный процесс для повышения 

качества и конкурентоспособности продукции; 

– управление рисками и обеспечение непрерывности бизнеса: идентифи-

кация и управление производственными и логистическими рисками, разра-

ботка планов на случай чрезвычайных ситуаций для обеспечения непрерывно-

сти производства; 

– экологическая устойчивость: минимизация негативного воздействия на 

окружающую среду, внедрение экологически чистых технологий и соблюде-

ние экологических стандартов; 

– социальная ответственность и охрана труда: обеспечение безопасных и 

здоровых условий труда для сотрудников, соблюдение норм охраны труда и 

промышленной безопасности, а также выполнение социальных обязательств 

перед сообществом; 

– удовлетворенность клиентов: постоянное изучение потребностей и ожи-

даний клиентов, улучшение сервиса и качества продукции для повышения 

удовлетворенности и лояльности клиентов; 

– развитие и обучение персонала: поддержание высокого уровня квали-

фикации сотрудников через регулярное обучение и развитие, создание усло-

вий для карьерного роста и мотивации персонала. 

Эти целевые функции помогают автосборочному предприятию поддер-

живать высокие стандарты качества, оптимизировать производственные про-

цессы и обеспечивать долгосрочное устойчивое развитие. 

Целевые функции системы менеджмента качества (СМК) поставщика ав-

томобильных компонентов должны быть направлены на обеспечение стабиль-

ного и высокого качества продукции, соответствие требованиям клиентов и 

нормативным стандартам, а также на постоянное улучшение процессов. Вот 

основные целевые функции: 
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1. Обеспечение соответствия требованиям клиентов: Гарантировать, что 

продукция отвечает спецификациям и ожиданиям клиентов, включая функци-

ональные, эстетические и эксплуатационные характеристики. 

2. Соблюдение нормативных и законодательных требований: Обеспечить 

соответствие продукции и процессов национальным и международным стан-

дартам, а также требованиям отраслевых регуляторов. 

3. Повышение удовлетворенности клиентов: Стремиться к увеличению 

уровня удовлетворенности клиентов через улучшение качества продукции и 

сервиса, а также за счет своевременного и эффективного решения проблем. 

4. Снижение дефектов и несоответствий: Минимизировать количество 

дефектов и несоответствий на всех этапах производства и поставок, внедряя 

методы профилактического контроля и улучшения процессов. 

5. Эффективное управление рисками: Идентифицировать, оценивать и 

управлять рисками, связанными с качеством продукции и процессами, для 

предотвращения возможных проблем. 

6. Повышение производительности и эффективности процессов: Оптими-

зировать производственные и управленческие процессы для снижения затрат, 

увеличения производительности и сокращения времени на выполнение зака-

зов. 

7. Постоянное улучшение: Стремиться к постоянному улучшению всех 

аспектов СМК путем анализа данных, внедрения инноваций и повышения ква-

лификации персонала. 

8. Управление качеством поставок: Обеспечивать высокое качество вход-

ных материалов и компонентов через эффективное взаимодействие с постав-

щиками и контроль их деятельности. 

9. Развитие и обучение персонала: Поддерживать высокий уровень ком-

петентности сотрудников путем регулярного обучения и развития, а также за 

счет создания культуры качества на всех уровнях организации. 
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10. Экологическая и социальная ответственность: Обеспечивать экологи-

ческую безопасность и социальную ответственность производства, минимизи-

рую негативное воздействие на окружающую среду и поддерживая высокие 

стандарты этического поведения. 

Эти целевые функции помогают поставщику автомобильных компонен-

тов поддерживать конкурентоспособность, укреплять доверие клиентов и 

партнеров, а также способствуют повышению результативности функциони-

рования СМК. Противоречия между автосборочным предприятием и постав-

щиком автомобильных компонентов приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Противоречия между автосборочным предприятием  

и поставщиками автокомпонентов 

№ Раздел Позиция автосборочного 

предприятия 

Позиция поставщика  

автокомпонентов 

1  Качество про-

дукции 

Требует высококаче-

ственных компонентов 

для обеспечения каче-

ства конечного продукта 

Может стремиться мини-

мизировать затраты на 

производство, что иногда 

приводит к снижению ка-

чества поставляемых 

компонентов 

2  Сроки поставок Ожидает своевременных 
поставок для поддержа-
ния непрерывного произ-
водственного процесса и 
соблюдения графиков 
выпуска 

Может столкнуться с 
проблемами в производ-
ственных мощностях или 
логистике, что приводит 
к задержкам поставок 

3  Стоимость про-
дукции 

Ориентировано на сни-
жение себестоимости 
производства за счет 
уменьшения стоимости 
закупаемых компонен-
тов 

Стремится к максимиза-
ции прибыли, что может 
противоречить требова-
нию автосборочного 
предприятия о снижении 
цен 

4  Гибкость и адап-
тивность 

Требует высокой гибко-
сти и способности по-
ставщика быстро адапти-
роваться к изменениям в 
спецификациях и объе-
мах заказа 

Может быть ограничен в 
своей способности к 
быстрой адаптации из-за 
существующих произ-
водственных процессов 
и ресурсов 
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Окончание табл. 2.2 

5  Инновации и 

технологическое 

развитие 

Ожидает от поставщика 

внедрения новых техно-

логий и инновационных 

решений для улучшения 

качества и характеристик 

компонентов 

Может быть ограничен в 

своих возможностях по 

внедрению инноваций 

из-за высоких затрат на 

исследования и разра-

ботки 

6  Контроль каче-

ства 

Требует строгого кон-

троля качества на всех 

этапах производства 

компонентов 

Может столкнуться с 

трудностями в обеспече-

нии такого уровня кон-

троля из-за ограничен-

ных ресурсов или недо-

статка квалифицирован-

ного персонала 

7  Социальная от-

ветственность и 

устойчивое раз-

витие 

Может требовать от по-

ставщиков соблюдения 

высоких стандартов со-

циальной ответственно-

сти и экологической 

устойчивости 

Не всегда имеет возмож-

ность или ресурсы для 

выполнения этих требо-

ваний в полной мере 

8  Управление рис-

ками 

Стремится к минимиза-

ции рисков в цепочке по-

ставок, что включает 

требование к поставщи-

кам о наличии резервных 

планов и высокой надеж-

ности поставок 

Может не иметь доста-

точных ресурсов для раз-

работки и поддержания 

комплексных планов 

управления рисками 

 

Эти противоречия требуют эффективного взаимодействия и компромис-

сов между автосборочным предприятием и поставщиком компонентов. Сов-

местная работа над решением этих противоречий, разработка долгосрочных 

партнерских отношений и применение принципов непрерывного улучшения 

могут помочь в их преодолении. 

Методология и инструментарий создания и функционирования распре-

деленной СМК более эффективно будет реализована на основе современных 

трендов в области цифровизации организаций. Таким трендом является созда-

ния в организациях киберфизических систем. Киберфизическая система пред-



 

61 

 

ставляет собой комплексную распределенную информационно-технологиче-

ская система, интегрирующая цифровые ресурсы (цифровые компоненты) и 

физические сущности (физические компоненты) любого вида для организации 

и оптимизации процессов управления производственными элементами с воз-

можностью интеллектуальной обработки и реконфигурации потоков на базе 

теории кибернетики, мехатроники, проектирования и науки о процессах. 

 

2.3 Концептуальная модель киберфизической системы, как основы  

для реализации методологии создания и функционирования  

распределенной системы менеджмента качества 

 

В диссертационном исследовании разработана модель киберфизической 

системы, как основы для реализации методологии создания и функционирова-

ния распределенной СМК. Создание киберфизических производственных си-

стем основано на интеграции вычислительных, сетевых и физических процес-

сов. Эти системы связывают физические объекты с цифровыми системами для 

улучшения производительности, гибкости и эффективности производства [16, 

31, 84, 92, 107, 119, 121, 127, 129, 135, 136, 137, 152, 159, 160, 177, 199, 200, 

201, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 230]. 

В диссертационном исследовании систематизированы принципы созда-

ния киберфизических систем, приведенные в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Принципы создания киберфизических систем 

№ Наименование  

принципов 

Описание 

1 Интеграция физиче-

ского и цифрового ми-

ров 

Сенсоры и исполнительные механизмы: 

Внедрение сенсоров для сбора данных в 

реальном времени и исполнительных ме-

ханизмов для автоматизации действий 
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Продолжение табл. 2.3 

  Цифровые двойники: Создание цифровых 

моделей физических объектов для симуля-

ции и анализа производственных процес-

сов 

2 Связь и взаимодей-

ствие 

Интернет вещей (IoT): Использование IoT 

для связи различных устройств и систем в 

производственном процессе 

Протоколы связи: Применение стандарт-

ных протоколов (например, OPC UA, 

MQTT) для обеспечения совместимости и 

обмена данными между устройствами 

3 Децентрализованное 

управление 

Интеллектуальные системы управления: 

Внедрение децентрализованных систем 

управления, которые могут принимать ре-

шения на основе локальных данных 

Агентные системы: Использование агент-

ных технологий для автономного взаимо-

действия и координации между элемен-

тами системы 

4 Аналитика и искус-

ственный интеллект 

Большие данные (Big Data): Сбор и анализ 

больших объемов данных для выявления 

скрытых закономерностей и оптимизации 

процессов 

Машинное обучение и ИИ: Применение 

алгоритмов машинного обучения и искус-

ственного интеллекта для прогнозирова-

ния, планирования и принятия решений 

5 Гибкость и адаптив-

ность 

Модульность: Разработка модульных си-
стем, которые легко адаптируются под из-
меняющиеся требования 
Самоорганизация: Системы, способные к 
самоорганизации и самообучению для 
улучшения производительности 

6 Кибербезопасность Защита данных: Внедрение мер по защите 
данных от несанкционированного доступа 
и кибератак 
Безопасность сетей: Обеспечение безопас-
ности сетевых соединений и защищенной 
передачи данных 

7 Интероперабельность 

и стандартизация 

Стандарты и протоколы: Применение меж-
дународных стандартов и протоколов для 
обеспечения совместимости различных си-
стем и устройств 
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Окончание табл. 2.3 

  Совместимость: Обеспечение совместимо-

сти с существующими системами и воз-

можность интеграции новых технологий 

8 Экономическая эф-

фективность и устой-

чивость 

Оптимизация затрат: Оптимизация исполь-

зования ресурсов для снижения производ-

ственных затрат 

Устойчивое развитие: Внедрение экологи-

чески чистых технологий и процессов для 

минимизации воздействия на окружаю-

щую среду 

 

Приведенные в таблице 2.3 принципы обеспечивают создание гибких, 

адаптивных и интеллектуальных производственных систем, способных эф-

фективно реагировать на изменения и требования современного рынка [70, 89, 

90, 117, 123, 124, 139, 140, 142, 143, 144, 203, 206, 213, 214, 221]. 

Цифровизация производственных систем. Средства цифровизация биз-

нес-процессов организации позволяют создавать киберфизические системы, 

повышающие скорость процессов проектирования и производство продукции, 

а также обеспечивающие стабильность качества выпускаемой продукции и 

минимизацию себестоимости изготовления. 

Киберфизическая система – совокупность взаимодействующих физиче-

ских и информационных компонентов производства (промышленного обору-

дования, производственной цепочки поставок), проектируемая как комплекс-

ная автоматизированная производственная система, организованная в рамках 

единой модели и адаптирующаяся к изменениям требований к изделиям и 

ограничений производства на базе технологии взаимосвязанного комплекса 

математических, физических и имитационных моделей и объектов с соответ-

ствующими наборами параметров, входами/выходами, управляющими воз-

действиями, критериями, ограничениями и переменными оптимизации.  

На рисунке 2.3 приведена концептуальная модель киберфизической си-

стемы производственного предприятия автомобильной промышленности. 

 



 

 

6
4
 

 

Рисунок 2.3 – Концептуальная модель киберфизической системы производственного предприятия 
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Киберфизические системы бывают трех видов. 

1. Цифровые фабрики – это системы для проектирования и разработки 

продукции, а также проведения валидационных испытаний. Как правило циф-

ровые фабрики – это инжиниринговые центры по разработки продукции, ко-

торые выделены структурно от автосборочных предприятий. Результатом де-

ятельности цифровых фабрик является цифровой двойник изделия, включаю-

щий в себя все цифровые модели для организации производственных процес-

сов. 

2. Умные фабрики – это производственные системы для серийного про-

изводства продукции. В умных фабриках, за счет автоматизации и цифровиза-

ции бизнес-процессов обеспечивается гибкость производства, качество выпус-

каемой продукции при максимальной производительности.  

3. Виртуальные фабрики – это сети цифровых и умных фабрик, объеди-

ненные общей цифровой платформой для обеспечения максимальной скоро-

сти процессов. 

На рисунке 2.3 рассматривается умная фабрика, которая включает в себя 

цифровые и физические компоненты производственного предприятия. Однако 

для распределенной СМК умные фабрики должны объединяться в цепи поста-

вок и становится виртуальными. 

Физические компоненты киберфизической системы представляют собой 

совокупность интеллектуальных средств труда, объединенных в интеллекту-

альные производственные ячейки (ИПЯ). Выделяют ИПЯ для автоматизиро-

ванного хранения материалов и комплектующих, ИПЯ для выполнения специ-

ализированных технологических процессов, например, сварка, механическая 

обработка или сборка, ИПЯ для выполнения контрольных и испытательных 

процессов. 

Процессная модель киберфизической системы представляет собой сово-

купность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов трех типов: про-
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цессы управления; основные процессы, в которых создается добавленная цен-

ность для продукта; обеспечивающие процессы, необходимые для предостав-

ления и эффективного использования всех видов ресурсов. 

Цифровые компоненты представляют собой совокупность автоматизиро-

ванных информационных систем управления (PDM, MES, ERP и др.), про-

граммных модулей и цифровых платформ. Важным элементов киберфизиче-

ской системы является цифровая платформа, интегрирующая в себя цифровые 

компоненты цифровых, умных и виртуальных фабрик. Вышеперечисленные 

цифровые компоненты обеспечивают выполнение процедур и функций в биз-

нес-процессах организаций. Ключевым цифровым компонентом является 

цифровая система менеджмента качества (QMS). Место QMS в «Виртуальной 

фабрике» т.к. процессы менеджмента качества затрагивают поставщиков ма-

териалов и комплектующих, а также сервисные и эксплуатирующие компа-

нии. 

Компонент QMS взаимосвязан со всеми цифровыми компонентами циф-

ровой и умной фабрик. 

Нами разработана структура цифровой СМК, состоящая из сервисов, 

направленных на автоматизацию процессов и процедур по планированию, 

обеспечению и улучшению качества выпускаемой продукции, а также по обес-

печению результативности функционирования СМК. 

В основе цифровой СМК лежит модель в соответствии с требованиями 

стандартов ISO 9001, IATF 16949, а также отраслевых специфических требо-

ваний автомобильных корпораций. 

В основе функционирования киберфизической системы лежат подходы 

моделирования и стандартизации. В качестве примера приведена стандарти-

зированная процедура разработки мероприятий по достижению целей на теку-

щий год, приведенная на рисунке 2.4. 
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ОПР по ИСМДиректор
Владельцы процессов/ 

Руководители 
подразделений

Сотрудники 
организации

Внешние 
заинтересованные 

стороны

Проведение 
анализа ИСМ со 

стороны 
руководства

Подготовка отчетов 
для анализа ИСМ со 
стороны руководства

Отчеты по результативности 

процессов/ Отчеты для анализа 

ИСМ

Принятие 
решений по 

целям и 
мероприятиям на 

год  

Предложения по 
целям и 

мероприятиям

Предложения по 
целям и 

мероприятиям

Предложения по 
целям и 

мероприятиям

Анализ ИСМ со 
стороны 

руководства

Оформление новой 

редакции Целей 

ИСМ

Утверждение 
Целей ИСМ

Доведение до 
персонала 

(ознакомление)
Ознакомление Ознакомление 

Размещение на 
сервере целей; 

отправка на 
производство

Реализация 
мероприятий по 

достижению 
поставленных целей

Реализация 
мероприятий по 

достижению 
поставленных целей

Реализация 
мероприятий по 

достижению 
поставленных целей

Реализация 
мероприятий по 

достижению 
поставленных целей

Проведение анализа 
достижения целей на  

анализе ИСМ со 
стороны руководства

Проведение анализа 
достижения целей на  

анализе ИСМ со 
стороны руководства

Проведение анализа 
достижение целей на  

анализа ИСМ со 
стороны руководства

Доведение  
решений по 

персонала под 
роспись

Отчет по анализу ИСМ

Формулировки Целей и мероприятий

Протокол решений

Цели ИСМ

Утвержденные Цели ИСМ

Подписи об ознакомлении

Отчеты для анализа ИСМ; протоколы по результатам анализа

Требования, 
ожидания 

Оценка возможностей и рисков

Рисунок 2.4 – Процедура разработки мероприятий по достижению целей 
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Ключевым системным свойством киберфизической системы является 

возможность эффективной интеграции управленческих концепций и теорий в 

деятельность организации. Такие интегрированные системы позволяют доби-

ваться синергетического эффекта как в области качества, так и в области про-

изводительности труда. Для проектирования интегрированной системы каче-

ства (ИСМ) были установлены основания для такой интеграции, которые по-

казаны на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Основы интеграции методов бережливого производства  

в действующую систему менеджмента качества предприятия 

 

Создание ИСМ направлено не на механическое объединение требований 

составляющих элементов интеграции, а на объединение этих требований с 

учетом концептуальных подходов и принципов, на которых основываются эти 

элементы, для получения эмерджентного свойства в виде гарантированного 

повышения конкурентоспособности производства режущего инструмента. 

ИСМ дает возможность: 

 обеспечить большую согласованность действий; 

 минимизировать функциональную разобщенность и снизить кон-

фликты интересов; 

Организация 

Система менеджмента 

качества 

Бережливое 

 производство 

Непрерывное 

совершенство-

вание деятель-

ности 

Процессы, пре-

образующие 

входы в выходы 

с добавленной 

стоимостью 

Анализ, 

 измерение,  

мониторинг 

Разработка по-

тока создания 

ценностей про-

дукции 

Выявление мест 

для снижения 

потерь и затрат 

на изготовление 

продукции 

Повышение качества 

продукции 
Управление по целевым 

издержкам 

Конкурентоспособное предприятие 
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 сократить затраты на разработку и функционирование потоков созда-

ния ценностей по сравнению с суммарными затратами на решение этих задач 

в каждой функциональной группе; 

 создать производственную среду, предотвращающую появление дефек-

тов продукции. 

Цель интеграции – повышение эффективности деятельности организации 

путем совершенствования процессов по улучшению характеристик, критич-

ных к качеству продукции и снижению издержек. Системообразующим фак-

тором является актуализированная современными стандартами процессная 

модель деятельности организации, дающая возможность одновременно опти-

мизировать показатели критичные к качеству и потери.  

Таким образом разработанная в диссертационном исследовании струк-

турная модель киберфизической системы позволяет более эффективно реали-

зовать методологию создания и функционирования распределенных СМК, а 

также является платформой для применения инструментария направленного 

по обеспечения системного управления и повышения результативности функ-

ционирования процессов организация автомобильной промышленности. 

 

2.4 Выводы по главе 

 

На основании вышеизложенного материала можно сформулировать сле-

дующие выводы: 

 в главе были рассмотрены научные задачи по созданию, структуриро-

ванию и стандартизации методологии и инструментария создания и функцио-

нирования распределенных СМК для обеспечения системного управления ка-

чеством предприятий автомобильной промышленности; 

 научной новизной является разработанная структурная модель методо-

логии и инструментария создания и функционирования распределенной СМК 

для обеспечения системного управления качеством. Структурная модель со-
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стоит из 12 блоков, направленных на создания и функционирования распреде-

ленной СМК, и отличается от существующих тем, что содержит элементы со-

здания контекста, установления целевых функций для всех участников, а 

также содержит механизмы обеспечения согласованного взаимодействия всех 

участников распределенной СМК; 

 установлено, что ключевым системным свойством распределенной 

СМК является согласованность интересов ее участников. Согласованность ин-

тересов проводится через разработку целевых функций всех участников рас-

пределенной СМК; 

 для согласования целевых функций участников распределенной СМК 

разработана математическая модель согласованности позиций участников в 

распределенной системы менеджмента качества для обеспечения системного 

управления качеством и конкурентоспособностью предприятий автомобиль-

ной промышленности. Математическая модель является научной новизной 

диссертации и отличается от существующих математических моделей тем, что 

содержит механизмы согласования трех типов участников распределенной 

СМК, имеющих свои локальные целевые функции; 

 для эффективной реализации методологии и инструментария разрабо-

тана концептуальная модель киберфизической системы, как основы интегра-

ции физических и цифровых компонентов в распределенной СМК.
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3 ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

3.1 Структурная модель функционирования распределенной системы 

менеджмента качества для предприятий автомобильной  

промышленности  

 

Создание структурной модели функционирования системы менеджмента 

качества является важным этапом для обеспечения системного управления ка-

чеством в организации. Важной задачей является определить и стандартизи-

ровать взаимодействие всех участников цепи поставок в автомобильной про-

мышленности: автосборочного предприятия, поставщиков автокомпонентов и 

ОЦК. Основные этапы создания структурной модели функционирования рас-

пределённой СМК:  

1. Определение целей и задач системы менеджмента качества: определите 

основные цели, которые вы хотите достичь с помощью системы менеджмента 

качества, а также конкретные задачи, которые нужно выполнить для их дости-

жения.  

2. Идентификация ключевых процессов: определите ключевые процессы, 

которые необходимы для обеспечения качества продукции или услуг. Это мо-

гут быть процессы проектирования, производства, контроля качества, управ-

ления закупками и другие.  

3. Установление взаимосвязей между процессами: определите взаимо-

связи между ключевыми процессами и опишите взаимодействие между ними. 

Это позволит оптимизировать рабочие процессы и улучшить контроль над ка-

чеством.  

4. Разработка структуры системы менеджмента качества: создайте стан-

дартизированную систему документации, включающую политику качества, 
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процедуры, инструкции, планы и другие документы, необходимые для орга-

низации и контроля качества.  

5. Реализация системы: запустите систему менеджмента качества, обу-

чите сотрудников, проведите аудиты, чтобы убедиться в ее правильной работе.  

6. Мониторинг и улучшение: проводите регулярный мониторинг каче-

ства, анализируйте результаты и вносите улучшения в систему менеджмента 

качества для повышения эффективности и достижения лучших результатов [2, 

15, 20, 23, 27, 34, 35, 46, 47, 49, 52, 55, 62, 63, 66, 71, 73, 80, 81, 125, 130, 138, 

170, 176, 184, 194].  

Структурная модель функционирования системы менеджмента качества 

– это модель, которая описывает основные элементы и взаимосвязи, необхо-

димые для эффективной работы организации. Данная модель включает в себя 

основные компоненты системы менеджмента качества, такие как политика и 

цели качества, роли и ответственности персонала, процессы управления каче-

ством, процедуры и практики, а также механизмы оценки и улучшения эффек-

тивности системы и др. Структурная модель функционирования системы ме-

неджмента качества помогает организации внедрять и поддерживать систему 

управления качеством, обеспечивая качественное выполнение задач и дости-

жение поставленных целей. На основе изученных теоретической информации 

и практического опыта разработаны подходы к построению структурной мо-

дели функционирования распределенной СМК для предприятий автомобиль-

ной промышленности и отраслевым центром компетенций. При организации 

эффективного взаимодействия в рамках распределенной СМК в цепи поставок 

автомобильной промышленности важно определить и формализовать инфор-

мационные связи между участниками. Для этого разработана структурная мо-

дель функционирования распределенной СМК, в которой определены инфор-

мационные связи между предприятиями автомобильной промышленности и 

отраслевым центром компетенций (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Структурная модель функционирования распределенной СМК  
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Структурная модель функционирования распределенной СМК, в которой 

определены информационные связи между предприятиями автомобильной 

промышленности и отраслевым центром компетенций, позволит получить:  

1. Ясность и понимание: модель поможет организации четко определить 

основные элементы и взаимосвязи в системе управления качеством, что обес-

печит понимание всех сторон процесса и структуры работы системы.  

2. Улучшение эффективности: благодаря структурной модели организа-

ция сможет оптимизировать процессы управления качеством, улучшая эффек-

тивность и результативность деятельности.  

3. Управление рисками: модель поможет выявить потенциальные риски и 

проблемы в системе управления качеством, что позволит принимать меры по 

их устранению и снижению.  

4. Улучшение коммуникации: структурная модель способствует улучше-

нию коммуникации между сотрудниками и подразделениями, что снижает ве-

роятность конфликтов и ошибок.  

5. Обеспечение качества: модель поможет обеспечить высокое качество 

продукции или услуг благодаря более системному и структурированному под-

ходу к управлению качеством.  

6. Соответствие стандартам: структурная модель поможет организации 

соответствовать требованиям международных стандартов управления каче-

ством, таких как ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949, ГОСТ Р 58139 и 

других, а также отраслевым требованиям, что повысит ее привлекательность 

для потенциальных партнеров и клиентов.  

Таким образом, структурная модель функционирования системы менедж-

мента качества позволяет организации повысить эффективность своей дея-

тельности, обеспечить качество продукции или услуг и быть конкурентоспо-

собной на рынке. Данная модель обеспечивает появление синергетического 

эффекта за счет создания в распределенной СМК целостной организационной 

структуры между участниками цепей поставок и отраслевым центром компе-

тенций. Разработка структурной модели функционирования распределенной 
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СМК определяющие информационные связи между предприятиями автомо-

бильной промышленности и отраслевым центром компетенций и процессную 

модель распределенной СМК для обеспечения системного управления каче-

ством и конкурентоспособностью предприятий автомобильной промышлен-

ности порождает потребность в поиске действительного системообразующего 

фактора, который способствовал бы целостному объединению частей. Для нее 

разработана схема формирования синергетического эффекта, которая пред-

ставлена на рисунке 3.2. 

Схема отражает основные этапы формирования синергетического эф-

фекта от системного управления качеством в распределенной СМК, результа-

том которого становится его получение и количественная оценка. Частные по-

казатели количественной оценки синергетического эффекта находятся как от-

ношение благоприятных подходов к общему их числу. 

Частные показатели количественной оценки синергетического эффекта 

находятся как отношение благоприятных подходов к общему их числу. 

Показатель близости решаемых задач и используемых функций нахо-

дится по формуле 
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где  i – номер процесса потока, ki – номер благоприятных случаев, ni – все мно-

жество случаев.  

Относительная доля совпадающих видов компетенций персонала 
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Рисунок 3.2 – Исследование возможности появления синергетического  

эффекта при взаимодействии информационных потоков в распределенной 

СМК и ОЦК 
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Частные показатели понимаются как вероятность возможности наступле-

ния синергетического эффекта. Все частные показатели находятся в интервале 

от нуля до единицы. Суммарный синергетический эффект С находится как ад-

дитивная взвешенная свертка частных показателей по формуле  

 



3

1j

jjCС  ,      (3.7) 

где j – весовые коэффициенты, Сj – значение частного показателя.  

Организация взаимодействия распределенной СМК, обладает высоким 

синергетическим эффектом, позволяет либо полностью решить задачу управ-

ления качеством продукции автомобилестроительных предприятий. 

На основе вышеизложенного, разработан механизм взаимодействия 

участников в распределенной СМК, который содержит следующие этапы: 

1. Установление системообразующего фактора, путем определения целе-

вой установки новой системы на основе сравнительного анализа стратегиче-

ских планов и целей для систем. 

2. Сравнение совокупностей процессов систем, подлежащих интеграции, 

и проектирование обобщенной последовательности процессов, путем их логи-

ческого встраивания и достраивания в единую технологическую структуру. 

3. Моделирование функционирования распределенной СМК через ин-

формационные связи между предприятиями автомобильной промышленности 

и отраслевым центром компетенций через процессную модель распределен-

ной СМК для обеспечения системного управления качеством и конкуренто-

способностью предприятий. 

4. Оценка качества реализации модели через мониторинг целевого пока-

зателя с использованием экспертной квалиметрии и сравнительного анализа. 

Таким образом, предложенный методический подход позволяет оценить 

структурную модель функционирования распределенной СМК, определяю-
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щую информационные связи между предприятиями автомобильной промыш-

ленности и отраслевым центром компетенций при обеспечении системного 

управления качеством продукции предприятий автомобильной промышленно-

сти. 

 

3.2 Процессная модель распределенной системы менеджмента качества 

для обеспечения системного управления качеством  

и конкурентоспособностью предприятий  

автомобильной промышленности 

 

При реализации структурной и концептуальной моделей распределенной 

СМК для участников цепи поставок в автомобильной промышленности с уче-

том современных требований рынка труда и задач государства важно уделить 

особое внимание необходимо тщательно подойти к вопросу процессного пла-

нирования. На рисунке 3.3 описаны процессы распределенной СМК для обес-

печения системного управления качеством и конкурентоспособностью пред-

приятий автомобильной промышленности. Разработанная процессная модель 

распределенной СМК, предполагает обеспечение реализации механизма 

управления качеством и конкурентоспособностью предприятий автомобиль-

ной промышленности. 
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Рисунок 3.3 – Процессная модель распределенной СМК для обеспечения системного управления качеством  

и конкурентоспособностью предприятий автомобильной промышленности 
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Распределенная СМК для участников процесса поставок подразумевает 

наличие некоторых стандартных элементов, например, применение базовой 

процессной модели (рисунок 3.4). Укрупненно процессная модель участников 

распределенной СМК состоит из 3 групп процессов (управленческие, основ-

ные, обеспечивающие). Управленческие направлены на стратегическое плани-

рование, организация и контроль деятельности, основные процессы направ-

лены на выполнение производственных процессов, создающих ценность, 

обеспечивают – снабжают необходимыми ресурсами. 

Важно, что при разработке базовой модели процессов в распределенной 

СМК появляется стратегическое видение укрупненных шагов для реализации 

проекта. Она помогает визуализировать в понятном формате цели проекта и 

цели организации в целом [45, 50, 51, 56, 64, 74, 76, 78, 83, 99, 103, 104. 106, 

107, 146, 147,162, 168, 175, 179, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 210, 224]. Особое 

значение должно быть уделено процессам управления постоянной динамикой 

распределенной СМК, основные элементы которых описаны на рисунке 3.5.  

Схема процесса «Управление постоянной динамикой» определяет основ-

ные входы и выходы для организации деятельности организаций во всей цепи 

поставок в автомобильной промышленности. Четкое понимания взаимодей-

ствия в этом процессе позволит собирать и анализировать информацию о про-

цессах, собирать статистику, формировать базу лучших практик и выученных 

уроков, что приведет системному управлению качеством в распределенной 

СМК для обеспечения конкурентоспособности предприятий. 

Требования, предъявляемые к входам и выходам процесса «Управление 

постоянной динамикой», и заинтересованные стороны описаны в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.4 – Базовая модель процессов в распределенной СМК 
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Рисунок 3.5 – Схема процесса «Управление постоянной динамикой» 
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Таблица 3.1 – Требования, предъявляемые к входам и выходам процесса 

«Управление постоянной динамикой» 

№ 

п/п 

Входы\ 

выходы процесса 

Заинтересованные 

стороны 

Требования ко входам\ 

выходам процесса 

Входы процесса 

1 Программа внутрен-

него аудита 

Процессы  

Персонал 

Потребители 

ОЦК 

1. Конкретная 

2. Точная 

3. Полная 

4. Актуальная 

5. Ограниченная сроками 

2 План корректирую-

щих и предупрежда-

ющих мероприятий 

Процессы  

Персонал 

Потребители 

1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Актуальный 

5. Ограниченный сро-

ками 

3 Отчет по анализу 

СМК со стороны ру-

ководства 

Процессы 

ОЦК 

1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Своевременный 

4 Отчет по аудиту Процессы 

ОЦК 

1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Своевременный 

5 Отчет о результатив-

ности процесса СМК 

Процессы  1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Своевременный 

6 Результаты контроля 

качества продукции 

(услуг) 

Процессы  

Потребитель 

ОЦК 

1. Конкретные 

2. Точные 

3. Полные 

4. Своевременные 

7 Информация об удо-

влетворенности по-

требителя (отзыв, жа-

лоба, анкета и т.д.) 

Процессы 

ОЦК 

1. Конкретная 

2. Точная 

3. Полная 

4. Актуальная 

8 Выполненные меро-

приятия по улучше-

нию / устранению за-

мечаний внешних 

контролирующих ор-

ганов, Заказчиков 

Процессы  

Контр. органы 

Заказчики 

ОЦК 

1. Конкретные 

2. Точные 

3. Полные 

4. Своевременные 

9 Журнал регистрации 

несоответствий 

Процессы  1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Актуальный 
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Продолжение табл. 3.1 
10 Рекламации потреби-

теля 

Процессы  

Потребитель 

ОЦК 

1. Конкретные 

2. Точные 

3. Полные 

4. Своевременные 

5. Актуальные 

11 Отчет по внутренним 

аудитам 

Процессы  1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Своевременный 

Выходы процесса 

12 Политика СМК Процессы  1. Конкретная 

2. Точная 

3. Полная 

4. Актуальная 

13 Цели СМК Процессы  1. Конкретные 

2. Точные 

3. Полные 

4. Своевременные 

5. Ограниченные сро-

ками 

14 Показатели результа-

тивности процессов 

Процессы  1. Конкретные 

2. Точные 

3. Полные 

4. Своевременные 

15 Распоряжения, при-

казы, стандарты 

Процессы  1. Конкретные 

2. Точные 

3. Полные 

4. Своевременные 

5. Актуальные 

6. Информативные 

16 Корректирующие 

действия 

Процессы  

Потребитель 

1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Актуальный 

17 Отчет по анализу 

СМК со стороны ру-

ководства 

Процессы  1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Актуальный 

18 Протокол анализа 

СМК 

Процессы  1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Актуальный 

19 Нормативная доку-

ментация 

Процессы  

Контр. органы 

Персонал 

Потребитель 

1. Конкретная 

2. Точная 

3. Полная 

4. Своевременная 

5. Актуальная 

6. Информативная 
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Окончание табл. 3.1 

20 SWOT анализ дея-

тельности (сильные и 

слабые стороны, воз-

можности и угрозы) 

Процессы  1. Конкретные 

2. Точные 

3. Полные 

4. Своевременные 

5. Актуальные 

21 План корректирую-

щих и предупрежда-

ющих мероприятий 

Процессы  

Персонал 

Потребитель 

ОЦК 

1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Своевременный 

5. Актуальный 

6. Ограниченный сроком 

22 Отчетная документа-

ция, информация для 

внешних контроли-

рующих органов 

Процессы  1. Конкретная 

2. Точная 

3. Полная 

4. Своевременная 

5. Актуальная 

6. Информативная 

23 Доступная информа-

ция об организации 

Процессы  1. Конкретная 

2. Точная 

3. Полная 

4. Актуальная 

24 Информация  

для персонала 

Процессы  

Персонал 

ОЦК 

1. Конкретная 

2. Точная 

3. Полная 

4. Актуальная 

25 Реестр возможностей 

и рисков 

Процессы 

ОЦК 

1. Конкретный 

2. Точный 

3. Полный 

4. Своевременный 

5. Актуальный 

6. Ограниченный сроком 

 

Для систематизации информации о процессе «Управление постоянной 

динамикой» необходимо описать основные элементы, документированные 

процедуры и записи, заинтересованные стороны (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Процессы управления постоянной динамикой: перечень процес-

сов и процедур  

№ 
Наименование  

процедуры 

Инициирующее  

событие 
Результат 

Ответственный 

за результат 

1 Планирование 

СМК 

Изменение внешнего 

и/или внутреннего окру-

жения 

Наступил новый плано-

вый период 

Политика, Цели 

СМК, Показатели ре-

зультативности про-

цессов, распоряже-

ния, приказы, стан-

дарты 

Директор 

2 Внутренний 

аудит СМК 

Программа внутреннего 

аудита 

Изменение внутреннего 

окружения 

Отчет по аудиту, кор-

ректирующие дей-

ствия 

Представитель 

руководства по 

СМК (при необ-

ходимости сов-

местно с под-

рядной органи-

зацией) 

3 Анализ СМК со 

стороны руко-

водства и посто-

янное улучшение 

Наступление отчетного 

периода 

Отчет по анализу 

СМК со стороны ру-

ководства  

Протокол анализа 

СМК 

Директор (при 

необходимости 

совместно с 

подрядной ор-

ганизацией) 

4 Управление до-

кументацией и 

записями СМК 

План корректирующих и 

предупреждающих меро-

приятий 

Изменение внешнего 

и/или внутреннего окру-

жения 

Нормативная доку-

ментация 

 

Представитель 

руководства по 

СМК (при необ-

ходимости сов-

местно с под-

рядной органи-

зацией) 

5 Управление 

несоответстви-

ями 

Отчет по анализу СМК со 

стороны руководства  

Отчет по аудиту 

Отчет о результативно-

сти процесса СМК  

Результаты контроля ка-

чества продукции (услуг) 

Корректирующих и 

предупреждающие 

действия 

Отсутствие повтор-

ного появления несо-

ответствия 

Представитель 

руководства по 

СМК (при необ-

ходимости сов-

местно с под-

рядной органи-

зацией) 

6 Оценка удовле-

творенности по-

требителей 

Информация об удовле-

творенности потребителя 

(отзыв, жалоба, анкета и 

т.д.) 

План корректирую-

щих и предупрежда-

ющих мероприятий 

Заместитель ди-

ректора по ком-

мерческим во-

просам 

7 Обмен информа-

цией 

Управленческие решения 

Выполнены мероприятий 

по улучшению / устране-

нию замечаний внешних 

контролирующих орга-

нов, Заказчиков 

Отчетная документа-

ция, информация для 

внешних контроли-

рующих органов 

Доступная информа-

ция об организации 

Информация для 

персонала 

Директор 
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Окончание табл. 3.2 

8 Улучшение про-

дукции, процес-

сов, СМК 

Отчет по анализу СМК со 

стороны руководства;  

Журнал регистрации 

несоответствий; 

Рекламации потребителя; 

Отчет по внутренним 

аудитам 

План корректирую-

щих действий; 

Протокол анализа 

СМК; 

Цели СМК; 

Претензионная ра-

бота 

Представитель 

руководства по 

СМК (при необ-

ходимости сов-

местно с под-

рядной органи-

зацией) 

9 Анализ и оценка 

обязательных 

требований 

Изменение законодатель-

ства 

Реестр документации Представитель 

руководства по 

СМК 

 

Перечень процессов и процедур процесса «Управление постоянной дина-

микой» позволит перейти к следующим этапам работы над проектом «Распре-

деленная СМК»: 

1) определение целей и задач проекта: определяет основные цели и задачи 

проекта, что помогает участникам проекта понимать, какие результаты 

должны быть достигнуты; 

2) распределение ответственности: указывается, кто отвечает за выполне-

ние конкретных задач и решение определенных проблем в рамках проекта, что 

способствует эффективной организации работы команды; 

3) установление рамок выполнения проекта: определяет сроки выполне-

ния проекта, бюджет, ресурсы, а также другие ограничения, влияющие на про-

цесс его реализации; 

4) определение организационной структуры: определяет структуру 

управления проектом, роли и обязанности участников команды, что помогает 

обеспечить эффективное взаимодействие и координацию усилий. 

Содействие контролю и мониторингу: Устав является основой для кон-

троля за выполнением проекта и оценки его результатов, что помогает свое-

временно выявлять проблемы и корректировать планы в процессе выполнения 

проекта. 
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3.3 Разработка методики аттестации компетентности сотрудников,  

выполняющих процедуры и функции распределенной  

системы менеджмента качества 

 

На основе разработанной процессной модели СМК распределенной СМК 

для обеспечения системного управления качеством и конкурентоспособно-

стью предприятий автомобильной промышленности сформирована матрица 

распределения ответственности за процедуры и функции, между поставщиком 

автокомпонентов и отраслевым центром компетенций, для обеспечения синер-

гетического эффекта и системного управления. Матрицы приведены в таблице 

3.3. 

 

Таблица 3.3 – Матрицы распределения ответственности за процедуры и функ-

ции в распределенной СМК 

 

№ п/п 

Процедура рас-

пределенной 

СМК 

Ответственность отраслевого 

центра компетенций 

Ответственность  

поставщика 

Модуль 1 "Управление СМК"   

1.1 Проведение со-

вещаний по ка-

честву  

Организация сбора и анализа 

входных данных. Проведение со-

вещаний по качеству. Оформле-

ние и согласование протокола по 

анализу СМК. Разработка Плана 

корректирующих действий (при 

необходимости) 

Сбор и анализ подтверждающих 

документов по закрытию пунктов 

решений предыдущих протоко-

лов по качеству 

Планирование совещаний 

по качеству. Организация 

совещаний по качеству. 

Принятие решений по по-

вышению результативно-

сти функционирования и 

улучшению качества про-

дукции. Выделение ресур-

сов. Контроль за выполне-

нием мероприятий 

1.2 Проведение 

Анализа СМК 

со стороны выс-

шего руковод-

ства (АВР)  

Организация сбора и анализа 

входных данных. Проведение со-

вещаний по качеству. Оформле-

ние и согласование отчета по ана-

лизу СМК со стороны высшего 

руководства. Разработка Плана 

корректирующих действий (при 

необходимости) 

Организация и проведение 

совещаний по анализу вы-

явленных и идентифици-

рованных рисков и воз-

можностей. Принятие ре-

шений по допустимым и 

недопустимым рискам  
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Продолжение табл. 3.3 
1.3 Разработка и реа-

лизация коррек-

тирующих дей-

ствий по реше-

ниям протоколов 

Анализа СМК со 

стороны высшего 

руководства 

(АВР) в части 

устранения си-

стемных несоот-

ветствий 

Разработка/доработка докумен-

тированной информации СМК 

(при необходимости), согласова-

ние с ответственными лицами  

Анализ причин невыпол-

нения целей в области ка-

чества. Выделение ресур-

сов на внедрение коррек-

тирующих действий. 

Внедрение разработанных 

корректирующих дей-

ствий 

1.4 Мониторинг KPI 
процессов 

Организация заполнения Панели 
KPI /карт процессов.  
Мониторинг выполнения целе-
вых значений. Разработка и мо-
ниторинг выполнения Плана 
корректирующих действий (при 
невыполнении целей) 

Утверждение плана и про-
граммы внутренних ауди-
тов. Организации внутрен-
них аудитов СМК. Уча-
стие ответственных во 
внутренних аудитах. 
Утверждение отчетов по 
внутренним аудитам. Вы-
деление ресурсов на внед-
рение корректирующих 
действий (КД)  

1.5 Мониторинг до-
стижения целей в 
области качества 

Организация форм для заполне-
ния мониторинг достижения це-
лей в области качества.  
Отслеживание уровня достиже-
ния целей в области качества 

Сбор и анализ данных, за-
полнение формы Монито-
ринга выполнения целей 
Ежегодный пересмотр це-
лей (в рамках годового 
АВР) 

1.6 Анализ рисков и 
возможностей 
СМК 

Актуализация Реестра рисков и 
возможностей СМК 

Сбор и анализ данных, за-
полнение форм. Разра-
ботка КД и отслеживание 
их выполнения 

1.7 Ведение базы из-
влеченных уро-
ков 

Ведение формы журнала извле-
ченных уроков (отзывы, рекла-
мации, несоответствия аудитов, 
массовый брак, доработки, 8Д) 

Ведение формы журнала 
извлеченных уроков (от-
зывы, рекламации, несоот-
ветствия аудитов, массо-
вый брак, доработки, 8Д) 

1.8 Мониторинг 
внедрения кор-
ректирующих 
действия (КД) по 
выявленным си-
стемным несоот-
ветствиям.  
Оценка результа-
тивности КД (че-
рез 3 мес. после 
внедрения) 

Контроль сроков и итогов внед-
рения КД. Оценка результатив-
ности КД в Журнале регистра-
ции несоответствий 

Утверждение плана кор-
ректирующих действий по 
устранению претензий и 
причин их возникновения. 
Выделение ресурсов на 
внедрения корректирую-
щих действий. Распростра-
нения базы знаний внутри 
организации 
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Продолжение табл. 3.3 

1.9 Разработка и 

мониторинг го-

дового цикла 

PDCA (условия 

разработки - по 

требованиям 

стандартов ор-

ганизации) 

Систематическое заполнение 

формы отчета PDCA, контроль 

сроков выполнения КД, монито-

ринг достижения цели (ведение 

графика) 

 

Разработка годового цикла 

PDCA (по итогам АВР) - 

по правилам организации. 

Включение в Отчет значи-

мых проблем, по мере 

необходимости, монито-

ринг выполнения 

1.10 Оценка удовле-

творенности по-

требителей 

Подготовка и рассылка анкет по 

оценке удовлетворенности потре-

бителям. Мониторинг получения 

заполненных анкет. Анализ и 

оформление отчета по оценке/са-

мооценке удовлетворенности по-

требителей 

Мониторинг получения 

балльной оценки от потре-

бителей (порталы, элек-

тронная почта, системы 

документооборота и т.п.). 

Анализ и оформление от-

чета по оценке удовлетво-

ренности потребителей 

1.11 Управление 

нормативной 

документацией 

СМК (стан-

дарты, формы 

записей к ним) 

Контроль актуальности норма-

тивной документации СМК. 

Ведение реестра применяемой 

нормативной документированной 

информации (раздел "Документа-

ция СМК") 

Внесение необходимых 

изменений (решение про-

токолов, итоги аудитов, 

требования потребителей, 

оптимизация системы и 

др.), согласование с ответ-

ственными 

1.12 Проведение 

внутренних 

аудитов (СМК) 

Разработка и мониторинг графика 

проведения внутренних аудитов.  

Разработка программы и чек-ли-

ста аудита  

Проведение аудита: орга-

низационное совещание, 

опрос ответственных, 

наблюдения, заключитель-

ное совещание. Анализ 

наблюдений и оформление 

отчета по внутреннему 

аудиту. Разработка и со-

гласование КД. Внесение 

КД в Журнал регистрации 

несоответствий. Оценка 

результативности (по пра-

вилам организации) 
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1.13 Проведение 
внутренних 
аудитов (про-
дукт) 

Разработка и мониторинг графика 
проведения внутренних аудитов.  
Разработка программы и чек-ли-
ста аудита  

Проведение аудита: орга-
низационное совещание, 
опрос ответственных, 
наблюдения, заключитель-
ное совещание. Анализ 
наблюдений и оформление 
отчета по внутреннему 
аудиту. Разработка и со-
гласование КД. Внесение 
КД в Журнал регистрации 
несоответствий. Оценка 
результативности (по пра-
вилам организации) 

1.14 Проведение 
внутренних 
аудитов (про-
цесс) 

Разработка и мониторинг графика 
проведения внутренних аудитов. 
Разработка программы и чек-ли-
ста аудита  

Проведение аудита: орга-
низационное совещание, 
опрос ответственных, 
наблюдения, заключитель-
ное совещание. Анализ 
наблюдений и оформление 
отчета по внутреннему 
аудиту. Разработка и со-
гласование КД. Внесение 
КД в Журнал регистрации 
несоответствий. Оценка 
результативности (по пра-
вилам организации) 

1.15 Разработка/ак-
туализация 
Матрицы ком-
петенций ауди-
торов 

Разработка и заполнение формы/ 
актуализация Матрицы компетен-
ций аудиторов 

Выполнение требований к 
компетенциям аудиторов. 
Своевременное обучение 
аудиторов на базе ОЦК 

1.16 Сопровождение 
аудитов второй 
и третьей сто-
роны 

Анализ программы аудита и сте-
пени выполнения требований  

Доработка документиро-
ванной информации. Уча-
стие в аудите 

1.17 Разработка и со-
гласование КД 
по результатам 
аудита потреби-
теля. Контроль 
реализации 

Запрос и получение, организация 
хранения подтверждающих доку-
ментов по выполнению КД. 
Контроль получения акцепта КД 
от аудитора 

Анализ отчета по результа-
там аудита. Разработка и 
согласование КД. Внесе-
ние КД в Журнал реги-
страции несоответствий 

1.18 Анализ претен-
зий потребите-
лей и исследова-
ние отказов в 
сфере эксплуа-
тации 

Ведение общей базы знаний для 
всех участников цепи поставок в 
автомобильной промышленности 

Мониторинг отказов, веде-
ние базы, отработка запро-
сов 8D, анализ Вейбула, 
мониторинг PDCA по га-
рантийным дефектам, мо-
ниторинг отсутствия по-
второв 
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Модуль 2 "Управление проектами"  

2.1 Поддержание в 

актуальном со-

стоянии прото-

кола PFMEA 

Ведение общей базы знаний для 

всех участников цепи поставок в 

автомобильной промышленности 

Внесение изменений в 

протокол PFMEA, согласо-

вание с ответственными 

2.2 Поддержание в 

актуальном со-

стоянии Плана 

управления 

Внесение изменений в 

План управления, согласо-

вание с ответственными 

2.3 Поддержание в 

актуальном со-

стоянии Мат-

рицы спец. ха-

рактеристик  

Внесение изменений в 

Матрицу специальных ха-

рактеристик, согласование 

с ответственными 

2.4 Разработка (при 

участии Заказ-

чика) и форми-

рование папки 

РРАР для потре-

бителя, PSW 

(уровень пред-

ставления со-

гласовывается с 

Потребителем) 

Разработка (при участии 

Заказчика) и согласование 

с Потребителем докумен-

тов папки РРАР, PSW с 

Потребителем (согласно 

процедуре APQP или тре-

бованиям потребителей) 

2.5 Разработка (при 

участии Заказ-

чика) докумен-

тированных эле-

ментов проце-

дуры ANPQP 

(перечень эле-

ментов согласо-

вывается) 

Разработка (при участии 

Заказчика) и согласование 

с Потребителем докумен-

тов согласно процедуре 

ANPQP 

2.6 Ведение реестра 

применяемой 

документиро-

ванной инфор-

мации, раздел 

"Документы по 

продукту" 

Проверка данных на актуаль-

ность, внесение изменений 

Проверка данных на акту-

альность, внесение изме-

нений 

Модуль 3 "Управление закупками"   

3.1 Проведение 

оценки потен-

циальных по-

ставщиков 

Ведение общей базы знаний для 

всех участников цепи поставок в 

автомобильной промышленности 

Анализ КП и информации 

о потенциальном постав-

щике в части требований 

по качеству, заполнение 

панели оценки новых по-

ставщиков, рекомендации 

по заключению договора 
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3.2 Формирование 

папки РРАР по-

ставщика (при 

участии заказ-

чика) в соответ-

ствии с установ-

ленным уров-

нем представле-

ния 

Ведение общей базы знаний для 

всех участников цепи поставок в 

автомобильной промышленности 

Запрос документов у по-

ставщика, коммуникация с 

поставщиком по разра-

ботке документов РРАР, 

анализ и согласование 

(при участии заказчика), 

оформление PSW, кон-

троль подписания PSW 

3.3 Контроль вы-

полнения по-

ставщиком тре-

бований по спе-

циальным ха-

рактеристикам 

(СХ), при нали-

чии требований 

к продукту 

Контроль данных серти-

фикатов, коммуникация с 

поставщиком по вопросам 

предоставления данных по 

согласованным спец. Ха-

рактеристикам 

3.4 Актуализация 

рабочей доку-

ментации по 

входному кон-

тролю материа-

лов и комплек-

тующих 

Актуализация инструкций 

по входному контролю, в 

том числе критериев при-

емки материалов и ком-

плектующих 

3.5 Мониторинг 

действующих 

поставщиков 

(при участии за-

казчика) 

Формирование отчетов по оценке 

действующих поставщиков, веде-

ние статистики по поставщикам, 

систематический пересмотр 

Анализ деятельности по-

ставщика, при участии за-

казчика (качество, по-

ставки, условия взаимо-

действия), заполнение па-

нели мониторинга постав-

щиков, рекомендации по 

работе с поставщиком. От-

правка оценок поставщи-

кам и ОЦК 

3.6 Отработка вы-

явленных несо-

ответствий ма-

териалов и ком-

плектующих 

при входном 

контроле (при 

участии заказ-

чика) 

Получение информации о несоот-

ветствии от поставщика. Оформ-

ление при участии поставщика 

отчета по 8D и контроль выполне-

ния поставщиком шагов 1-8 

Получение информации о 

несоответствии от заказ-

чика. Регистрация в жур-

нале несоответствий, за-

прос и согласование разра-

ботанных поставщиком 

КД, контроль выполнения 

и оценка результативности 
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3.7 Ведение Жур-

нала несоответ-

ствий на вход-

ном контроле / 

регистрации за-

просов 8Д 

Ведение общей базы знаний для 

всех участников цепи поставок в 

автомобильной промышленности 

Ведение Журнала несоот-

ветствий на ВК/ регистра-

ции запросов 8Д и оценки 

результативности 

3.8 Аудиты дей-

ствующих по-

ставщиков (при 

участии заказ-

чика) 

Разработка и мониторинг графика 

проведения аудитов действую-

щих поставщиков. Разработка 

программы и чек-листа аудита   

Проведение аудита (при 

участии заказчика): орга-

низационное совещание, 

опрос ответственных, 

наблюдения, заключитель-

ное совещание. Анализ 

наблюдений и оформление 

отчета по внутреннему 

аудиту. Отправка отчета 

поставщику, контроль по-

лучения ПКД. Отправка 

чек-листа самоаудита, кон-

троль заполнения. Согла-

сование КД. Внесение КД 

в Журнал регистрации 

несоответствий 

Модуль 4 "Управление производством"   

4.1 Управление ра-

бочей докумен-

тацией СМК 

Контроль актуальности рабочей 

документации (СОП/ РИ, КАО, 

бланки визуализации, чек-листы 

запуска и т.п.). По запросу заказ-

чика - внесение необходимых из-

менений, согласование с ответ-

ственными. Ведение реестра при-

меняемой документированной 

информации (раздел "Документа-

ция на рабочих местах") 

Систематическая актуали-

зация рабочей документа-

ции (СОП/ РИ, КАО, 

бланки визуализации, чек-

листы запуска и т.п.). По 

запросу заказчика - внесе-

ние необходимых измене-

ний, согласование с ответ-

ственными  

4.2 Отработка ре-

кламаций по-

требителя (при 

участии заказ-

чика). Ведение 

Журнала несо-

ответствий 

Получение информации о рекла-

мации от заказчика.  

Регистрация в журнале несоот-

ветствий, разработка  КД, кон-

троль выполнения и результатив-

ности 

Оформление отчета по 8D 

(при участии заказчика). 

Анализ причин не обнару-

жения/ возникновения по-

явления несоответствия по 

методике "5 почему?". По-

лучение акцепта потреби-

теля по шагам 1-8. 

Ведение базы извлечен-

ных уроков 
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4.3 Оформление 

"Сигналов по 

качеству" 

Ведение общей базы знаний для 

всех участников цепи поставок в 

автомобильной промышленности 

Получение информации о 

рекламации от заказчика. 

Оформление "Сигналов по 

качеству", рекомендации 

по размещению на р/ме-

стах для информирования 

персонала 

4.4 Проведение 

аудитов 5S 

Разработка и мониторинг графика 

проведения аудитов 5S. Разра-

ботка программы и чек-листа 

аудита  

Проведение аудита: запрос 

фото/видео материалов. 

Анализ наблюдений и 

оформление отчета по 

аудиту.  

При необходимости - со-

гласование КД. Внесение 

КД в Журнал регистрации 

несоответствий 

4.5 Проведение 

SPC анализа 

Разработка и мониторинг графика 

проведения SPC. Определение и 

согласование параметров для ана-

лиза и правил набора стат.данных 

для анализа  

Сбор и внесение статисти-

ческих данных. Оформле-

ние и анализ контрольной 

карты SPC. Анализ индек-

сов Cp/Cpk, Pp/Ppk. Разра-

ботка КД при необходимо-

сти 

4.6 Проведение 

MSA анализа 

Разработка и мониторинг графика 

проведения MSA. Определение и 

согласование набора данных для 

анализа  

Сбор и внесение статисти-

ческих данных.  Оформле-

ние отчета по MSA. Ана-

лиз критериев оценки из-

мерительной системы 

R&R, ndc. Разработка КД 

при необходимости 

4.7 Мониторинг 

уровня дефект-

ности в произ-

водствеОпреде-

ление ТОП де-

фектов, разра-

ботка КД 

Определение и согласование па-

раметров для анализа и правил 

набора данных для анализа  

Сбор и внесение статисти-

ческих данных.  Оформле-

ние диаграммы Парето. 

Анализ уровня дефектно-

сти (сравнение с целевыми 

значениями). Определение 

ТОП дефектов Разработка 

КД при необходимости 
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4.8 Отработка 8Д 

по внутренним 

дефектам (по 

правилам орга-

низации). 

Ведение Жур-

нала регистра-

ции 8Д 

Контроль реализации КД, оценка 

результативности. 

Ведение Журнала регистрации 

8Д 

Получение информации о 

несоответствии от заказ-

чика.  

Отработка по форме 8D 

(при участии заказчика).  

Анализ причин необнару-

жения/ возникновения 

несоответствия по мето-

дике "5 почему?", разра-

ботка КД (при участии за-

казчика) 

4.9 Управление из-

менениями в 

производстве 

(совместно с за-

казчиком) 

Актуализация процедуры управ-

ления изменениями в производ-

стве. Разработка формы доски 4М 

в производстве, консультации по 

ведению  

Анализ рисков изменения 

продукта/ процесса. Разра-

ботка и ведение формы 

Базы изменений продукта, 

процесса 

4.10 Выполнение 

требований по 

предупрежде-

нию рисков -  

актуализация 

плана реагиро-

вания в нештат-

ных ситуациях. 

Проведение тре-

нировок 

Разработка графика и формы от-

четов по оценке планов реагиро-

вания. Ведение общей базы зна-

ний для всех участников цепи по-

ставок в автомобильной промыш-

ленности 

Актуализация плана реаги-

рования в нештатных ситу-

ациях. Проведение трени-

ровок, заполнение отчетов 

4.11 Управление эс-

калацией про-

блем в произ-

водстве 

Актуализация правил эскалации 

проблем в производстве  

Назначение ответствен-

ных за остановку и уве-

домление потребителя. 

При получении запроса - 

разработка и регистрация 

срочных мер (совместно с 

заказчиком). Контроль 

применения правил за-

пуска производства после 

остановки, ознакомление 

персонала 

Модуль 5 "Управление персоналом" 

5.1 Организация и 

мониторинг 

процесса внут-

реннего обуче-

ния персонала 

(план обучения) 

Запрос потребности в обучении 

персонала от руководителей под-

разделений (в конце года). Ана-

лиз требований по обучению пер-

сонала (внутренняя потребность, 

потребители, изменение СМК, за-

конодательные). Оформление 

протоколов внутреннего обуче-

ния  

Определение ответствен-

ных за обучение, формиро-

вание и согласование 

плана обучения 
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5.2 Организация и 

мониторинг 

процесса внут-

реннего обуче-

ния персонала 

(план обучения) 

 Мониторинг соблюдения гра-

фика обучения 

Проведение процесса 

внутреннего обучения пер-

сонала (план обучения) 

5.3 Проведение 

внутренних обу-

чений по СМК 

Разработка программы обучения 

(модуль СМК), материалов для 

проведения обучения. Проведе-

ние лекции/ семинара/ тренинга.  

Корректировка/ мониторинг гра-

фика внутреннего обучения. 

Оформление протокола по итогам 

проведения обучения 

Проведение процесса 

внутреннего обучения пер-

сонала (план обучения) 

5.4 Оценка осве-

домленности 

персонала 

Разработка формы оценки осве-

домленности, рассылка руково-

дителям подразделений, получе-

ние заполненных форм. Анализ и 

подготовка отчета по осведом-

ленности персонала 

Проведение процесса 

внутреннего обучения пер-

сонала (план обучения) 

5.5 Оценка удовле-

творенности 

персонала 

Подготовка и рассылка анкет по 

оценке удовлетворенности персо-

нала. Мониторинг получения за-

полненных анкет. Анализ и 

оформление отчета по оценке 

удовлетворенности персонала 

Анализ отчета по оценке 

удовлетворенности персо-

нала 

5.6 Поддержание в 

актуальном со-

стоянии мат-

рицы квалифи-

кации персо-

нала 

Проверка данных на актуаль-

ность, внесение изменений, в т.ч. 

по запросу Заказчика/ после по-

вышения квалификации 

Проведение процесса 

внутреннего обучения пер-

сонала (план обучения) 

5.7 Организация 

проведения ат-

тестации рабо-

чего персонала 

(при участии за-

казчика) 

Формирование графика аттеста-

ции. Организация разработки за-

четных листков/анкет/опросных 

листов/билетов. Контроль форми-

рования аттестационной комис-

сии. Контроль проведения атте-

стации (назначение и согласова-

ние даты, времени, участников). 

Контроль заполнения протокола  

Проведение процесса 

внутреннего обучения пер-

сонала (план обучения) 
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Окончание табл. 3.3 

5.8 Организация 

процесса по 

обеспечению 

функциональ-

ной ответствен-

ности за направ-

ления СМК 

(назначение от-

ветственных), и 

выполнение 

требований по-

требителей 

Ведение общей базы знаний для 

всех участников цепи поставок в 

автомобильной промышленности 

Консультации (по запросу) по вы-

полнению закрепленных полно-

мочий 

Актуализация матриц от-

ветственности за процессы 

СМК и выполнение требо-

ваний потребителя. Назна-

чение ответственных и 

описание функций по 

управлению процесса про-

ектированием, спец. ха-

рактеристиками, разра-

ботку ПД и КД, и др. Акту-

ализация ДИ 

Модуль 6 "Управление СИ и оборудованием"   

6.1 Мониторинг 

графика по-

верки СИ 

Ежегодная разработка и актуали-

зация графика поверки СИ  

Контроль проведения по-

верки и получения свиде-

тельств. Контроль марки-

ровки поверенных СИ 

6.2 Расчет ОЕЕ тех-

нологического 

оборудования 

 Ведение общей базы знаний для 

всех участников цепи поставок в 

автомобильной промышленности 

Сбор и внесение данных 

для расчета ОЕЕ техноло-

гического оборудования 

 

Для выполнения вышеописанных функций и процедур сотрудники 

должны обладать определенным уровнем квалификации. Важным аспектом 

результативности функционирования распределенной СМК является обеспе-

чение требуемой компетентности сотрудников предприятий, выполняющих 

процедуры и функции управления качеством.  

Для реализации вышеописанных функций и процедур разработана мат-

рица компетенций в распределенной СМК для автомобильной промышленно-

сти (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Матрица компетенций в распределенной СМК для автомобильной промышленности 
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Директор Н Н Н Н С С С     С П П П П С Н   С 

Директор по планиро-

ванию производства 
С С П П П   С     С           С     

Заместитель дирек-

тора по коммерческим 

вопросам 
С С П П С С       С     П     Н С   

Заместитель дирек-

тора по модернизации 
С С П П С С С С   С П П   П П П     

Старший мастер С С П П С         С П П   П П П     

Начальник отдела ло-

гистики - ОПР по 

ИСМ 
Н Н П П С С Н   Н Н Н Н Н Н Н П     
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Окончание табл. 3.4 

Начальник отдела кад-

ров 
Н Н П П П С       С Н Н Н Н С С     

Главный бухгалтер  П       П         С                 

Заместитель главного 

бухгалтера  
П                                   

Бухгалтер П                                   

Начальник отдела по 

внешнеэкономической 

деятельности 
П                                   

 

Н – Наставник         С - самостоятельно работает 

 

П - работает под присмотром       У - ученик 
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На основе анализа таблиц 3.3 и 3.4 приходим к выводу, что важно форми-

ровать и отслеживать необходимый уровень компетенций сотрудников, участ-

вующих в процессах распределенной СМК, так же необходимо учитывать но-

вые цифровые компетенции, которые появляются в современном мире. 

Работа с Матрицей компетенций в распределенной СМК для автомобиль-

ной промышленности проходит в следующем порядке: 

1. Периодическая оценка производственного персонала проводится 1 раз 

в 3 года с целью подтверждения профессионального уровня постоянно рабо-

тающих сотрудников. 

2. Специалист по кадрам оформляет приказ о проведении аттестации со-

трудников, включая информацию о сотрудниках, подлежащих аттестации, со-

ставе аттестационной комиссии и сроках проведения аттестации.  

3. По результатам проведения оценки компетентности персонала дирек-

тор по производству вносит изменения в матрицы компетентности. 

4. Актуализация матриц компетенции проводится при необходимости, но 

не реже 1 раза в год, в случаях: 

– подтверждения текущего статуса квалификации персонала на момент 

ежегодной сверки; 

– повышения уровня компетенций персонала на основании пройденной 

аттестации; 

– внесения информации по вновь принятым/ уволившимся сотрудникам; 

– при приеме на работу временных сотрудников; 

– при изменении требований технологического регламента. 

5. Заполнение Матрицы проводится при помощи условных обозначений 

уровня квалификации сотрудников. 

6. Каждому сотруднику присваивается статус «Ученик», «Работает под 

присмотром», «Работает самостоятельно», «Куратор»: 

 – Статус «Ученик» присваивается вновь принятому сотруднику, прохо-

дящему программу адаптации (1 – 2-й день); 
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 – Статус «Работает под присмотром» присваивается сотруднику, прохо-

дящему программу адаптации (3 – 14-й день); 

 – Статус «Работает самостоятельно». 

Формирование компетентности персонала является важным аспектом 

управления ресурсами организации, поскольку компетентный персонал спо-

собен эффективно и качественно выполнять свои рабочие обязанности. Это 

позволяет повысить производительность труда, улучшить качество продукции 

или услуг, снизить вероятность возникновения ошибок и сократить издержки. 

Кроме того, формирование компетентности персонала способствует повыше-

нию мотивации сотрудников, улучшению их профессионального роста, адап-

тации к изменяющейся среде и повышению конкурентоспособности организа-

ции. Таким образом, инвестирование в обучение и развитие персонала явля-

ется важным фактором успеха предприятия. Важно встроить обучение сотруд-

ников в систематическую деятельность организации. Разработана схема про-

цесса «Обеспечение компетентным и осведомленным персоналом» (рисунок 

3.6). 

Схема процесса определяет основные входы и выходы для организации 

деятельности организаций во всей цепи поставок в автомобильной промыш-

ленности. Требования, предъявляемые к входам и выходам процесса «Обеспе-

чение компетентным и осведомленным персоналом», и заинтересованные сто-

роны описаны в таблице 3.5. 
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. Заявка на обучение

Резюме

Документы нового сотрудника

Документы, подтверждающие 

обучение

Учебный план

Персонал

Документированные

 процедуры

Персонал Орг. техника

Обеспечение 

компетентным и 

осведомленным 

персоналом

Заинтересованные 

стороны

Процессы 

Распределенной 

СМК

Кандидат на 

должность

Обучающая 

организация

Заинтересованные 

стороны

Процессы

Распределенной 

СМК

Законодательные 

требования

 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема процесса «Обеспечение компетентным и осведомленным персоналом» 
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Таблица 3.5 – Требования, предъявляемые к входам и выходам процесса 

«Обеспечение компетентным и осведомленным персоналом» 

№ 

п/п 

Входы\ 

выходы процесса 

Заинтересованные 

стороны 

Требования ко входам\ 

выходам процесса 

Входы процесса 

1 

Заявка на обучение Процессы  

1. Полная 

2. Точная 

3. Адекватная 

4. Ограниченная сроком 

2 

Предложение на 

обучение 

Обучающая органи-

зация 

1. Стоимость 

2. Актуальность 

3. Соответствие потребностям ор-

ганизации 

3 

Резюме 
Кандидат на долж-

ность 

1. Опыт работы 

2. Образование 

3. Контактная информация 

4. Доп. навыки. 

4 Документы нового 

сотрудника 
Процессы  

1. Документы, регламентирован-

ные ст. 65 ТК РФ 

Выходы процесса 

5 
Документы, под-

тверждающие обу-

чение 

Процессы  

1. Соответствие установленному 

государственному образцу 

2. Полнота информации 

 

6 
Учебный план Процессы  

1. Актуальный 

2. Полный 

7 

 Персонал Процессы  

1. Обученный 

2. Компетентный 

3. Осведомленный 

 

Для организации процесса «Обеспечение компетентным и осведомлен-

ным персоналом» необходимо понимать роли участников и последователь-

ность взаимодействия. Разработанные Методика формирования компетентно-

сти персонала в распределенной СМК, Методика формирования компетентно-

сти персонала в внутри организации - участника распределенной СМК, Мето-

дика формирования компетентности персонала в ОЦК - участника распреде-

ленной СМК, Методика по оценке компетентности персонала распределенной 

СМК позволят стандартизировать процесс (рисунки 3.7, 3.8, 3.9, 3.10). 
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Рисунок 3.7 – Методика формирования компетентности персонала  

в распределенной СМК

Наставник из персо-

нала организации 

Отдела кадров  

/ ОЦК 

Директор Сотрудник/  

новый сотрудник 

Для рабочего 

 персонала 
   

Для ИТР    

Протокол по оценке компетентности 

Документы 

Передача информации  

Решение о кандидате 

 

Получение документов от 

кандидата 

 

Согласование кандидата 

на основе документов 

 

Проведение собеседования/ 

согласование кандидатуры 

 

Подача информации на рас-

смотрение 

Отказ кандидату 

 

Одобрение кандидата 

Оформление на работу, 

назначение наставника 

Информация о кандидате 

Предоставление документов 

для оформления 

Оценка компетентности  
сотрудника 

 

Работа на испытательном 
сроке в статусе ученика  

(2 месяца) 

Работа под присмотром 

Самостоятельная 

работа 

Оценка компетентности 

 сотрудника 

Проведение вводных инструкта-
жей, ознакомление с необходи-

мой документацией, обучение на 

рабочем месте 

Внесение изменений в мат-

рицы компетентности пер-

сонала 

Оценка компетентности  

сотрудника 

Наставник 
Протокол по оценке компетентности 

 

Получение документов от 

кандидата 

 

Согласование кандидата 

на основе документов 

Отказ кандидату 

 

Одобрение кандидата 

Протокол по оценке компетентности 

Документы 

Передача информации  

Решение о приеме кандидата  

 

Проведение собеседования/ 

согласование кандидатуры 

Информация о кандидате 
 

Подача информации на рас-

смотрение 

Предоставление документов 

для оформления 

Работа на испытательном 

сроке 
 

Оформление на работу, 

назначение наставника 

Проведение вводных инструкта-

жей, ознакомление с необходи-

мой документацией, обучение на 

рабочем месте 

Оценка компетентности  

сотрудника 
 Испытательный срок 

пройден/ не пройден 

 

Отказ кандидату 

 

Одобрение кандидата с 

внесением изменений в 

матрицы компетентности 
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Начальник отдела кадров
Зам. Директора по 

модернизации
Производственный персоналДиректор

Определение 

специалиста, 

проводящего обучение

Согласование заявки на обучение

Подача заявки на 

обучение

Подача заявки на 

обучение

Подача заявки на 

обучение

Заявка на обучение

Специалист, ответственный 

за проведение обучения 

Согласованная заявка

Подготовка программы 

обучения

Определение даты и 

времени проведения 

обучения

План обучения

Формирование плана 

обучения на год

План обучения

Согласование даты и времени проведения обучения

Дата и время проведения обучения

Проведение обучения

Согласованные дата и время проведения обучения

Оформление учебного 

плана

Протокол  обучения

 

Рисунок 3.8 – Методика формирования компетентности персонала  

в внутри организации – участника распределенной СМК  
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Персонал
Директор Начальник 

отдела кадров
ОЦК

Подача 

заявки на 

обучение

Подача 

заявки на 

обучение

Подача 

заявки на 

обучение

Подача 

предложения 

на обучение

Согласование 

заявки на 

обучение

Согласование

Размещение в 

электронной 

базе

Обучение

Выдача 

подтверждаю-

щих 

документов

Передача 

подтверждаю-

щих 

документов

Оформление 

учебного 

плана

Заявка на обучение

Согласованная заявка

Подтверждающие документы

Модули обучения

 

Рисунок 3.9 – Методика формирования компетентности персонала  

в ОЦК – участника распределенной СМК 
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Персонал Начальник  

отдела кадров 

Комиссия (отдел кадров, 

качества, производства и 

охраны труда, ОЦК) 

Директор 

    

 

Рисунок 3.10 – Методика по оценке компетентности персонала  

распределенной СМК 

 

Разработанная методика формирования компетентности персонала вклю-

чает в себя: 

– создание цифрового обучающего контента; 

– обучение сотрудников на основе цифрового контента; 

– оценка уровня знаний и навыков сотрудников; 

– аттестация и планирование траекторий обучения, обеспечивающих тре-

буемую компетентность сотрудников. 

Данная методика отличается от существующих подходов и методик обу-

чения тем, что в основе используется не существующая нормативная докумен-

тация СМК, а специально подготовленный цифровой контент, позволяющий 
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Планирование даты прове-
дения периодической 

оценки знаний  

(1 раз в 3 года) 

 

Оповещение сотрудников 

 

Опрос сотрудников на зна-

ние требований внутренней 

документации 

 

Утверждение проведе-
ния оценки знаний 

персонала 

Подготовка к предстоя-

щей оценке 

 

Оформление протокола ат-

тестации сотрудников 

 

Определение соответствия зани-

маемой должности; направление 

на профессиональную перепод-

готовку или повышение квали-

фикации; увольнение 

Результаты оценки  

Внесение изменений в мат-

рицы компетентности пер-

сонала 
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наиболее понятно и подробно разъяснить информацию и акцентировать вни-

мание на ключевых моментах, отражающих особенности отраслевой специ-

фики автомобильной промышленности. 

Таким образом, разработанная технология процессного управления, поз-

воляет обеспечить взаимодействие распределенной СМК и ОЦК для обеспе-

чения конкурентоспособности предприятия и качества продукции автомо-

бильной отрасли. 

 

3.4 Выводы по главе 

 

На основании вышеизложенного материала можно сформулировать сле-

дующие выводы: 

 в главе разработаны подходы к моделированию процессов функциони-

рования распределенной СМК на предприятиях автомобильной промышлен-

ности и процедуры аттестации предприятий распределенной СМК; 

 определены основные компоненты системы менеджмента качества для 

всех участников цепочки поставок в автомобильной промышленности, такие 

как политика и цели качества, роли и ответственности персонала, процессы 

управления качеством, процедуры и практики, а также механизмы оценки и 

улучшения эффективности системы и др., которые описаны в структурной мо-

дели функционирования распределенной СМК для автосборочного предприя-

тия, поставщиков автокомпонентов и ОЦК; 

 разработана схема процесса «Управление постоянной динамикой» для 

базовой модели процессов в распределенной СМК, которая позволяет иденти-

фицировать перечень процессов и процедур, входы и выходы, а также устано-

вить требования к ним; 

 описана процессная модель распределенной СМК для обеспечения си-

стемного управления качеством и конкурентоспособностью предприятий ав-

томобильной промышленности; 
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 составлена матрица распределения ответственности за процедуры и 

функции в распределенной СМК, в которой определены процедуры распреде-

ленной СМК и ответственность отраслевого центра компетенций и постав-

щика в цепи поставок автомобильной промышленности; 

 разработаны матрица компетенций в распределенной СМК для автомо-

бильной промышленности и порядок работы с ней; 

 описана схема процесса «Обеспечение компетентным и осведомлен-

ным персоналом» и назначены требования, предъявляемые к входам и выхо-

дам процесса; 

 предложены методики аттестации компетентности сотрудников, вы-

полняющих процедуры и функции распределенной системы менеджмента ка-

чества, которая состоит из набора методик: методики формирования компе-

тентности персонала в распределенной СМК, методики формирования компе-

тентности персонала в внутри организации – участника распределенной СМК, 

методики формирования компетентности персонала в ОЦК – участника рас-

пределенной СМК, методики по оценке компетентности персонала распреде-

ленной СМК. 
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4 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СМК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

4.1 Инструментарий организации и управления распределенной системы 

менеджмента качества для обеспечения ее результативности  

функционирования 

 

Инструментарий организации и управления представляет собой набор ме-

тодов, техник, моделей, программ и программных средств, которые помогают 

руководителям эффективнее управлять организацией и ее ресурсами. Он ну-

жен для того, чтобы облегчить процессы планирования, организации, кон-

троля и принятия решений, улучшить эффективность работы коллектива и до-

стичь поставленных целей. Инструментарий организации и управления помо-

гает автоматизировать бизнес-процессы, упростить выполнение рутинных за-

дач, сократить время на выполнение задач, снизить риск возникновения оши-

бок и повысить качество принимаемых решений. Также инструментарий поз-

воляет собирать, анализировать и использовать данные для принятия обосно-

ванных решений и улучшения бизнес-процессов. Кроме того, использование 

инструментария организации и управления помогает повысить эффективность 

коммуникации внутри организации, ускорить передачу информации и улуч-

шить взаимодействие между сотрудниками. Это позволяет сделать работу бо-

лее продуктивной, эффективной и конкурентоспособной.  

Для реализации системного управления через распределенную СМК был 

определен инструментарий организации и управления (рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Инструментарий организации  

и управления распределенной СМК 

 

Инструментарий организации и управления распределенной СМК пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих баз зна-

ний, цифровых платформ и программных модулей, а также организационно-

управленческих методик. Использование методов менеджмента на всех этапах 

жизненного цикла изделия является залогом выпуска качественной продук-

ции. Но лишь совместное их применение может привести к ожидаемому ре-

зультату, ведь еще Джуран говорил, что ни один из методов не является пана-

цеей, а лишь совместное их применение может помочь предприятию.  

Специалисты сходятся во мнении, что интеграция подходов – это эффек-

тивный способ управления деятельностью предприятия. Совместное примене-

ние нескольких подходов на практике означает увеличение количества доку-

ментации, а возможно и ее дублирование, чтобы этого избежать целесообраз-

ным является построение интегративной системы менеджмента, которая поз-

волит уравновесить требования используемых подходов и получить главный 

Программы 
повышения 
компетент-

ности

Програм-
мные 

модули по 
управлению 
качеством

База знаний 
по 

системным 
несоответст-

виям

Аттестация 
сотрудников 

База методик 

управления 

качеством 

Цифровая 

платформа рас-

пределенной 

СМК 

Инструментарий 

организации и 

управления рас-

пределенной 

СМК 
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результат - интегративное свойство. Интегративное свойство – это то новое, 

которое формируется при согласованном взаимодействии элементов, объеди-

ненных в структуру, и которым до этого не обладали.  

Большое количество всевозможных «быстродействующих методов», ко-

торые предлагают скорые результаты, ставят перед организациями проблему: 

а какие из методов подойдут для их предприятия. Здесь не может быть уни-

версального ответа, проблема может быть решена только в том случае, если 

руководитель четко понимает цель деятельности предприятия по управлению 

качеством и имеющиеся проблемы. Важно правильно определить методы, ко-

торые следует применять для достижения повышения качества производ-

ственного процесса. Поэтому первоначально предлагается определить цель 

создаваемой системы. 

Для снижения трудоемкости и повышения скорости выполнения проце-

дур и функций по управлению качеством необходимо создавать и внедрять 

программные модули. Программные модели должны обладать свойством ин-

теллектуальных систем, способных оказать поддержку принятия решений в 

области обеспечения и повышения качества выпускаемой продукции и повы-

шению результативности функционирования процессов распределенной 

СМК. 

В рамках проведения диссертационного исследования разработаны не-

сколько программных модулей. 

1. Модуль «Предупреждение появления несоответствий в производстве» 

содержащий эффективные методики DFMEA, PFMEA, Диаграмма потока про-

цесса, План управления (ControlPlan), Рабочая инструкция по выполнению 

технологических операций (SOP), а также Цифровой паспорт. 

Интерфейс программного модуля «Предупреждение появления несоот-

ветствий в производстве» приведен на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Программный модуль «Предупреждение появления  

несоответствий в производстве» 

 

Фронтенд написан с использованием языка TypeScript. Программа ис-

пользует Angular-фреймворк с открытым исходным кодом для создания крос-

сплатформенных решений на базе Web-технологий. Ведется написание бэк-

енда с целью хранения данных на базе библиотеки Spring Boot.  

Для реализации и тестирования разрабатываемое программное обеспе-

чение развернуто на локальном стенде на базе сервера node.js. Доступ по ло-

гину и паролю. Для реализации проекта код и все его версии хранятся на пло-

щадке github. Фрагмент программного кода представлен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Фрагмент кода 

 

2. Модуль «Управление качеством поставок», позволяющий связать в 

единую цифровое пространство поставщиков в цепи поставок.  

Программный модель реализует несколько процессов: 

 оценка потенциальных поставщиков; 

 одобрение поставщиков; 

 мониторинг действующих поставщиков; 

 аудиты поставщиков; 

 цели по качеству. 

 Для каждого процесса были определены входные и выходные данные 

(таблица 4.1), на основании которых определен функционал разрабатываемого 

программного обеспечения. 
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Таблица 4.1 – Описание процедур управления качеством поставок 

Процедура Входные данные 
Описание функционала  

программного обеспечения 

Выходные  

данные 
1. Процесс 
«Оценка и вы-
бор потенциаль-
ных поставщи-
ков»: 
- Ведение базы 
потенциальных 
поставщиков. 
Анализ данных и 
присвоение 
класса потенци-
альному постав-
щику 

Анкета постав-
щика  
Коммерческое 
предложение 
Решение о за-
ключении дого-
вора 

Формирование карточки потенци-
ального поставщика. 
Хранение истории проеденных 
оценок. 
Формирование базы потенциаль-
ных поставщиков. 
Проведение оценки потенциаль-
ного поставщика. 
Присвоение класса потенциаль-
ному поставщику. 
Формирование Панели действую-
щих поставщиков 

Актуальная база 

потенциальных 

поставщиков 

Панель действу-

ющих поставщи-

ков 

2. Процесс 
«Одобрение по-
ставки комплек-
тующих изделий 
(РРАР)»: 
- Информирова-
ние поставщиков 
о необходимости 
предоставления 
папки РРАР и 
уровне предо-
ставления, ана-
лиз папки РРАР 

Панель действу-
ющих поставщи-
ков 

Формирование электронного 
письма с вложением документов в 
формате .pdf. 
Отправка электронного письма на 
адрес электронной почты, указан-
ный в карточке поставщика. 
Анализ предоставленных данных 
и одобрение поставщика 

Актуальная Па-
нель действую-
щих поставщи-
ков 
PSW 

3. Процесс «Мо-
ниторинг дей-
ствующих по-
ставщиков»: 
- Ежемесячное 
заполнение па-
нели монито-
ринга поставщи-
ков. 
Информирова-
ние поставщиков 
о результатах 
балльной 
оценки. Согласо-
вание плана кор-
ректирующих 
действий. 
- Ежегодное 
формирование 
панели действу-
ющих поставщи-
ков. 
- Информирова-
ние поставщиков 
о результатах 
сводной оценки 

Панель действу-
ющих поставщи-
ков 
Данные о постав-
ках и несоответ-
ствиях в рассмат-
риваемый пе-
риод. 
Актуальная па-
нель монито-
ринга поставщи-
ков 
Панель действу-
ющих поставщи-
ков 
Данные о постав-
ках и несоответ-
ствиях в рассмат-
риваемый пе-
риод 
Решение о пре-
кращении дей-
ствия договора. 
Актуальная па-
нель действую-
щих поставщи-
ков 

Анализ данных по критериям. 
Присвоение ранга поставщику. 
Формирование Панели монито-
ринга поставщиков. 
Мониторинг целей по качеству. 
Формирование электронного 
письма с вложением документов в 
формате .pdf 
Отправка электронного письма на 
адрес электронной почты, указан-
ный в карточке поставщика. 
Если ранг поставщика требует за-
прос плана корректирующих дей-
ствий, включение в текст письма 
запроса.  
Анализ данных по критериям. 
Присвоение ранга поставщику. 
Формирование Панели действую-
щих поставщиков. 
Формирование электронного 
письма с вложением документов в 
формате .pdf. 
Отправка электронного письма на 
адрес электронной почты, указан-
ный в карточке поставщика 
Если ранг поставщика требует за-
прос плана корректирующих дей-
ствий, включение в текст письма 
запроса 

Актуальная па-
нель монито-
ринга поставщи-
ков 
График дина-
мики по показа-
телям рангов по-
ставщиков. 
Письмо постав-
щику, содержа-
щее результаты 
ежемесячной 
оценки и запрос 
плана корректи-
рующих дей-
ствий. 
Актуальная па-
нель действую-
щих поставщи-
ков 
Письмо постав-
щику, содержа-
щее результаты 
годовой оценки и 
запрос плана 
корректирующих 
действий 
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Окончание табл. 4.1 

4. Процесс 

«Аудиты постав-

щиков»: 

- Планирование 

графиков ауди-

тов. 

- Проведение 

аудитов. Подго-

товка отчетов. 

- Отправка за-

просов на разра-

ботку плана кор-

ректирующих 

действий. 

- Мониторинг 

выполнения 

плана корректи-

рующих дей-

ствий. Закрытие 

плана корректи-

рующих дей-

ствий 

Панель действу-

ющих поставщи-

ков 

Правила назна-

чения аудитов. 

Актуальный гра-

фик аудитов по-

ставщиков. 

Отчет по аудиту 

СМК 

Отчет по аудиту 

процесса изго-

товления 

Отчет по са-

моаудиту. 

База плана кор-

ректирующих 

действий 

Заполнение матрицы планирова-

ния частоты аудитов, анализ вве-

денных данных. 

Формирование графиков аудитов. 

Внесение отметок о проведении 

аудитов на основании отчетов. 

Формирование чек-листа са-

моаудита поставщика. 

Формирование опросного листа 

по аудиту системы менеджмента 

качества. 

Формирование отчета по аудиту 

системы менеджмента качества. 

Формирование отчёта по аудиту 

процесса изготовления. 

Формирование электронного 

письма с вложением документов в 

формате .pdf 

Отправка электронного письма на 

адрес электронной почты, указан-

ный в карточке поставщика. 

-Анализ отчета, при необходимо-

сти формирование электронного 

письма с вложением документов в 

формате .pdf 

- Отправка электронного письма 

на адрес электронной почты, ука-

занный в карточке поставщика 

- Формирование базы ПКД. 

Направление уведомления постав-

щику о необходимости предостав-

ления подтверждений по выпол-

нению плана корректирующих 

действий. 

Корректировка формы плана кор-

ректирующих действий, внесение 

предоставленных данных 

 

Матрицы плани-

рования частоты 

аудитов 

Актуальный гра-

фик аудитов по-

ставщиков. 

Письмо постав-

щику, запрос на 

проведение 

аудита  

Отчет по аудиту 

системы менедж-

мента качества. 

Отчет по аудиту 

процесса изго-

товления. 

Отчет по са-

моаудиту. 

Письмо постав-

щику, запрос на 

предоставление 

плана корректи-

рующих дей-

ствий 

План корректи-

рующих дей-

ствий 

База ПКД. 

Письмо постав-

щику, запрос на 

предоставление 

подтверждений 

по выполнению 

плана корректи-

рующих дей-

ствий. Актуаль-

ная база плана 

корректирующих 

действий 

 

Интерфейс программного модуля «Управление качеством поставок» при-

веден на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Интерфейс программного модуля  

«Управление качеством поставок» 

 

В настоящее время в высокотехнологичных отраслях создаются центры 

компетенций, целью которых является передача знаний, умений и навыков в 

наиболее востребованных областях. В современной экономике самым востре-

бованным ресурсом является информация, которую необходимо накапливать, 

оптимизировать и распределять между специалистами. 

Характеристикой центра компетенций является механизм создания, об-

новления, хранения и распространения новых знаний. Создание центров ком-

петенций на предприятиях это ресурсозатратная процедура. Вариант создания 

университетского методического центра компетенций имеет преимущества в 

лице высококвалифицированных кадров, обладающих значительным опытом 

работы в рассматриваемой области. 

Одним из элементов комплексного инструментарий является разработан-

ная база методик по управлению качеством (рисунок 4.5).  
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Рисунок 4.5 – База методик управления качеством 



 

120 

 

Данная база классифицирована по этапам жизненного цикла, в котором 

выделены этапы проектирования и разработки продукции и процессов, за-

пуска материалов и комплектующих, производство, также методики управле-

ния качеством распределены по этапам цикла PDCA.  

Задача специалиста сводится к выбору оптимального набора инструмен-

тов для разных случаев, возникающих в распределенной СМК.  

ОЦК предназначен для работы в двух направлениях: 

1) Организация работы базовых элементов распределенной СМК; 

2) Обучение сотрудников с учетом современных требований к компетен-

циям. 

В рамках первого направления работы ОЦК и предполагается выбор оп-

тимальной комбинации инструментов менеджмента качества. Это будет воз-

можно после формирования общей базы данных (статистика дефектов, луч-

шие практики, стандартные решения и т.д.) для всех участников всей цепи по-

ставок в автомобильной промышленности. Для этого предполагается создать 

цифровую платформу распределенной СМК, которая объединит всех участни-

ков процессов и позволит быстро решать типовые вопросы, связанные с си-

стемным обеспечением качества. 

На рисунке 4.6 приведен пример описание методики по анализу возмож-

ности процессов, являющийся составляющей базы методик по управлению ка-

чеством. 
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Рисунок 4.6 – Методика по анализу возможности процессов 

 

Таким образом, разработанный инструментарий по организации и управ-

лению распределенной СМК позволяет повысить результативность функцио-

нирования и является методическим инструментом для сотрудников органи-

заций, входящий в распределенную СМК. Для повышения эффективности 

применения инструментария по организации и управлению распределенной 
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СМК необходимо использовать подходы цифровизации процессов распреде-

ленной СМК. Для цифровизации процессов распределенной СМК разработана 

модель цифровой платформы. 

 

4.2 Модель цифровой платформы распределенной системы менеджмента 

качества 

 

Для обеспечения системного управления в распределенной СМК ключе-

вым, связывающим элементом, является единая цифровая платформа, объеди-

няющая в себе участников и сервисы по управлению качеством и обеспечению 

результативности функционирования процессов и процедур. Единая цифровая 

платформа в виртуальном (цифровом) пространстве связывает применяемые 

участниками распределенной СМК автоматизированные информационные си-

стемы «верхнего» уровня (CAD, CAM, PDM, MES, ERP и др.), формируя и 

обмениваясь с ними данными о результативности и эффективности бизнес-

процессов, а также с автоматизированными системами управления технологи-

ческими процессами «нижнего» уровня (SCADA), собирая, обрабатывая и си-

стематизируя данные по параметрам качества процессов и продукции. 

Структура цифровой платформы распределенной СМК представляет со-

бой ряд разделов, определяющих требования к созданию СМК и процессам 

жизненного цикла продукции (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Структура цифровой СМК 

Раздел Описание 

Контекст организа-

ции  

Описывает окружение СМК, определяет правила и 

процедуры создания контекстной модели СМК, со-

здание процессной модели СМК, определение требо-

ваний заинтересованных сторон. 

Управление СМК Определяет правила и процедуры планирования 

СМК, оценки рисков и возможностей, организации 

процессов мониторинга и измерений, организации 

процессов аудитов СМК, процессов и продукции, ор-

ганизации и проведения анализа СМК со стороны 
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Окончание табл. 4.2 

 руководства, организации и управления несоответ-

ствиями процессов СМК, организации и управления 

улучшениями. 

Управление проек-

тами по разработке 

новой продукции 

Определяет правила и процедуры проектирования и 

разработки продукции, проектирования и разработку 

процессов, валидации продукции и производства. 

Управление закуп-

ками и поставками 

Определяет правила и процедуры управления каче-

ством поставок, оценки выбора и мониторинга по-

ставщиков, развития поставщиков. 

Управление произ-

водством 

Определяет правила и процедуры организации про-

изводственных процессов для обеспечения их ста-

бильности и воспроизводимости. 

Управление инфра-

структурой и обору-

дованием 

Определяет правила и процедуры управления объек-

тами инфраструктуры, влияющими на качество вы-

пускаемой продукции, управления технологическим 

и вспомогательным оборудованием, влияющим на 

качество выпускаемой продукции. 

Управление персона-

лом 

Определяет правила и процедуры определения по-

требности в персонале, определение требований к 

компетентности персонала, оценку и повышения 

компетентности персонала. 

Управление ресур-

сами для монито-

ринга и измерений 

Определяет правила и процедуры управления сред-

ствами мониторинга, измерений и контроля парамет-

ров качества продукции и процессов СМК. 

 

В таблице 4.3 приведены цифровые компоненты СМК для определения кон-

текста организации. 

 

Таблица 4.3 – Цифровые компоненты определения контекста организации 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Разработка контекста организации  Интеллект карта 

Разработка процессов модели СМК Модели процессов BPMN 

Программное обеспечение (ПО) по 

моделированию бизнес-процессов 

(Бизнес Студио, Elma) 

Анализ законодательных требований Система «Гарант» 

Оценка удовлетворенности потреби-

телей и других заинтересованных 

сторон 

Чат бот «Оценка удовлетворенно-

сти» 
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В таблице 4.4 приведены цифровые компоненты для управления СМК.  

 

Таблица 4.4 – Цифровые компоненты управления СМК 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Оценка рисков и возможностей Модульное ПО «Оценка рисков и 

возможностей» 

Разработка целей по качеству Модульное ПО «Анализ несоответ-

ствий продукции. Разработка целей 

по качеству» 

Модульное ПО «Панель KPI процес-

сов СМК» 

Дашборды (Power BI) 

Проведение аудитов СМК, процессов 

и продукции 

Чат бот «Аудиты качества» 

Проведение анализа со стороны ру-

ководство 

Модульное ПО «Анализ СМК. Ана-

лиз затрат на качество» 

Решение проблем по качеству Модульное ПО «Решение проблем по 

качеству 8D» 

 

В таблице 4.5 приведены цифровые компоненты по управление проектом 

проектирования и разработки новой продукции. 

 

Таблица 4.5 – Цифровые компоненты управления закупками и поставками 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Планирование качества новой про-

дукции APQP 

PDM система 

Модульное ПО «Планирование каче-

ства нового компонента 

Оценка рисков потенциальных отка-

зов конструкции DFMEA 

Модульное ПО «Оценка и управле-

ние рисками»  

Разработка диаграммы потока про-

цесса 

Оценка рисков потенциальных отка-

зов процесса PFMEA 

Разработка планов управления 

(ControlPlan) 

Разработка рабочих инструкции 

Разработка контрольных карт  

Трудовое нормирование технологи-

ческих процессов 

Модульное ПО «Нормирование 

труда» 
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В таблице 4.6 приведены цифровые компоненты по управлению закуп-

ками и поставками. 

 

Таблица 4.6 – Цифровые компоненты управления закупками и поставками 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Оценка, выбор, мониторинг постав-

щиков и управление несоответстви-

ями в поставках 

Модульное ПО «Оценка и выбор по-

ставщиков и управление несоответ-

ствиями в поставках» 

Аудиты и развитие поставщиков Чат бот «Аудит поставщиков» 

 

В таблице 4.7 приведены цифровые компоненты по управлению произ-

водством. 

Таблица 4.7 – Цифровые компоненты управления производством 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Проведение аудитов 5S Чат бот «Аудиты 5S» 

Статистическое управление процес-

сами 

ПО «Статистика» 

Запуск рабочего места Чат бот «Запуск производства» 

Управление производственными 

процессами 

Имитационные модели производ-

ственных процессов (элемент цифро-

вого двойника)  

Производственный анализ  Модульное ПО «Нормирование 

труда» 

 

В таблице 4.8 приведены цифровые компоненты по управлению инфра-

структурой и оборудованием. 

 

Таблица 4.8 – Цифровые компоненты управления инфраструктурой и оборудо-

ванием 

 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Проведение аудитов объектов ин-

фраструктуры 

Чат бот «Аудиты объектов инфра-

структуры» 

Управление эффективностью обору-

дования 

Модульное ПО «Анализ эффектив-

ности оборудования OEE» 

Планирования ремонтов и техниче-

ского обслуживания оборудования  

Модульное ПО «Предиктивная диа-

гностика состояния оборудования» 

Модульное ПО «Планирования 

ТОиР» 
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В таблице 4.9 приведены цифровые компоненты по управлению персона-

лом. 

 

Таблица 4.9 – Цифровые компоненты управления персоналом 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Оценка и повышение компетентно-

сти персонала 

Модульное ПО «Матрица компетент-

ности персонала» 

Определение ролей и ответственно-

сти  

Модульное ПО «Стандарт должно-

сти сотрудника» 

 

В таблице 4.10 приведены цифровые компоненты по управлению ресур-

сами для мониторинга и измерений.  

 

Таблица 4.10 – Цифровые компоненты управления ресурсами для мониторинга 

и измерений 

Процедура СМК Цифровой компонент 

Анализ измерительный систем MSA Модульное ПО «Анализ измеритель-

ный систем MSA» 

 

Предложенная структура цифровых компонентов СМК позволяет автома-

тизировать ключевые процессы и процедуры СМК на предприятии и интегри-

ровать информацию для принятия управленческих решений с другими авто-

матизированными системами управления (АИСУ) такими как PDM, ERP и 

MES системами. 

Разработка модельных ПО позволит организации обеспечить конкурент-

ные преимущества и снизить трудоемкость и затраты на поддержание и разви-

тие СМК, что и конечном счете повлияет на конкурентоспособность органи-

зации. Нами была построена архитектура единой цифровой платформы рас-

пределенной СМК, в которую интегрированы модули сервисов и базы данных 

для сбора и регистрации параметров качества продукции и процессов. Фраг-

мент архитектуры цифровой платформы приведен на рисунке 4.7.



 

 

1
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Рисунок 4.7 - Архитектура единой цифровой платформы распределенной СМК 
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Каждый модуль регистрируется в системе при старте, отправляя запрос, 

содержащий имя сервиса и список определённых в нём ролей, в главный мо-

дуль системы. 

Формат JSON имеет следующий вид. 

{ 

    “name”: “имя модуля”, 

    “title”: “название для плашки”, 

    “description”: “описание модуля”, 

    “roles”: [{ 

        “name”: “Роль 1”, 

        “permissions”: [“Чтение”] 

    }, { 

        “name”:  “Роль 2”, 

        “permissions”: [“Чтение”, “Запись”] 

} 

Эта универсальная модель позволяет бесшовно расширять единую плат-

форму новыми модулями по частям “на лету”. Каждый новый модуль просто 

должен следовать контракту взаимодействия. Сами модули не хранят свои 

роли и разрешения, а получают их по REST API главного модуля платформы 

из основной базы приложения (рисунок 4.8).  

Все данные о регистрирующихся в системе модулях попадают в таблицу 

main.modules, откуда они становятся видимыми на главной форме. Если мо-

дуль не откликается определённое время по ссылке-актуатору, то главный мо-

дуль приложения удаляет его из списка доступных модулей платформы, а пе-

реход на него становится невозможным. Список ролей и разрешений каждого 

модуля попадает в таблицы main.roles и main.permissions, откуда они стано-

вятся доступны администратору системы для назначения существующим 

пользователям. На основной форме приложения каждому пользователю еди-

ной платформы доступны только те плашки, роли которых были назначены 

этому пользователю.  
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Рисунок 4.8 – База данных основного модуля 

 

Вся информация о пользователях хранится в таблице main.users, а связь 

пользователей и ролей размещается в таблице main.user_roles. Информация из 

этих таблиц используется при аутентификации и авторизации пользователей в 

системе после ввода имени пользователя и пароля. Благодаря динамическому 

подключению модулей, динамической модели безопасности и проверки поль-

зовательских прав, доступное содержимое пользовательского интерфейса ав-

томатически отображает только актуальную информацию, исходя из наличия 

доступных на текущий момент модулей единой платформы и набора прав и 

ролей текущего пользователя. 

Архитектура единой цифровой платформы распределенной СМК состоит 

из набора программных модулей которые могут выполнять определенные 

функции и процедуры. Примером такого модуля является архитектура встро-
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енного в цифровую платформу программного модуля по управлению эффек-

тивности использования технологического оборудования ОЕЕ (рисунок 4.9), а 

также структура сервиса по мониторингу и предиктивной диагностики состо-

яния технологического оборудования (рисунок 4.10). 

Выделенные модули – это часть цифровизации производства. Цифровые 

технологии позволяют устранить ошибки и снизить процент брака, что приво-

дит к улучшению качества конечной продукции. Цифровизация производства 

также позволяет улучшить мониторинг и контроль процессов. Благодаря ис-

пользованию датчиков и систем управления, предприятия могут быстро обна-

ружить и реагировать на любые аномалии в производственных процессах, что 

помогает снизить риск возникновения дефектов. Внедрение цифровых техно-

логий также позволяет улучшить планирование и оптимизацию производства.  

Программные решения для планирования и управления ресурсами позво-

ляют предприятиям эффективно распределять ресурсы, сокращать время про-

ведения процессов и минимизировать издержки. Кроме того, цифровизация 

производства может снизить риск человеческого фактора в процессах. Авто-

матические системы и роботизированное оборудование могут выполнить ра-

боту более точно и эффективно, минимизируя вероятность ошибок, возника-

ющих из-за недостаточной внимательности, усталости или других факторов. 

В целом, цифровизация производства является мощным инструментом для по-

вышения качества процессов. Она позволяет предприятиям оптимизировать 

производственные операции, улучшать контроль и управление процессами, 

снижать риск возникновения дефектов и повышать эффективность производ-

ства. Такой подход поможет эффективно развивать распределенные СМК для 

всех участников цепи поставок в автомобильной промышленности и системно 

управлять качеством в процессах и влиять на конкурентоспособность пред-

приятия в целом.  
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Рисунок 4.9 – Архитектура встроенного в цифровую платформу программного модуля по управлению  

эффективности использования технологического оборудования ОЕЕ 
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Рисунок 4.10 – Структура сервиса по мониторингу и предиктивной диагностики состояния  

технологического оборудования 
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Для возможности расчетов показателей ОЕЕ в программном модуле 

«Управление эффективностью технологического оборудования ОЕЕ» необхо-

дим ввод исходной информации, который осуществляется в формах пользова-

тельских окон. 

В формах на рисунках 4.11 и 4.12 вводятся базовые исходные данные 

для начала расчетов показателей ОЕЕ. 

 

Рисунок 4.11 – Базовые исходные данные 

 

 Рисунок 4.12 – Внесение исходных данных для расчета ОЕЕ 
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Формы на рисунках 4.13, 4.14, 4.15, по сути, являются отдельными моду-

лями ввода и расчета отдельных показателей ОЕЕ соответственно: Доступно-

сти, Производительности и Качества. 

 

Рисунок 4.13 – Форма внесения исходных данных для расчета  

Доступности ОЕЕ 

 

Рисунок 4.14 – Форма внесения исходных данных для расчета  

Производительности  
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Рисунок 4.15 – Форма внесения исходных данных для расчета  

показателя Качества 

Формы интерфейса, представленные на рисунках 4.16 и 4.17, предостав-

ляют пользователю возможность проводить расчет, анализ и мониторинг по-

казателей для отдельного станка или группы станков/участка/цеха за выбран-

ный отчетный период. 

 

Рисунок 4.16 – Форма расчета и анализа ОЕЕ  
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Рисунок 4.17 – Мониторинг и анализ ОЕЕ 

Общий алгоритм работы и взаимодействия программного модуля 

«Управление эффективностью технологического оборудования ОЕЕ» с систе-

мой представлен на рисунке 4.18. 

 

Рисунок 4.18 – Алгоритм работы информационной системы  
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По мере перехода современных предприятий на стандарты Индустрии 4.0 

объём данных, получаемых системами от IIoT, становится как никогда боль-

шим. Для того чтобы грамотно воспользоваться этими объёмами данных, 

крайне важно разработать системы мониторинга и диагностики оборудования.  

Под диагностикой оборудования понимают процесс обнаружения в нём 

поломок и их устранения. В настоящее время выделяют три вида диагностики: 

 аварийная диагностика – обслуживание оборудования после выхода его 

из строя. Данный метод оправдан при обслуживании дешевого оборудования, 

не оказывающего решающего влияния на технологический процесс, либо име-

ющего резервирование; 

 регламентная диагностика осуществляется плановыми проверками со-

гласно документации оборудования. План проверок рассчитывается с помо-

щью статистического анализа компанией-изготовителем. Проблема возникает 

при работе оборудования на высоких нагрузках, что повышает шанс выхода 

из строя раньше плана проверки и соответственно приводит к нарушению тех-

нологического процесса; 

 предиктивная диагностика – диагностика, основанная на непрерывном 

контроле фактического состояния оборудования. Использование алгоритмов 

предиктивной диагностики в рамках индустрии 4.0 позволяет увеличить пока-

затели ключевых направлений эффективной работы интеллектуальных произ-

водственных ячеек.  Так грамотные стратегии диагностики за счёт уменьше-

ния времени простоя на ремонт оборудования позволяют повысить произво-

дительность труда. Также за счёт предиктивной диагностики и систем мони-

торинга возможно своевременное реагирование на повышенное потребление 

устройствами электроэнергии. Использование устройств, находящихся на 

грани поломки, опасно для жизни сотрудников, а также снижает качество вы-

пускаемой продукции. Таким образом, в этой области использование алгорит-

мов предиктивной диагностики и систем мониторинга позволяет повысить 

безопасность труда и увеличить качество выпускаемой продукции. 

Процесс предиктивной диагностики можно разделить на две стадии: 
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1. Обнаружение аномалии. Алгоритм предиктивной диагностики должен 

быть способен обнаружить аномалии в данных. Аномалия означает, что про-

исходят отклонения в работе оборудования; 

2. Классификация аномалий. После обнаружения аномалии алгоритм дол-

жен быть способен определить причины, которые привели к отказу. 

В настоящее время выделяют три подхода к решению задачи предиктив-

ной диагностики: 

- физический подход. В данном подходе алгоритмы строятся на основе 

априорных знаний о физической модели [7, 8, 9].  В качестве преимущества 

данного подхода можно назвать его хорошую интерпретируемость, однако, 

здесь невозможен универсальный подход. Также разработка всеобъемлющей 

модели затрудняется из-за различного рода неопределённостей, связанных, 

например, с природой материалов; 

- алгоритмы, основанные на знаниях [10, 11]. Данный подход основан на 

системах знаний, которые накапливаются в течение всего опыта работы с обо-

рудованием или его деталями. К минусам данных алгоритмов является их до-

роговизна, а также тот факт, что построение исчерпывающей базы знаний о 

всём происходящем на производстве практически невозможно; 

- подход, основанный на данных. Алгоритмы, принадлежащие этой 

группе, являются самыми универсальными, так как опираются сугубо на ре-

троспективные данные. Плюсом является также способность алгоритмов ма-

шинного обучения обнаруживать в данных те закономерности, что недо-

ступны человеческому взгляду. 

Применение системы предиктивной диагностики состояния технологиче-

ского оборудования в производстве связано с некоторыми практическими ас-

пектами. В начале, безусловно, нужно оценить общий уровень готовности 

предприятия к изменениям. Изменения затронут встраивание системы предик-

тивной диагностики в общий процесс управления производством, управление 

надежностью и процесс технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Кроме 



 

139 
 

затрат на приобретение и внедрение инструментов предиктивной диагно-

стики, остро стоит вопрос наличия кадров на предприятиях. 

При внедрении чего-то нового на предприятии, как правило, возникает 

отторжение и нельзя вести речь о каком-то внезапно появившемся эффекте. 

Скорее наоборот, будет «отторжение» со стороны персонала и дополнитель-

ные расходы на их мотивацию. Оператор станка (установки, линии) столк-

нется с дополнительными предупреждениями системы о режиме эксплуата-

ции, сотрудники службы главного механика получат дополнительную обязан-

ность проводить незапланированный ранее ремонт и техническое обслужива-

ние оборудования. Наконец, начальник цеха (производства) должен приду-

мать, как мотивировать персонал на выполнение новых обязанностей и реко-

мендации системы мониторинга сразу же скажутся на производительности и 

выполнении плановых заданий. 

Источники данных – главный вопрос в рамках темы предиктивной анали-

тики. По большому счету, первоочередным источником данных всегда явля-

ется система управления оборудованием (SCADA, СЧПУ и т. п.). Объективно 

оценить возможность получения данных от системы управления – это первый 

шаг. Следующий важный вопрос – какие данные из этой системы нам нужны. 

Ведь они зачастую составляют очень большой объем. Требуется определить 

первичный набор необходимых полей данных. Затем предстоит определить 

достаточность данных для решения поставленной в рамках проекта задачи. А 

также может возникнуть необходимость: дооснастить оборудование каким-

либо датчиком; получить данные из системы MES; получить данные из си-

стемы производственной логистики; получить данные из АСУ ТП (вспомога-

тельные, инженерные системы). 

Для примера рассмотрим достаточно распространенную ситуацию, когда 

мы сталкиваемся с реальностью. Еще недавно создали систему сбора данных 

с технологического оборудования, чтобы считать «модный» ОЕЕ, и теперь 

нужно снова «что-то собирать» с оборудования? Ответ может вызвать разоча-

рование, так как задача систем бизнес-мониторинга состояния рабочего места 
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(например, станка) решается именно для управленческой диспетчеризации 

производственного процесса, чтобы определять: основное время производ-

ства; вспомогательное время производства/наладки; время простоя по техни-

ческим причинам (отказы оборудования); время простоя по организационным 

причинам (как правило, множество различных времен). 

А перед нами в рамках предиктивного анализа стоят совершенно другие 

цели, и поэтому используются другие данные (только определенную часть 

данных системы мониторинга можно применять для предиктивной анали-

тики). 

Совершенно обособленно стоит вопрос о дискретности получаемых нами 

данных. От того, насколько «сырыми» (приближенными к реальному времени) 

данными мы можем оперировать, напрямую зависит принципиальная возмож-

ность решать поставленные задачи в рамках предиктивной аналитики. Соот-

ветственно, чем больше данные приближены к онлайн-формату, тем более ам-

бициозные задачи стоят перед предиктивной аналитикой. 

Для начала нужно наладить сбор данных. 

1. Определить ключевые параметры системы и ее узлов: какие устройства 

и сооружения важно отслеживать, какие показатели скажут о том, что что-то 

идет не так. 

2. Подготовить и разместить сенсоры во всех необходимых узлах. Ре-

шить, как будут собираться данные: по кабелю или беспроводной сети, как и 

насколько часто нужно передавать их в хранилище данных, надо ли обслужи-

вать сами датчики. 

3. Организовать прием данных, определиться, сколько будет сенсоров и 

сколько данных они могут генерировать, где и как их лучше обрабатывать. 

Далее начинается процесс предсказывания неисправности: 

1. Определить допустимые значения для всех показателей датчиков. 

2. Проработать с командой инженеров алгоритмы оповещения о неис-

правностях. 
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3. Поработать над данными и построить модели предсказания сбоев на 

основе машинного обучения. Сложные математические модели помогут найти 

и выявить нетривиальные зависимости между состоянием системы и сбоями. 

После перечисленных операций должно осуществляться построение си-

стемы предиктивного обслуживания и мониторинга оборудования: надо пра-

вильно разместить датчики, организовать хранилище нужного объема для по-

ступающих данных, наладить системы аналитики, машинного обучения, про-

гнозирования и предупреждения о сбоях. 

При этом для таких задач существуют практически готовые решения – 

облачные IoT-платформы. Например, платформа объединяет инструменты 

для работы с большими данными, интернетом вещей и машинным обучением. 

К ней можно подключить датчики любого производителя, хранить и обраба-

тывать любые объемы данных – в облаках легко получить нужный объем хра-

нилища и ресурсы для вычислений. Платформа интегрируется с технологиче-

скими решениями, которые уже используются в компании, и быстро встраи-

вается в производственные процессы. 

Станки сами по себе обладают некоторыми возможностями, но в допол-

нение к ним необходимо программного обеспечения. У каждого пользователя 

есть немало принципов, которые характеризуют лучшее программное обеспе-

чение для его производства, но, скорее всего, наиболее важным является сов-

местимость ПО с оборудованием – в настоящий момент и в будущем. 

В отличие от станков, конструкция которых относительно неизменна на 

протяжении всего срока их эксплуатации, программное обеспечение CAM мо-

жет обновляться так же часто, как появляются инновации. 

Для эффективного диагностирования неисправностей оборудования 

предлагается создать автоматизированную систему мониторинга техниче-

ского состояния механических узлов технологического оборудования, осно-

ванную на анализе виброакустической информации. 
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Диагностика инструмента и процесса резания основана на теории колеба-

ний. Система предиктивной диагностики должна предусматривать непрерыв-

ный мониторинг процессов и обнаруживать изменения в состоянии объекта 

диагностирования при его эксплуатации. Вибродиагностику широко приме-

няют для периодической оценки состояния различного технологического обо-

рудования и объектов инфраструктуры, имеющих вращающиеся детали. Этот 

метод является перспективным для периодического диагностирования состо-

яния технологического оборудования и объектов инфраструктуры. Вибродат-

чики с автономной измерительной аппаратурой в нормативные сроки должны 

подключаться к диагностируемому технологическому оборудованию и объек-

там инфраструктуры, что позволит выявить для ремонта повреждения, суще-

ственно нарушающие качество продукции. 

Физическая сущность метода вибродиагностики заключается в следую-

щем: 

 функционирование любого оборудования, имеющего вращающиеся 

массы, сопровождается вибрацией и акустическим шумом; 

 изменение технического состояния оборудования влияет на генерируе-

мые ими виброакустические сигналы; 

 параметры виброакустических сигналов могут быть измерены в про-

цессе эксплуатации без разборки оборудования; 

 они являются источниками информации о характере и месте поврежде-

ний. 

Предлагаемая система предназначена для: 

 предварительной оперативной диагностики технического состояния и 

выявления дефектов механических узлов и деталей виброакустическим мето-

дом; 

 контроля столкновений подвижных узлов технологического оборудова-

ния и нарушения технологии обработки; 
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 передачи данных на ПЭВМ для визуализации технического состояния 

механических узлов; 

 передачи данных о нарушении технического состояния на панель опе-

ратора. 

Система состоит из следующих компонентов: датчики вибрации; блок 

управления (регистратор); ЭВМ; программное обеспечение для настройки ре-

гистратора и отображения информации. 

Путем мониторинга параметров вибрации во времени и последующей 

статистической обработкой результатов измерения параметров вибрации 

необходимо разработать допустимые уровни параметров вибрации для всей 

номенклатуры технологического оборудования и объектов инфраструктуры, 

работающей на предприятии. Принятие решение о техническом состоянии 

(ТС) конкретной единицы оборудования и его отдельных узлов осуществля-

ется путем анализа изменения параметров вибрации с течением времени. 

Задача состоит в том, чтобы определить диагностические признаки из 

числа параметров вибросигнала; выявить возможные типичные повреждения 

или дефекты для данного механизма, их изменение с течением времени экс-

плуатации и предельные значения для каждого повреждения. 

Данные с датчиков вибрации поступают на виброанализатор. Виброана-

лизатор осуществляет обработку данных, переводя сигнал из аналогового в 

цифровой, и их передачу на ПЭВМ.  

Данные с виброанализатора передаются на ПЭВМ со специальным про-

граммным обеспечением (ПО). Сервисное ПО позволяет проводить анализ 

технического состояния станка и выявлять скрытые дефекты и неисправности 

на ранней стадии их возникновения. В случае возникновения неисправностей 

выдаются сообщения на панель оператора, а также производится аварийное 

отключение оборудования. Методика проведения мониторинга и диагности-

рования различного по видам оборудования и их составляющих, включает сле-

дующие основные этапы: 
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 конфигурирование объекта диагностики в программном обеспечении 

комплекса; 

 выбор параметров диагностирования объекта; 

 определение точек контроля вибрации на данном объекте; 

 определение вида крепления датчиков и подготовка мест крепления 

датчиков; 

 снятие показаний вибрации объекта; 

 обработка и анализ снятых показаний; 

 выдача информации о техническом состоянии объекта. 

Таким образом, модель цифровой платформы позволяет расширять функ-

ционал по планированию и улучшению качества выпускаемой продукции. Для 

успешной реализации цифровой платформы необходимо применить методы 

стандартизации и разработать перечень документированных элементов, регла-

ментирующих выполнения процедур и функций в области управления каче-

ством продукции и повышения результативности функционирования СМК. 

 

4.3 Классификация документированных элементов распределенной  

системы менеджмента качества, обеспечивающих соответствие  

требованиям стандартов по системам менеджмента,  

а также специфическим требованиям автосборочных предприятий 

 

Для реализации процессов и процедур распределенной СМК в исследова-

нии была разработана классификация документированных элементов в соот-

ветствии с типовой моделью СМК производственного предприятия, которая 

основывается на разделах ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949, ГОСТ Р 

58139.  

Системообразующим разделом СМК является контекст организации. Пе-

речень документированных элементов, определяющий контекст организации, 

приведен в таблице 4.11.   
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Таблица 4.11 – Классификации документированных элементов контекста  

организации 

Раздел СМК/ документиро-

ванный элемент 

Форма записей для регистрации докумен-

тированной информации 

Контекст организации 

Организационная структура 

предприятия 

Матрица функций службы качества 

Процессная модель СМК + 

Матрица ответственности за 

процессы СМК (процессы и 

владельцы) + Матрица ответ-

ственности за разделы и тре-

бования стандарта ISO 9001 

IATF 16949 

 

 

 

– 

СТО Руководство по каче-

ству IATF 16949 + Рекомен-

дации по внедрению Руко-

водства СМК 

ф.4.3-01-01 "Анкета по удовлетворенности 

потребителей".  

ф.4.3-01-02 "Отчет по удовлетворенности 

потребителей" 

СТО "Анализ обязательных 

требований" (законодатель-

ных)  

ф 4.2-01-01 - Реестр законодательных, нор-

мативных и правовых требований (шаб-

лон) 

(реестр законодательных требований 

включает методологию ведения) 

Матрица заинтересованных 

сторон (включает методоло-

гию ведения) 

Реестр определения требований заинтере-

сованных сторон, факторов, рисков, воз-

можностей и действий с рисками и воз-

можностями 

СТО "Анализ специфических 

требований потребителей! 

Матрица специфических 

(специальных) требований 

потребителей (включает ме-

тодологию ведения) 

ф. СТО 8.3-08-16 Матрица специфических 

требований потребителей  

 

Раздел «Управление СМК» определяет процедуры и функции по плани-

рованию, мониторингу и анализу результативности функционирования СМК. 

Перечень документированных элементов, определяющий процедуры и доку-

ментированные элементы по управлению СМК, приведен в таблице 4.12.   
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Таблица 4.12 – Классификации документированных элементов раздела  

по управлению СМК 

Раздел СМК/ документиро-

ванный элемент 

Форма записей для регистрации докумен-

тированной информации 

Управление СМК 

КП «Управление СМК» Вкладка КП "Карта рисков и возможно-

стей по "Управлению СМК". 

Пример - Вкладка КП "Отчет по функцио-

нированию процесса". 

Вкладка "Матрица ответственности за про-

цессы и процедуры СМК" 

СТО «Разработка Политики в 

области качества» 

Листы ознакомления с Политикой 

Политика в области качества 

СТО 7.5-01 «Управление до-

кументированной информа-

цией (включает процедуру 

оформление карт процессов, 

процедуру оформление стан-

дартов, процедуру оформле-

ния рабочих инструкций 

(РИ)» 

ф. СТО 7.5-01-01 Реестр документирован-

ной информации. 

ф. СТО 7.5-01-02 Карта процесса (шаблон). 

ф. СТО 7.5-01-03 Рабочая инструкция 

(шаблон). 

ф. СТО 7.5-01-01 Реестр документирован-

ной информации 

Реестр применяемой документации (вклю-

чает методологию ведения) 

СТО Разработка ежегодных 

целей по качеству 

ф. СТО 6.2-01-01 Цели в области качества 

и программа мероприятий по достижению. 

ф. СТО 6.2-01-02 Мониторинг выполнения 

целей. 

Цели по качеству продукции + план меро-

приятий по достижению целей по качеству 

 

Разделы СМК, определяющие требования к проектированию и разра-

ботки продукции, приведены в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Классификации документированных элементов раздела  

по управлению проектом (проектирование и разработка продукта и процесса) 

Раздел СМК/ документиро-

ванный элемент 

Форма записей для регистрации 

документированной информации 

Управление проектом 

КП «Управление проектом» 

(включает методологию веде-

ния) 

Вкладка КП "Карта рисков и возможно-

стей по процессу". 

Вкладка КП "Отчет по функционированию 

процесса". 

Вкладка "Матрица ответственности за 

процессы и процедуры". 

Форма отчета о результативности про-

цесса (папка КП О01 Управление проек-

тами (ANPQP)  

СТО «Валидация продукции 

и производства» (включает 

процедуры планирование 

подготовки производства, 

оценку рисков, разработку 

документов по продукту, раз-

работку документов по про-

цессу, одобрение производ-

ства - РРАР) 

ф. СТО 8.3-01-01 План-график проекта. 

ф. СТО 8.3-01-02 Матрица характеристик. 

ф. СТО 8.3-01-03 Карта потока процесса. 

ф. СТО 8.3-01-04 План управления. 

ф. СТО 8.3-01-05 Протокол РFMEA-ана-

лиза.  

ф. СТО 8.3-01-06 Результаты проверки па-

раметров. 

ф. СТО 8.3-01-07 Протокол изготовления 

опытного образца. 

ф. СТО 8.3-01-08 Акт готовности произ-

водства 
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Продолжение табл. 4.13 

СТО «Оценка запросов на ком-

мерческое предложение» 

(включает процедуры): 1. Сбор 

данных для анализа и оценки 

осуществимости проекта.  

2. Оценка осуществимости и 

рисков проекта, выбор концеп-

ции (конструкции, технологии). 

3. Анализ требований потреби-

теля, включая требования к упа-

ковке и специальные требова-

ния к СМК; анализ данных из 

эксплуатации и сервиса по ана-

логичным проектам. 

4. Анализ проекта в отношении 

продукта (Design review),  

5. Анализ законодательных и 

регламентных требований, тре-

бований по безопасности  (РФ и 

стран потребления). 

6. Составление перечня доп. 

оборудования, оснастки, кон-

трольных калибров и средств 

измерений.   

7. Определение предваритель-

ной спецификации материалов. 

8 Выбор потенциальных постав-

щиков КИ и материалов. 

9. Определение Целей по 

надежности и качеству. 

9. Формирование ответа на 

RFQ, получение номинацион-

ного письма. 

10. Разработка Графика предва-

рительной проработки проекта 

ф. СТО 8.3-02-01 График предваритель-

ной проработки проекта. 

ф. СТО 8.3-02-02  Чек-лист анализа про-

ектной информации. 

ф. СТО 8.3-02-03 Анализ осуществимо-

сти проекта и анализ рисков. 

ф. СТО 8.3-02-04  Чек-лист анализа тех-

нологического процесса. 

ф. СТО 8.3-02-05  Чек-лист анализа но-

вого оборудования. 

ф. СТО 8.3-02-06 Матрица спец. требо-

ваний потребителей. 

ф. СТО 8.3-02-07 Калькуляция на произ-

водство КИ. 

ф. СТО 8.3-02-08 DESIGN (ф.1). 

ф. СТО 8.3-02-09 Отчет о составе мате-

риалов изделия и содержании в нем ре-

гламентированных вредных веществ.  

ф. СТО 8.3-02-10  Отчет об исследова-

ниях материалов.  

ф. СТО 8.3-02-11 Декларационное 

письмо  
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Продолжение табл. 4.13 

Заполненный план-гра-

фик реализации APQP 

проекта 

ф. СТО 8.3-08-01 Календарный график проекта 

(пункты работ этапов) 

пример перечня пунктов для графика APQP 

СТО «Перспективное 

планирование, разра-

ботка и подготовка про-

изводства автомобиль-

ных компонентов 

(ANPQP)» (включая про-

цедуру формирование 

команды; проведения со-

вещаний по проектам; 

мониторинг хода про-

екта; управление рис-

ками проекта; описание 

фаз проекта и этапа 

наращивания мощно-

стей) 

ф. СТО 8.3-05-01 Календарный график проекта.  

ф. СТО 8.3-05-02 Протокол совещания по про-

екту. 

ф. СТО 8.3-05-03 Чек-лист анализа этапов про-

екта. 

ф. СТО 8.3-05-04 План-отчет мониторинга под-

готовки производства SPPMP. 

ф. СТО 8.3-05-05 План наращивания производ-

ства_ Ramp-Up. 

ф. СТО 8.3-05-06 Чек-лист предпроизводствен-

ного аудита. 

ф. СТО 8.3-05-07 Отчет по результатам пред-

производственного аудита. 

ф. СТО 8.3-05-08 Акт готовности производства. 

ф. СТО 8.3-05-09 Заявка на одобрение произ-

водства автомобильного компонента (PSW). 

ф. СТО 8.3-05-10 Реестр документированной 

информации. 

ф. СТО 8.3-05-11 ТУ и лист одобрения калибра 

(GSAS). 

ф. СТО 8.3-05-12 Форма отчета ASPQR. 

ф. СТО 8.3-05-13 Анализ технологичности и 

собираемости. 

ф. СТО 8.3-05-14 Бланк Описание логистиче-

ских условий (D.C.L.). 

ф. СТО 8.3-05-15 Карта цепи поставок_CSCC. 

Оценка риска поставщика. 

ф. СТО 8.3-05-16 КПП для предсерийного про-

изводства.  

ф. СТО 8.3-05-17 План производительности 

(PRODUCTION CAPACITY PLAN).  

ф. СТО 8.3-05-18 Таблица ранжирования клю-

чевых характеристик (НСРР). 

ф. СТО 8.3-05-19 Протокол одобрения произ-

водственных мощностей (CSW).  

ф.СТО 8.3-05-20 Протокол закрытия фаз 
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Продолжение табл. 4.13 

СТО «Управление ключе-

выми и спец характери-

стиками» (включая требо-

вания по идентификации 

оборудования и оснастки, 

усиленного контроля) 

ф. СТО 8.3-06-01 Протокол анализа специальных 

и КХ. 

ф. СТО 8.3-06-02 План по внедрению управления 

специальными и КХ. 

ф. СТО 8.3-06-03 Матрица влияния технологиче-

ских операций на ключевые характеристики про-

дукции (методика разработки).  

ф. СТО 8.3-06-04 Диаграмма специальных харак-

теристик и ключевых свойств. 

ф. СТО 8.3-06-05 Информационные таблички для 

оборудования S и R 

Диаграмма потока про-

цесса (ДПП) на продукт 

(пример заполнения) 

ПУ и ДПП Пленка с тиснением (Бора Пак), папка 

Примеры в СТП 8.3-08 APQP 

КПП с мануалом и ПК (КОБА) 

СТО «Анализ видов и по-

следствий потенциальных 

отказов процесса 

PFMEA_ v.5» 

ф. СТО 8.3-07-01 Анализ проблем 5W2H. 

ф. СТО 8.3-07-02 Протокол_FMEA v5. 

ф. СТО 8.3-07-03 Журнал регистрации протоко-

лов PFMEA. 

ф. СТО 8.3-07-04 Методика разработки матрицы 

влияния. 

ф. СТО 8.3-07-05 Лист регистрации изменений 

РFMEA 

СТО «Разработка ПУ» ф. СТО 8.5-03-01 План управления. 

ф. СТО 8.5-03-02 Матрица влияния технологиче-

ских операций на КХП 

СТО «Управление техно-

логическим оборудова-

нием и оснасткой»  

ф. СТО 7.1-01-01а Акт о приемке технологиче-

ской оснастки в эксплуатацию 

СТО «Управление СИ и 

СК»  

Правила валидации ка-

либра (ANPQP) изложены 

в СТО 8.3-05 (этапы 2 и 

3) 

ф. СТО 7.1-03-01 График поверки / калибровки. 

ф. СТО 7.1-03-02 Карточка по учету измеритель-

ного оборудования. 

ф. СТО 7.1-03-03 Акт приемки измерительного 

оборудования. 

ф. СТО 7.1-03-04 Регистрационный журнал освое-

ния персоналом нового вида измерительного обо-

рудования. 

ф. СТО 7.1-03-05 Область деятельности по калиб-

ровке. 

ф. СТО 7.1-03-06 Бирка о поверке/калибровке СИ. 

ф. СТО 7.3-01-07 Акт бракования СИ. 
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Продолжение табл. 4.13 
 

ф. СТО 7.1-03-08 Акт консервации СИ. 

ф. СТО 7.1-03-09 Бирка Заблокировано. 

ф. СТО 7.1-03-10 Бирка В РЕМОНТЕ. 

ф. СТО 7.1-03-11 Бирка КОНСЕРВАЦИЯ. 

ф. СТО 7.1-03-12 Перечень СИ и СК. 

ф. СТО 7.1-03-13 Отчет о калибровке. 

ф. СТО 8.3-05-11 "ТУ и лист одобрения. ка-

либра" (в составе СТО 8.3-05 ANPQP) 

СТО «Средства защиты 

от ошибок» 

ф. СТО 10.2-03-01 Форма базы данных PY. 

ф. СТО 10.2-03-02 Инструкция по проверке PY. 

ф. СТО 10.2-03-03 Журнал учета ремонтов PY. 

ф. СТО 10.2-03-04 Форма паспорта на ОК/ 

NOK образец. 

ф. СТО 10.2-03-05 Бирка PY на оборудование. 

ф. СТО 10.2-03-06 График ТО устройств за-

щиты от ошибок 

Реестр PY (включает ме-

тодологию ведения) 

ф. СТО 10.2-03-01 База данных PY+ правила 

заполнения 

СТО «Статистическое 

управление процессами 

(SPC)»  

– 

СТО «Анализ измери-

тельных систем (MSA)» 

ф. СТО 7.1-02-01 Форма протокола анализа из-

мерительных систем (MSA) по количествен-

ному признаку. 

ф СТО 7.1-02-02 Форма протокола анализа из-

мерительных систем (MSA) по качественному 

признаку. 

ф. СТО 7.1-02-03 Форма графика проведения 

анализа измерительных систем (MSA)  

СТО «Проведение R-

PFMEA» 

Ф.СТО 8.3-04-01 Чек-лист R-РFMEA операция 

"Изготовление" (производство). 

Ф.СТО 8.3-04-02 Чек-лист R-РFMEA операция 

"Сборка/монтаж". 

Ф.СТО 8.3-04-03 Чек-лист R-РFMEA операция 

"Контроль". 

Ф.СТО 8.3-04-04 Чек-лист R-РFMEA операция 

"Маркировка/ Упаковка Укладка/ Логистика/". 
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Окончание табл. 4.13 
 

Ф.СТО 8.3-04-05 Протокол R-РFMEA произ-

водственного процесса. 

Ф.СТО 8.3-04-06 Отчет по результатам R-

РFMEA. 

Ф.СТО 8.3-04-07 График R-РFMEA аудитов 

СТО «Управление измене-

ниями» 

ф. СТО 8.5-01-01 Запрос на изменение. 

ф. СТО 8.5-01-02 База изменений продукта/про-

цесса во время массового производства. 

ф. СТО 8.5-01-03 План действий. 

ф. СТО 8.5-01-04. 

Анализ рисков изменения процесса/продукта в 

проекте. 

ф. СТО 8.5-01-05 Лист регистрации изменений 

4М в производстве. 

Матрица изменений 4М + форма доски. 

ф. СТО 8.5-01-06. 

ф. СТО 8.5-01-07. 

Анализ рисков изменения процесса продукта 

по 4М 
 

Разделы СМК определяющие требования к закупкам материалов и ком-

плектующих приведен в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Классификации документированных элементов раздела за-

купки материалов и комплектующих 

Раздел СМК/ документированный 

элемент 

Форма записей для регистрации 

документированной информации 

Закупки материалов и комплектующих 

КП "Закупки"  – 

Панель поставщиков для оценки и 

выбора (включает методологию ве-

дения) 

Панель оценки потенциальных по-

ставщиков 

Чек-лист оценки потенциального по-

ставщика (включает методологию 

ведения) 

Критерии оценки новых поставщи-

ков (ф. СТО 8.4-01-01)  

План получения папок РРАР от всех 

поставщиков 

План получения папок PPAP от по-

ставщиков 
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Продолжение табл. 4.14 

Папка РРАР для поставщика 

(пример заполнения по 3-му 

уровню предоставления) 

Реестр папок РРАР поставщиков по 3 

уровню представления  

Панель поставщиков для мо-

ниторинга (включает методо-

логию ведения) 

ф. СТО 8.4-01-05 Панель мониторинга по-

ставщиков 

Аудит поставщика (раздел 

СТО) 

ф. СТО 8.4-01-06 График аудитов, са-

моаудитов поставщиков. 

ф. СТО 8.4-01-07  "Чек лист оценочного 

аудита поставщика"+ план-отчет по оце-

ночному аудиту  

Входной контроль (раздел 

СТО). 

Рабочая инструкция Входной 

контроль 

 

ф. СТО 8.4-01-02 Журнал регистрации ре-

зультатов входного контроля. 

ф. СТО 8.4-01-03 Отчет по проверке склада. 

ф. СТО 8.4-01-04 Журнал регистрации 

несоответствий на входном контроле. 

ф. СТО 10.2-01-03 Ведомость мероприятий 

по запросам 8Д. 

Пример  РИ 01-01 Входной + Перечень 

МиК для ВК  - вкладка Критерии приемки. 

- папка ШАБЛОНЫ СТАНДАРТА, РИ, 

СОП. 

Пример РИ 01-01 Входной контроль  + Пе-

речень параметров входного контроля + 

Протокол по условиям хранения на складе 

+ бирки "ЗАБЛОКИРОВАНО" и "ДОПУ-

ЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО"- папка ШАБ-

ЛОНЫ СТАНДАРТА, РИ, СОП 

Перечень МиК, подтвергае-

мых входному контролю, 

(включая критерии приемки и 

условия хранения) 

ф. СТО 8.4-03-10 Критерии приемки и пе-

речень комплектующих и материалов, под-

лежащих входному контролю. 

Критерии приемки и перечень комплектую-

щих и материалов, подвергаемых входному 

контролю) 

Руководство по качеству для 

поставщиков 

Шаблон Руководство по качеству 

СТО «Управление аутсорсин-

гом» 

ф. СТО 8.4-02-01 Конъюнктурный лист. 

ф. СТО 8.4-02-02 Панель поставщиков, 

матрица оценки, степень управления аут-

сорсинга 

Окончание табл. 4.14 



 

154 
 

СТО «Управление закуп-

ками  и деятельностью 

поставщиков» (с приме-

нением методики 8Д)  

ф.  СТО 8.4-03-01 Панель новых поставщиков КИ. 

ф. СТО 8.4-03-02 Журнал регистрации результа-

тов входного контроля.  

ф. СТО 8.4-03-03 Отчет по проверке склада. 

ф. СТО 8.4-03-04 Журнал регистрации несоответ-

ствий на входном контроле. 

ф СТО 8.4-03-05 Панель мониторинга поставщи-

ков.  

ф СТО 8.4-03-06 График аудитов/самоаудитов по-

ставщиков. 

ф СТО 8.4-03-07 Чек-лист оценочного аудита по-

ставщика. 

ф. СТО 8.4-01-08 Типовые требования по каче-

ству для включения в договор. 

ф. СТО 8.4-03-09 Журнал регистрации запросов 

8Д для поставщиков. 

ф. СТО 8.4-03-10 Критерии приемки и перечень 

комплектующих и материалов, подлежащих вход-

ному контролю. 

ф. СТО 8.4-03-11 Регламент проведения входного 

контроля. 

ф. СТО 8.4-03-12 Анкета потенциального по-

ставшика КИ. 

ф. СТО 8.4-03-13 Матрица характеристик (эле-

мент РРАР). 

ф. СТО 8.4-03-14 Бланк PSW. 

ф. СТО 8.4-03-15 Реестр действующих поставщи-

ков. 

ф. СТО 8.4-03-16 Панель новых поставщиков ма-

териалов. 

ф. СТО 8.4-03-17 Журнал замеров температуры и 

влажности.  

ф. СТО 8.4-03-18 Нормативы условий хранения 

КИ, материалов и готовой продукции на складе. 

ф. СТО 8.4-03-19 Анкета потенциального постав-

щика материалов 
Журнал регистрации 8D 
для поставщиков (вклю-
чает методологию веде-
ния) 

ф. СТО 8.4-03-09 Журнал регистрации запросов 
8Д для поставщиков. 
Пример -ведомость мероприятий по запросам 8Д.  
Правила открытия запросов 8D для поставщиков 
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Разделы СМК, определяющие требования к производству, приведены в 

таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 – Классификации документированных элементов раздела  

«Производство» 

Раздел СМК/ документиро-

ванный элемент 

Форма записей для регистрации 

документированной информации 

Производство 

КП «Производство продук-

ции» (включает методологию 

ведения)  

Вкладка КП "Карта рисков и возможно-

стей по процессу". 

Вкладка КП "Отчет по функционированию 

процесса". 

Вкладка "Матрица ответственности за 

процессы и процедуры" 

СТО «Планирование позаказ-

ного производства» 

ф. СТО 8.5-05-01 Модель запасов. 

ф. СТО 8.5-05-02 Сменное задание на про-

изводство. 

ф. СТО 8.5-05-03 Матрица компетентно-

сти персонала. 

ф. СТО 8.5-05-04 Сменное задание на еди-

ницу оборудования. 

ф. СТО 8.5-05-05 Журнал планирования 

производства 

СТО «Планирование произ-

водства»  

– 

СТО «Внедрение методики 

5S» 

ф. СТО 8.5-07-01 Стандарт рабочего места 

оператора. 

ф. СТО 8.5-07-02 Проверочный лист 5S. 

ф. СТО 8.5-07-03 График проведения 

аудитов 5S. 

ф. СТО 8.5-07-04 Чек-лист аудита 5S. 

Чек лист упорядочение раб места_ 5S  
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Продолжение табл. 4.15 

СТО «Изготовление продук-

ции» (включая запуск линии; 

требования по размещению 

документов на рабочем ме-

сте)  

ф. СТО 8.5-08-01 Чек-лист начала произ-

водства. 

ф. СТО 8.5-08-02 Чек-листа запуска произ-

водства после длительного простоя. 

ф. СТО 8.5-08-03 Технологическая карта. 

ф. СТО 8.5-08-04 Карта проверки детали. 

ф. СТО 8.5-08-05 Карта контроля детали. 

ф. СТО 8.5-08-06 Лист наблюдения пара-

метров процесса. 

ф. СТО 8.5-08-07 Заключение практиче-

ской пробы. 

ф. СТО 8.5-08-08 ярлык КОВВ. 

ф. СТО 8.5-08-09 Журнал регистрации 

КОВВ. 

ф. СТО 8.5-08-10 Чек-лист первой годной 

детали. 

ф. СТО 8.5-08-11 Журнал приема/пере-

дачи смен.  

ф. СТО 8.5-08-12 Журнал замеров темпе-

ратуры и влажности. 

Чек-лист проверки параметров оборудова-

ния (экструдер) – пример. 

Лист учёта брака и доработок  

Чек-лист запуска производ-

ства 

Карта запуска РМ сборка, тампография, 

HS, мех.обработка (литье).  

Чек-лист запуска пр-ва_(токарный станок 

с ЧПУ).  

Чек-лист ежесменного запуска оборудова-

ния и РМ (литье)  
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Продолжение табл. 4.15 

Комплект документов на ра-

бочем месте: РИ; Карта пере-

наладки; карта автономного 

обслуживания. 

Примеры документов: 

Бланк регистрации потерь рабочего вре-

мени. 

Действия в случае возникновения нештат-

ных (рабочим). 

Журнал передачи смен. 

Карта автономного обслуживания обору-

дования 

карта запуска РМ сборка, тампография, 

HS, мех.обработка (литье). 

Карта переналадки (шаблон). 

Контрольная карта учета вн. брака (литье). 

Лист учёта брака и доработок. 

Сменное задание. 

Чек лист 1ОК деталь (токарный, расточ-

ной станок). 

Чек лист 1ОК деталь_(фрез.станок с ЧПУ). 

Чек лист упорядочение раб места_ 5S. 

Чек лист упорядочение раб места_ 5S. 

чек-лист ежесменного запуска оборудова-

ния и РМ (литье). 

Чек-лист запуска пр-ва_(токарный станок 

с ЧПУ). 

Чек-лист первого съема (сварка, мех.уча-

сток). 

Чек-лист проверки параметров оборудова-

ния (экструдер). 

Шаблон  Рабочая инструкция 

Технологическая планировка 

склада МиК, производствен-

ных участков, склада готовой 

продукции 

ф. СТО 8.3-08-20 Планировочное решение 

рабочего места (пример - литье) 

Регламент проведения дора-

ботки   

Рабочая инструкция по доработке РИ 

1260-350 -пример БЛИК 

ф. Р 8.7-01-01_ Протокол доработки 

СТО «Управление отремон-

тированной продукцией» 

– 
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Продолжение табл. 4.15 

СТО «Управление несоответ-

ствующей продукцией, кор-

ректирующие и предупрежда-

ющие действия с примене-

нием методики 8Д» (вклю-

чает правила организации 

изоляторов брака и остановку 

производства) 

ф. СТО 8.7-02-01 Журнал заблокирован-

ной продукции. 

ф. СТО 8.7-02-02 Акт бракования продук-

ции. 

ф. СТО 8.7-02-03 Карта разрешения несо-

ответствия. 

ф. СТО 8.7-02-04 Журнал регистрации 

карт разрешения несоответствия. 

ф. СТО 8.7-02-05 Журнал по регистрации 

несоответствий оборудования/ СИ. 

ф. СТО 8.7-02-06 Сменное задание. 

ф. СТО 8.7-02-07 Сигнал о несоответ-

ствии. 

ф. СТО 8.7-02-08 Карта подтверждения де-

фекта. 

ф. СТО 8.7-02-09 Чек-лист обращения про-

дукции у потребителя. 

ф. СТО 8.7-02-10 Отчет по итогам про-

верки обращения с продукцией у потреби-

теля. 

ф. СТО 8.7-02-11 бирка БРАК. 

ф. СТО 8.7-02-12 Перечень изделий, нахо-

дящихся в бракоизоляторе. 

ф. СТО 8.7-02-13 Кодификатор брака. 

ф. СТО 8.7-02-14 Бирка Годная после кон-

троля в производстве. 

ф. СТО 8.7-02-15 Отчет по статистике де-

фектов на пр-ве (Парето). 

План эскалации проблем в производстве 

СТО «Оперативное решение 

проблем в производстве» 

Доска быстрого реагирования 

в цехе (включает методоло-

гию ведения) 

ф. СТО 8.5-10-01 Доска быстрого реагиро-

вания + мануал 
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Продолжение табл. 4.15 

СТО «Идентификация и 
прослеживаемость в про-
изводстве»  

ф. СТО 8.5-02-01 Бирка «Ожидает контроля».  
ф. СТО 8.5-02-02 Журнал «Приход».  
ф. СТО 8.5-02-03 Бирка «Допущено в произ-
водство (при входном контроле)». 
ф. СТО 8.5-02-04 Бирка «Заблокировано при 
входном контроле».  
ф. СТО 8.5-02-05 Журнал измерения ПТР. 
ф. СТО 8.5-02-06 Перечень материалов на 
стеллаже.  
ф. СТО 8.5-02-07 Журнал движения сырья.  
ф. СТО 8.5-02-08 Бирка «Заблокировано в 
производстве».  
ф. СТО 8.5-02-09 Бирка на готовую продук-
цию.  
ф. СТО 8.5-02-10 Упаковочная бирка на пал-
лету.  
 ф. СТО 8.5-02-11 Журнал «Готовая продук-
ция». 
ф. СТО 8.5-02-12 Паспорт качества на продук-
цию.  
ф. 8.5-02-13 Чек-лист запуска производства. 
ф. СТО 8.5-02-14 Журнал «Входной кон-
троль». 
ф. СТО 8.5-02-15 Бирка на готовую продук-
цию.  
ф. СТО 8.5-02-16 Упаковочная бирка на пал-
лету.  
 ф. СТО 8.5-02-17 Журнал «Готовая продук-
ция». 
ф. СТО 8.5-02-18 Сменное задание 

СТО «Контроль за загряз-
нениями» 

– 

СТО «Управление изме-
нениями» 

ф. СТО 8.5-01-06 Матрица изменений 4М, 
форма доски 

СТО «Процедура реше-
ний вопросов по качеству 
в гарантийный период 
эксплуатации» 

ф. СТО 10.2-05-01 База зарекламированных 
изделий в гарантии (+ связь с 8Д). 
ф. СТО 10.2-05-02 Отчет по отказам в гаран-
тии. 
ф. СТО 10.2-05-03 Анализ по эффекту конеч-
ного клиент. 
Метод Вейбулла (методология + пример ДУТ) 
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Окончание табл. 4.15 

СТО «Проведение наблюде-

ний за рабочим персоналом» 

ф. СТО 7.2-04-01 График проведения 

наблюдений за рабочим персоналом.  

ф. СТО 7.2-04-02 Чек-лист наблюдения за 

рабочим персоналом 

СТО «Эскалация проблем» ф. СТО 10.2-02-01 QRQC анализа про-

блемы I, II, III уровня. 

ф. СТО 10.2-02-02 Лист регистрации сове-

щаний QRQC 

 

Разделы СМК, определяющие требования к инфраструктуре и оборудова-

нию приведены в таблице 4.16. 

 

Таблица 4.16 – Классификации документированных элементов раздела  

«Инфраструктура и оборудование» 

Раздел СМК/ документиро-

ванный элемент 

Форма записей для регистрации 

документированной информации 

Инфраструктура и оборудование 

КП «Управление инфраструк-

турой и оборудованием»  

включающая: 

- процедуру "Планирование 

ППР оборудования"; 

- процедуру "Планирование 

ППР оснастки"; 

- процедуру "Аттестация 

оснастки" 

- процедура "Расчет OEE" 

КП В02 Управление инфраструктурой и 

оборудованием.  

КП В01 Управление оборудованием.  

КП S1 Управление инфраструктурой.  

Расчет OEE +мануал. Образец ОЕЕ  

 

 

  



 

161 
 

Продолжение табл. 4.16 

СТО «Управление техноло-

гическим оборудованием и 

оснасткой»  

СТО «Планово-предупре-

дительное обслуживание 

оборудования» 

СТО «Управление ремон-

том и обслуживанием обо-

рудования» 

ф. СТО 7.1-01-01 Акт о приемке оборудова-

ния в эксплуатацию. 

ф. СТО 7.1-01-01а Акт о приемке оснастки в 

эксплуатацию. 

ф. СТО 7.1-01-02 Общий перечень оборудо-

вания и оснастки.  

ф. СТО 7.1-01-03 Годовой график ППО. 

ф. СТО 7.1-01-04 Стандарт ППО.  

ф. СТО 7.1-01-05 Чек-лист ППО. 

ф. СТО 7.1-01-06 Карта технологического 

оборудования/оснастки. 

ф. СТО 7.1-01-07 Индивидуальная этикетка 

на оборудование. 

ф. СТО 7.1-01-08 Табличка с надписью «НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ». 

ф. СТО 7.1-01-09 Бирка «Консервация». 

ф. СТО 7.1-01-11 Перечень запасных частей. 

ф. СТО 7.1-01-13 Расчет эффективности обо-

рудования (ОЕЕ). 

ф. СТО 7.1-01-17 Карта автономного обслу-

живания техн.оборудования. 

ф. СТО 7.1-01-18 Чек-лист запуска и про-

верки параметров оборудования. 

ф. СТО 7.1-01-19 Ремонтный журнал 

Кодификатор поломок (от-

казов) оборудования 

– 

СТО «Управление техноло-

гическим оборудованием и 

оснасткой»  

СТО «Управление ремон-

том и обслуживанием тех-

нологической оснастки» 

ф. СТО 7.1-01-01а Акт о приемке оснастки в 

эксплуатацию. 

ф. СТО 7.1-01-02 Общий перечень оборудо-

вания и оснастки.  

ф. СТО 7.1-01-12 Акт приемки технологиче-

ской оснастки после ремонта. 

ф. СТО 7.1-01-15 График аттестации техно-

логической оснастки.  

ф. СТО 7.1-01-16 Чек-лист аттестации техно-

логической оснастки. 

ф. СТО 7.1-01-14 Бирка «В ремонте». 

ф. СТО 7.1-01-10 Акт о консервации 

оснастки 
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Окончание табл. 4.16 

СТО «Требования техниче-

ской эксплуатации зданий и 

сооружений» 

ф. СТО 7.1-04-01 Акт осенне-весеннего 

осмотра 

СТО «Управление инфра-

структурой» 

– 

СТО «Управление технологи-

ческим оборудованием и 

оснасткой»  

ф. СТО 7.1-01-08 Табличка с надписью 

«НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ». 

ф. СТО 7.1-01-09 Бирка «Консервация» 

 

Разделы СМК, определяющие требования к управлению персоналом, 

приведен в таблице 4.17. 

 

Таблица 4.17 – Классификации документированных элементов раздела «Управ-

ление персоналом» 

Раздел СМК/ документиро-

ванный элемент 

Форма записей для регистрации 

документированной информации 

Управление персоналом 

КП «Управление персона-

лом» 

– 

СТО «Подбор персонала» 

CТО «Оценка компетентно-

сти персонала. Адаптация 

персонала»  

ф. СТО 7.2--01-01 Заявка на подбор персо-

нала. 

ф. СТО 7.2-01-02 Анкета кандидата 

Матрица компетентности ра-

бочих 

ф. CТО 7.2-01-04 Матрица компетентно-

сти рабочих на производственном участке 

Матрица компетентности 

ИТР 

ф. CТО 7.2-01-05 Матрица компетентно-

сти ИТР 

CТО «Адаптация персонала. 

Оценка компетентности пер-

сонала» 

ф. СТО 7.2-01-03 Программа адаптации 

сотрудника (с критерием оценки прохож-

дения этапа и отметкой о соответствии). 

ф. CТО 7.2-01-05 Матрица компетентно-

сти по ИТР. 

ф. CТО 7.2-01-04 Матрица компетентно-

сти рабочих на производственном участке. 

ф. СТО 7.2-01-06 (рекомендуемая) Зачет-

ный листок 
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Окончание табл. 4.17 

СТО «Внутреннее обучение 

персонала» 

ф. СТО 7.2-02-01 План обучения персо-

нала на текущий год. 

ф. СТО 7.2-02-02 Программа обучения 

ИТР  (модуль по СМК). 

ф. СТО 7.2-02-03 Программа обучения для 

рабочих (модуль по СМК) 

Программа обучения рабочих 

(модуль по СМК) 

ф. СТО 7.2-02-03 Программа обучения ра-

бочих  

 Программа обучения ИТР 

(модуль по СМК) 

ф. СТО 7.2-02-02 Программа обучения 

ИТР  

СТО «Внешнее обучение» – 

CТО «Обеспечение осведом-

ленности персонала» 

ф. СТО 7.3-01-01 Чек-лист оценки осве-

домленности сотрудников. 

ф. СТО 7.3-01-02 Анкета по определению 

уровня осведомленности персонала 

С «Антикоррупционная поли-

тика предприятия» 

Политика противодействия коррупции  

Кодекс корпоративной соци-

альной ответственности 

– 

 

Классификация документов в системе качества поможет организовать ин-

формацию и упорядочить документы в соответствии с их типом, содержанием, 

целью использования и другими характеристиками. Это может быть полезно, 

так как:  

1) улучшается доступ к информации: классификация документов позво-

ляет легко найти нужный документ, упрощая процесс поиска и обращения к 

необходимой информации.  

2) обеспечивается структурированность: документы, классифицирован-

ные и упорядоченные по определенным критериям, облегчают понимание и 

систематизацию информации;  

3) повышается эффективность работы: благодаря правильной классифи-

кации документов можно быстрее обрабатывать информацию, делать решения 

на основе актуальных данных и сокращать время поиска нужной информации;  

4) соблюдается соответствие стандартам и требованиям качества, преду-

смотренным в системе управления качеством.  
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Таким образом, классификация документов в системе качества способ-

ствует более эффективному и организованному управлению документацией, 

что, в свою очередь, способствует повышению общей эффективности функци-

онирования системы качества. 

Также при формирование цифровой электронной платформы приведен-

ная классификация позволит создать базу документов, которая будет учиты-

вать основные моменты каждого участника распределенной системы, а ОЦК в 

этом случае сможет объединить и оптимизировать стандартные элементы де-

ятельности.  

 

4.4 Выводы по главе 

 

На основании вышеизложенного материала можно сформулировать сле-

дующие выводы: 

 в главе разработан и описан инструментарий организации и управления 

распределенной СМК для обеспечения ее результативности функционирова-

ния. Созданный инструментарий содержит 6 «разнородных» блоков: про-

граммные модули по управлению качеством; база методик по управлению ка-

чеством; программы повышения компетентности персонала организаций, вхо-

дящих в распределенную СМК; методику аттестации сотрудников; база зна-

ний по несоответствиям; цифровую платформу; 

 разработанные программные модули позволяют снизить трудоемкость 

и повысить скорость выполнения процедур и функций по управлению каче-

ством. Архитектура программных модулей имеет открытую структуру, что 

позволяет добавлять и взаимосвязывать любое количество модулей. Разрабо-

таны в рамках диссертационного исследования два программных модуля: мо-

дуль «Предупреждение появления несоответствий в производстве» модуль 

«Управление качеством поставок». Для интеграции программных модулей в 
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деятельность организаций распределенной СМК проведено описание их функ-

ционала; 

 разработана структура базы методик по управлению качеством. База 

методик позволяет повышать компетентность сотрудников организаций. Раз-

работанный инструментарий по организации и управлению распределенной 

СМК позволяет повысить результативность функционирования и является ме-

тодическим инструментом для сотрудников организаций, входящий в распре-

деленную СМК; 

 разработана модель цифровой платформы распределенной СМК, позво-

ляющая повысить уровень цифровизации распределенной СМК. Структурная 

модель цифровой платформы содержит 10 разделов. При разработке цифровой 

платформы проведена проработка цифровых компонентов. Функционал циф-

ровой платформы включает в себя базу аналитики несоответствий продукции, 

функционал по анализу эффективности использования оборудования и функ-

ционал по мониторингу и предиктивной диагностики производственных про-

цессов и технологического оборудования; 

 разработана классификация документированных элементов распреде-

ленной СМК, обеспечивающих соответствие требованиям стандартов по си-

стемам менеджмента, а также специфическим требованиям автосборочных 

предприятий. Документированные элементы позволяют повысить результа-

тивность функционирования процессов распределенной СМК и обеспечить 

системное управление качеством. 
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5 ПРАКТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ОТРАСЛЕВОЙ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 

5.1 Модель отраслевого центра компетенций для функционирования 

распределенной системы менеджмента качества и обучения сотрудников 

в цепи поставок предприятий автомобильной промышленности 

 

Современные требования к развитию компаний ставят новые задачи при 

подготовке кадров. Появляются новые компетенции, которые нужно быстро 

сформировать у обучающихся, это сделать сложно в рамках всей страны. 

Стоит острая проблема не только в квалифицированных сотрудниках, но и в 

квалифицированных преподавателях, которые должны быть своевременно пе-

редать требуемые знания для реализации проектов с учетом отраслевой спе-

цифики. 

Такая ситуация наблюдается во всех сферах деятельности: медиа, госу-

дарственно-муниципальном управлении, машиностроении и т.д. Это вызвано 

быстрой сменой требований к специалистам и негибкостью образовательных 

процессов внутри компаний. Данную проблему может решить отраслевой 

центр компетенций, который позволит собрать все лучшие практики и отрас-

левую специфику предприятий. 

В последние годы в Российской Федерации значительное внимание уде-

ляется концепции отраслевых центров компетенций. Центр отраслевых ком-

петенций – это совместная инициатива правительства, учебных заведений и 

частных компаний, направленная на содействие развитию конкретных отрас-

лей путем предоставления опыта и ресурсов. Эти центры предназначены для 
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объединения экспертов отрасли, ученых и представителей правительства для 

разработки инновационных решений, и обмена знаниями и передовым опы-

том. 

Целью отраслевого центра компетенций является создание платформы, 

на которой компании могут получить доступ к новейшим технологиям, зна-

ниям и исследованиям для улучшения своей деятельности и повышения кон-

курентоспособности. В то же время образовательные учреждения могут пред-

лагать специализированные программы обучения для подготовки студентов к 

рынку труда. Эти центры были созданы в различных секторах, включая авто-

мобильную, аэрокосмическую, биотехнологическую, телекоммуникационную 

и др. 

Одним из наиболее значительных преимуществ этих центров является то, 

что они предоставляют платформу для межотраслевого сотрудничества. Это 

сотрудничество помогает компаниям и организациям из разных секторов ра-

ботать вместе, чтобы найти решения общих проблем. Это сотрудничество осо-

бенно важно в нынешних экономических условиях, когда многие отрасли 

сталкиваются с аналогичными проблемами, связанными с оцифровкой, авто-

матизацией и устойчивостью. 

Одним из ярких примеров является Инновационный центр «Сколково», 

созданный в 2010 году, как центр исследований и разработок в области энер-

гетики, информационных технологий, биомедицинских и космических техно-

логий. «Сколково» стал ведущим исследовательским центром в Российской 

Федерации и привлекает значительные инвестиции как отечественных, так и 

иностранных инвесторов. 

Еще одним отраслевым центром компетенций в Российской Федерации 

является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», кото-

рый занимается развитием ядерных технологий. Центр предлагает комплекс-

ную программу обучения для студентов и специалистов, включая курсы по 

ядерной технике, физике и химии. 
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После проведения обзора научных статей по теме отраслевых центров 

компетенций в Российской Федерации [111, 112, 171, 172] становится ясно, 

что эти центры обладают значительным потенциалом для стимулирования ин-

новаций и экономического роста в стране. 

Исследователи [171, 172] подчеркивают важность отраслевых центров 

компетенций как средства преодоления разрыва между академическими кру-

гами и промышленностью, облегчения передачи знаний и сотрудничества 

между экспертами в различных областях. Это может привести к разработке 

новых технологий, продуктов и услуг и, в конечном итоге, к экономическому 

росту. 

Есть также признаки того, что отраслевые центры компетенций могут по-

мочь решить проблему нехватки навыков и повысить качество обучения и об-

разования в определенных отраслях, таких как производство и машинострое-

ние [112]. Это особенно важно для России, где необходимо модернизировать 

и повышать квалификацию сотрудников, чтобы оставаться конкурентоспособ-

ной. 

Авторами данной статьи рассматриваются вопросы методологического 

построения центра отраслевых компетенций при выстраивании образователь-

ных траекторий подготовки сотрудников с учетом отраслевой специфики. 

Изучив подходы к повышению интеллектуального потенциала организации за 

счет управления компетентностью персонала через внутрифирменное обуче-

ние [41; 32; 186; 187; 188; 189; 190], пришли к выводу, что необходимо разра-

ботать и описать образовательный процесс отраслевого центра компетенций с 

учетом практико-ориентированного обучения и быстрой технологии подго-

товки сотрудников. 

В рамках данного исследования цель отраслевого центра компетенций – 

подготовка и развитие интеллектуального капитала организации на основе си-

стемной подготовки сотрудников. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17733550
https://elibrary.ru/item.asp?id=17733550
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Актуальным вопросом всегда было и остается практико-ориентирование 

или дуальное образование. Идеальной площадкой для развития таких кадров 

является тесное взаимодействие организаций и учебных центров, которые обу-

чают работников, исходя из прямых требований работодателей. Таким инте-

гратором и может выступать отраслевой центр компетенций. 

Можно выделить особенности организации образовательного процесса в 

этом случае: 

1) гибкость обучения – целевая работа по индивидуальной траектории 

подготовки кадрового резерва; 

2) системность подготовки – комплексный подход при выстраивании 

программ корпоративного образования через многообразие модулей и воз-

можность их разнообразных комбинаций; 

3) целевое формирование внутреннего кадрового резерва организаций – 

возможность выстраивания индивидуальных траекторий обучения под задачи 

организации; 

4) подготовка персонала разных поколений (BB, Х, Y) – использование 

активных форм обучения, которые направлены на формирование компетенций 

у разного уровня готовности сотрудников; 

5) формирование портфеля компетенций сотрудников – конкурентоспо-

собность сотрудников организаций через подтверждение квалификации спе-

циалистов; 

6) обучение через практику – проведение обучения на рабочих местах с 

разбором текущих ситуаций по изучаемому модулю на территории организа-

ции; 

7) сокращение затрат организаций на обучение – стоимость сокращается 

за счет отсутствия в организациях своих специалистов по вопросам обучения, 

а использование услуг центра отраслевых компетенций. 
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Цель Программ обучения в отраслевом центре компетенций – формиро-

вание кадрового резерва компании с учетом отраслевой специфики. Отсут-

ствие на предприятии внутрифирменных стандартов обучения руководителей 

разных уровней и кадрового резерва приводит к снижению эффективности 

процессов. Такой подход должен обладать особенностями, которые представ-

лены на рисунке 5.1.  

 

 

Рисунок 5.1 – Особенности подготовки в ОЦК  

 

Особенности разрабатываемых стандартов ОЦК для обучения: 

1) комплексный формат обучения. Обучения проводятся как в виде тра-

диционных форматов: семинаров и тренингов, так и с применением форматов 

коучинга, стратегических сессий, рабочий совещаний и кайдзен групп и дру-

гие;  

2) модульные программы обучения. Программы обучения для разных 

уровней руководства состоят из отдельных модулей, которые могут быть реа-

лизованы в зависимости от потребностей и задач организации. Выбор модулей 

проходит после диагностики деятельности и зависит от уровня организацион-

ного развития управления; 

Комплексный формат 

обучения 

Модульные 

программы 

обучения 

Вертикальная инте-

грация программ 

обучения 

Формирование 

корпоративной 

культуры  

Отраслевая 

специфика 
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3) вертикальная интеграция программ обучения. Программы на разных 

уровнях взаимосвязаны между собой для формирования единой понятийной и 

терминологической базы для конкретного предприятия. Так обучение выс-

шего руководства, среднего руководящего состава и линейных руководителей 

будет реализовано на единых стандартах и терминах; 

4) формирование корпоративной культуры и стандартов обучения. В ре-

зультате реализации проекта формируется единая корпоративная культура ос-

новой которой являются единые для всех уровней стандарты и управленческие 

процедуры; 

5) отраслевая специфика. При разработке стандартов внутрифирменного 

обучения учитывается отраслевая специфика организации и к базовым блокам 

общих компетенций добавляются узкоспециализированные. 

При четкой организации взаимодействия организации-заказчика и центра 

отраслевых компетенций появляется возможность подготовить сотрудников, 

которые не только будут разбираться в текущей деятельности с учетом совре-

менных компетенций, но и предлагать возможные улучшения на основе име-

ющегося опыта. Идет так же параллельное обучение сотрудников, которые в 

свою очередь получают готовых «наставников», которые подбирая для них го-

товые решения, повышают их компетентность. 

Создание отраслевых центров компетенций становится особенно актуаль-

ным при быстроменяющихся требованиях рынка к компетенциям сотрудни-

ков, так как позволит сократить образовательный разрыв и организовать ком-

муникацию между отраслевыми стандартами и современными задачами рабо-

тодателей. 

Отраслевые центры компетенций стали важнейшим элементом стратегии 

экономического развития Российской Федерации. Эти центры объединяют 

ключевых игроков в конкретных отраслях, включая государственные учре-

ждения, университеты и частные компании, для создания среды сотрудниче-

ства, которая способствует инновациям и росту. 



 

172 
 

Таким образом, центры отраслевых компетенций играют важную роль в 

развитии экономики Российской Федерации. Предоставляя доступ к передо-

вым технологиям и опыту, эти центры помогают компаниям улучшать свою 

деятельность и повышать конкурентоспособность, а также готовят новое по-

коление профессионалов [18, 22, 30, 36, 40, 41, 54, 60, 148, 185, 186, 187, 188, 

220].  

Цифровые компетенции становятся все более важными в современном 

мире, и в России проводятся различные инициативы для их развития и сфор-

мированности. В стране активно внедряются цифровые образовательные плат-

формы, программы и проекты, направленные на повышение уровня цифровой 

грамотности у населения. 

В России повсеместно проводится работа по внедрению цифровых техно-

логий в учебный процесс. Проводится популяризация знаний по основам про-

граммирования, информационной безопасности, работы с электронными ре-

сурсами и другим аспектам цифровой образовательной среды и т.д. 

Правительство страны также активно поддерживает развитие цифровых 

компетенций у населения, в том числе через программы поддержки цифрови-

зации отраслей экономики, цифровую грамотность и др. 

Однако, несмотря на проделанную работу, в России все еще есть потреб-

ность в дальнейшем развитии цифровых компетенций, особенно среди взрос-

лого населения и предпринимателей. Важно продолжать работу в этом направ-

лении, чтобы обеспечить стране конкурентоспособность в условиях цифровой 

экономики и общества. 

Россия устойчиво идет по пути цифрового развития государства м до-

стигла хороших результатов. По динамике «Президент России Владимир Пу-

тин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей 

развития страны до 2030 года.  
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По данным, в 2023 году в Российской Федерации достигли хорошие по-

казатели по цифровой зрелости 74,7 % [191]. Это говорит о том, цифровые 

технологии это уже реальная часть жизни каждого гражданина. 

Достижение таких показателей стало возможны при реализации нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части ре-

шения задач и достижения стратегических целей по направлению «Цифровая 

экономика». 

Важную роль играет Федеральный проект «Кадры для цифровой эконо-

мики». Он направлен на формирование цифровых компетенций у сотрудни-

ков. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» отвечает целям и 

задачам «Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017 – 2030», утвержденного указом Президента Российской Феде-

рации от 9 мая 2017 г. № 203 [149].  

Национальный проект "Цифровая экономика" – это комплекс мероприя-

тий, направленных на развитие цифровых технологий, цифровой инфраструк-

туры и цифровых сервисов в России. Цель проекта – ускорить цифровизацию 

экономики, повысить эффективность государственного управления, обеспе-

чить доступ к цифровым услугам для всех граждан. 

В рамках проекта предусмотрено создание и развитие цифровых плат-

форм, цифровизация государственных услуг, поддержка цифровых стартапов 

и инновационных проектов, развитие цифровой инфраструктуры (в том числе 

киберфизических систем, облачных технологий, интернета вещей и т.д.), а 

также улучшение кибербезопасности. Федеральный проект "Цифровая эконо-

мика" важен для устойчивого развития российской экономики, повышения 

конкурентоспособности страны на мировом рынке и улучшения качества 

жизни граждан. 

Для реализации вышеперечисленных мероприятий необходимо готовить 

кадры с новыми компетенциями, поэтому следующий федеральный проект 
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особенно важен. Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" – это 

стратегическая программа, направленная на подготовку квалифицированных 

специалистов в области цифровых технологий и развитие человеческого капи-

тала в цифровой сфере в России. 

Основная цель проекта – обеспечить страну кадрами, готовыми к работе 

в цифровой экономике, и содействовать развитию профессиональных компе-

тенций. Ключевые направления проекта включают улучшение системы про-

фессионального образования, поддержку цифровых образовательных про-

грамм и проектов, развитие цифровых компетенций учащихся и студентов, а 

также повышение квалификации работающих специалистов в сфере цифровых 

технологий. 

Через реализацию проекта "Кадры для цифровой экономики" стремятся 

сформировать конкурентоспособную и насыщенную кадровую базу, способ-

ную эффективно внедрять и развивать цифровые технологии в различных от-

раслях экономики. Это важный шаг для развития цифровой экономики и обес-

печения устойчивого роста России в цифровую эпоху. 

Мероприятия Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

направлены на:  

1) актуализацию содержания образовательных программ; 

2) развитие современной инфраструктуры для обучения; 

3) актуализация компетенций и повышение квалификации сотрудников. 

Цифровизация в современном мире происходит в условиях относитель-

ной неопределенности, что приводит к тому, что нужно перебирать много ва-

риантов развития событий. Развитие таких систем для проведения повышения 

квалификации позволит сократить время и ресурсы для выбора наилучшего 

результата. Развитие цифровых платформ обучения – это эффективный ин-

струмент для развития. Цифровизация этого процесса позволит собирать точ-
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ные данные о системах, подбирать индивидуальные стратегии обучения, про-

верять задания, использовать новые инструменты для анализа, например, Big 

Data, искусственный интеллект и т.д. 

Цифровизация обучающих платформ позволит ускорить процесс цифро-

визации, а также создать цифровые сервисы, позволяющие эффективной 

управлять образовательном процессе. Анализ литературы показал, что направ-

ления в этой области цифровизации образовательных активно ведутся. На их 

разработку и внедрение тратятся ресурсы параллельно, при этом имеется об-

щая область разработки, которая позволит существенно сократить эти затраты. 

Вышесказанное говорит о том, что «цифровизация всех процессов – это уже 

наша реальность», значит, нам необходимо научиться и применять эти техно-

логии для повышения эффективности выполнения процессов. При изучении 

материалов выступления [114] Андрея Комиссарова – директора направления 

«Развитие человека на основе данных» Университета 2035, и Андрея Петров-

ского – исполнительного директора по исследованию данных в Лаборатории 

по искусственному интеллекту (ИИ) «Сбера», составлена таблица 5.1, в кото-

рой представлены три основных типа искусственного интеллекта, которые 

применяются в обучении.  

 

Таблица 5.1 – Применение ИИ в обучении 

Типы ис-

кусствен-

ного интел-

лекта 

Характеристика Примеры использования 

Ансамбли 

алгоритмов 

Алгоритмы для анализа 

учебной деятельности 

обучающегося  

Создание индивидуальных тра-

екторий обучения. 

Автоматизация оценки. 

Оптимизация расписания. 

Анализ эффективности плана 

урока и т.д. 
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Окончание табл. 5.1 

Предобу-

ченные 

нейросети 

Создают решение одной 

конкретной задачи и обу-

чают их на большом объ-

ёме данных. От «Яндекса» 

или RUGPT-3 от 

SberDevices. 

Автоматическое понимание 

языка.  

Распознавание эмоций на лицах 

студентов. 

Создание интерактивных учеб-

ных материалов и т.д. 

Нейросети, 

которые от-

носятся 

к сфере те-

невого глу-

бокого обу-

чения 

Предобученную 

нейросеть дообучают на 

меньшем объёме данных 

и приспосабливают ре-

шать более узкую задачу 

Специализация языковой 

нейросети на проверку откры-

тых заданий конкретного курса. 

Персонализация обучения и т.д. 

 

Из таблицы 5.1 видно, что все варианты применения ИИ направлены на 

повышение эффективности процессов обучения и являются перспективными 

направлениями развития образования. По мнению авторов, [114]: 

1) ИИ в обучении софт-скиллам (базовые компетенции: общение, эмоци-

ональный интеллект, личная эффективность и т.д.): 

1.1) подбор эффективных команд, для достижения поставленных ре-

зультатов; 

1.2) диагностика коммуникативных навыков; 

2) ИИ в оценивании учащихся: 

2.1) автоматическая разработка заданий; 

2.2) автоматическая проверка заданий; 

3) ИИ в учебной аналитике: 

3.1) предсказательную аналитику; 

3.2) аналитика качества учебных материалов; 

3.3) аналитику цифровой рефлексии; 

4) ИИ в улучшении опыта студента: 

4.1) написание конспекта лекции; 

4.2) организации адаптивного обучения. 
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Подводя итог вышесказанному, можно заметить, что ИИ может быть по-

лезен при автоматизации рутинной интеллектуальной работы и анализа боль-

шого объёма данных. Для его внедрения необходимы время и тщательная про-

работка этого вопроса и организация контроля качества работы ИИ.  

Для развития этого направления следует вести работу не только по разра-

ботке программного обеспечения такого обучения, но и по развитию норма-

тивно-законодательной базы на уровне государства, так как при реализации 

подобных проектах возникают новые формы взаимодействия, которые 

должны регулироваться на уровне государства. 

Одной из ключевых задач отраслевого центра компетенция является со-

здание образовательного пространства для организации процесса формирова-

ния и развития профессиональных компетенций сотрудников (ОЦК). ОЦК 

можно рассматривать как платформу для:  

 системной подготовки – комплексный подход при выстраивании про-

грамм корпоративного образования через многообразие модулей и возмож-

ность их разнообразных комбинаций; 

 целевого формирование внутреннего кадрового резерва организаций -

возможность выстраивания индивидуальных траекторий обучения под задачи 

организации; 

 подготовки персонала разных поколений (BB, Х, Y) – использование 

активных форм обучения, которые направлены на формирование компетенций 

у разного уровня готовности сотрудников; 

 формирования портфеля компетенций сотрудников - конкурентоспо-

собность сотрудников организаций через подтверждение квалификации спе-

циалистов; 

 обучения через практику – проведение обучения на рабочих местах с 

разбором текущих ситуаций по изучаемому модулю на территории организа-

ции. 
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 сокращения затрат организаций на обучение – стоимость сокращается 

за счет отсутствия в организациях своих специалистов по вопросам обучения, 

а использование услуг центра отраслевых компетенций. 

Разработанная Модель ОЦК для обучения сотрудников распределенной 

СМК с учетом современных требований рынка труда и задач государства 

представлена на рисунке 5.2, откуда видно, что разрабатываемый проект поз-

волит организовать гибкий процесс подготовки сотрудников для формирова-

ния новых компетенций, требуемых государством, потребителями и рынком 

труда. 

Важную роль при обучении в ОЦК отводится цифровой платформе для 

обучения. Это онлайн-сервис или программное обеспечение, предназначенное 

для обучения и обучающих целей. На такой платформе можно изучать мате-

риалы, проходить тесты, общаться с преподавателями и другими учащимися, 

выполнять задания и т.д. 

В современном мире цифровые компетенции становятся все более акту-

альными. Все больше аспектов нашей жизни становятся цифровизирован-

ными.  

Цифровые компетенции включают в себя умение обращаться с информа-

цией в цифровом формате, работать с программным обеспечением и инстру-

ментами, использовать интернет и социальные сети, а также анализировать 

данные. 

Для того чтобы развивать цифровые компетенции, важно постоянно от-

слеживать новые технологии и приобретать новые навыки. Существует мно-

жество онлайн-курсов, тренингов и обучающих материалов, которые помогут 

вам расширить свои знания в области цифровых технологий. Но в рамках реа-

лизации государственной политике о цифровизации экономики необходима 

единая база знаний для цифровых компетенций, которая позволит быстро и в 

соответствии со стандартами повышать квалификацию действующих сотруд-

ников и начинающих специалистов. 
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Рисунок 5.2 – Модель ОЦК для обучения сотрудников  
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Развитие цифровых компетенций не только должно быть в современном 

мире, но также повысит эффективность выполнения рабочих и личных задач. 

Формирования компетенций сегодня важный этап при получении профиль-

ного образования, повышении квалификации и т.д.  

По мнению авторов Шклярук М.С., Гаркуши Н.С., модель компетенций 

команды цифровой трансформации в системе государственного управления 

[154] должна учитывать следующие виды компетенций: 

1) личностные компетенции; 

2) профессиональные компетенции; 

3) базовые цифровые компетенции; 

4) компетенции цифровой культуры. 

Эти четыре вида компетенций важны при работе сотрудников, которые 

должны предоставлять современные и качественные услуги населению. В 

связи с этим для Российской Федерации актуальны задача по подготовке кад-

ров с учетом цифровых компетенций. Разработанный перечень компетенций в 

[154] носят универсальный характер и должны быть учтены при подготовке 

кадров в автомобильной промышленности. 

На наш взгляд, важно также учитывать «отраслевую специфику», под ко-

торой понимаем узкие направления компетенций в конкретной области работ. 

Важно, чтобы обучающие процессы были построены с учетом специфики 

должности и можно добавлять к базовым модулям обучения и тем самым про-

водить повышение квалификации сотрудников более прицельно. 

На основе проведенного анализа приходим к выводу, что важно знать со-

временные компетенции, которые позволяют выполнять поставленные задачи 

и организовать механизм быстрой подготовки новым компетенциям, а также 

их воспроизводства для большого количества сотрудников.  

В рамках исследования предлагается использовать перечень компетенций 

сотрудника в условиях цифровой трансформации государства в таблице 5.2. 
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Современные цифровые технологии предоставляют уникальные возмож-

ности для обучения. Использование интерактивных учебных платформ, веби-

наров, онлайн курсов, приложений для обучения и других инструментов поз-

воляет сделать процесс обучения более эффективным и доступным. 

Цифровые технологии позволяют создавать персонализированные учеб-

ные планы, адаптированные под индивидуальные потребности и темп обуче-

ния каждого студента. Также они обеспечивают доступ к большому количе-

ству образовательных ресурсов из любой точки мира, что дает возможность 

получать образование вне зависимости от географического расположения. 

Благодаря цифровым технологиям обучение становится более увлекательным 

и интересным, так как они позволяют использовать различные форматы и ме-

тодики обучения, такие как игровые технологии, виртуальную реальность и 

др. 

 

Таблица 5.2 – Перечень компетенций сотрудников в условиях цифровой транс-

формации 

№ 
Виды  

компетенций 
Определение 

Нормативные 

ссылки 

1 Общие виды компетенций 

1.1 Базовые профес-

сиональные ком-

петенции 

Совокупность знаний, умений, 

навыков, необходимых для вы-

полнения рабочих обязанностей. 

Профессиональные 

стандартны (ссылка 

https://profstandart.ro

smintrud.ru/) 

1.2 Личностные 

компетенции 

Совокупность знаний, умений, 

навыков и социально-личност-

ных качеств, позволяющих лич-

ности сохранять психическое и 

физическое здоровье, потреб-

ность в самопознании, самораз-

витии и самореализации при вы-

полнении трудовых функций 

Модель компетен-

ций организации 

1.3 Отраслевые ком-

петенции 

Совокупность знаний, умений, 

навыков, необходимых для вы-

полнения рабочих обязанностей 

с учетом специальных требова-

нии отрасли. 

Отраслевые стан-

дарты, нормативные 

документы органи-

зации 

  

https://profstandart/
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Окончание табл. 5.2 

2 Цифровые виды компетенций 

2.1 Базовые цифро-

вые компетен-

ции 

Базовый уровень знаний и умений 

использования ИКТ в повседнев-

ной и профессиональной деятель-

ности 

Модель компе-

тенций команды 

цифровой транс-

формации в си-

стеме государ-

ственного управ-

ления / под ред. 

М.С. Шклярук, 

Н.С. Гаркуши 

[154] 

2.2 Профессиональ-

ные компетен-

ции (hard skills) 

в сфере цифро-

вого развития 

Функциональное использование 

методов и инструментов управле-

ния процессами, проектами, про-

дуктами цифровой трансформации 

и регулярным решением сложных 

профессиональных задач в цифро-

вой среде 

2.3 Личностные 

компетенции 

(soft skills) в 

сфере цифро-

вого развития 

Индивидуальные особенности 

личности, позволяющие успешно 

участвовать в реализации страте-

гии цифровой трансформации и 

проектах цифрового развития. 

2.4 Цифровая куль-

тура 

Система ценностей, установок, 

норм и правил поведения, поддер-

живаемая и транслируемая коман-

дой цифровой трансформации 

 

В целом, обучение с использованием цифровых технологий является эф-

фективным и инновационным подходом, который позволяет сделать образо-

вание доступным и качественным для всех. 

 

5.2 Формирование компетенций в распределенной системе менеджмента 

качества на основе цифровой платформы обучения сотрудников  

отраслевого центра компетенций 

 

Повышение профессиональных, личных и цифровых компетенций на 

протяжении всей жизни это актуальная задача для сотрудников всех органи-

заций. Особенно это важно в рамках цифровизации общества и профессио-

нальных сфер жизни, так как появляются новые технологии, которые нужно 

эффективно применять на рабочих местах.  
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Цифровые технологии играют все более важную роль в современном об-

разовании. Они позволяют учителям и ученикам использовать различные ин-

струменты и ресурсы для обучения и повышения качества образования. Неко-

торые из основных преимуществ цифровых технологий в ОЦК представлены 

в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Преимущества использования цифровых технологий в ОЦК 

№ Преимуще-

ство 

Описание 

1 Доступ к об-

разованию 

цифровые технологии позволяют учиться из любой 

точки мира, иметь доступ к образовательным матери-

алам и ресурсам онлайн 

2 Интерактив-

ность 

цифровые инструменты могут делать обучение более 

интерактивным и привлекательным для студентов, 

что может помочь им лучше усваивать материал 

3 Персонализа-

ция 

цифровые платформы могут быть настроены для ин-

дивидуализации обучения и учитывать потребности 

каждого ученика 

4 Коллаборация с помощью цифровых технологий ученики и препо-

даватели могут легко сотрудничать, обмениваться ин-

формацией и работать вместе над проектами 

5 Эффектив-

ность 

использование цифровых технологий может улуч-

шить эффективность образовательного процесса, со-

кратить время на подготовку материалов и оценку за-

даний 

 

Однако, важно помнить, что цифровые технологии не могут заменить 

роль учителя, а должны служить дополнением к его усилиям. Также важно 

учитывать проблемы доступности и безопасности при использовании цифро-

вых технологий в образовании. Цифровые решения для проведения обучения 

позволяют предприятиям эффективно распределять ресурсы, сокращать время 

и минимизировать издержки. Кроме того, это может снизить риск человече-

ского фактора в процессах. Автоматические системы и могут выполнить ра-

боту более точно и эффективно, минимизируя вероятность ошибок, возника-

ющих из-за недостаточной внимательности, усталости или других факторов.  
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В целом, цифровизация является мощным инструментом для повышения 

качества процессов обучения. Актуальность темы подтверждает так же и реа-

лизация Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Использование цифровых технологий для реализации практико-ориенти-

рованных модульных программ обучения ОЦК по развитию компетенций со-

трудников автомобильной промышленности даст конкурентные преимуще-

ства при: 

1) необходимости создания кадрового резерва; 

2) развитии системы управления и внедрении «новых» корпоративных 

требований компании и цифровых компетенций; 

3) отсутствии внутреннего отдела по обучению кадров; 

4) возникновении дополнительных издержках, связанных с увеличением 

штата (увеличение фот, организация рабочего места, обучение и т.д.); 

5) отсутствии корпоративных стандартов по обучению кадрового резерва 

сотрудников; 

6) оптимизации затрат на проведение обучения. 

Важная роль в обучениях ОЦК отводится цифровой платформе для обу-

чения. Это онлайн-сервис или программное обеспечение, предназначенное 

для обучения и обучающих целей. На такой платформе можно изучать мате-

риалы, проходить тесты, общаться с преподавателями и другими учащимися, 

выполнять задания и т.д. Часто цифровые образовательные платформы пред-

лагают различные интерактивные функции, доступ к обучающим курсам и ма-

териалам, а также возможность получить обратную связь от преподавателей 

[18, 22, 30, 36, 40, 41, 54, 60, 148, 185, 186, 187, 188, 220].  

В диссертационном исследовании разработана структура цифровой 

платформы обучения сотрудников распределенной СМК отраслевого центра 

компетенций (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Структура цифровой платформы обучения сотрудников отраслевого центра компетенций 
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Основные задачи и мероприятия исследования при разработке цифровой 

платформы для обучения ОЦК представлены в таблице 5.4, а структура си-

стемы управления ОЦК для обучения сотрудников - в таблице 5.5. 
 

Таблица 5.4 – Задачи и мероприятия исследования  

Задачи Мероприятия 

1. Разработка структуры цифровой 

образовательной платформы (мо-

дульного программного обеспече-

ния (ПО) для проведения образова-

тельного процесса) 

Определение функционала ПО; 

Разработка форм для интерфейса; 

Разработка ТЗ на программирование 

2. Программирование и разработка 

цифровой образовательной плат-

формы (модульного программного 

обеспечения для проведения обра-

зовательного процесса) 

Разработка и тестирование ПО 

3. Апробация модульного ПО. Сбор 

статистики 

Проведение тестовых обучений; 

Выявление несоответствий и недо-

статков; 

Устранение несоответствий и недо-

статков; 

Формирование базы обучений 

4. Интегрирование цифровой обра-

зовательной платформы (модуль-

ного программного обеспечения для 

проведения образовательного про-

цесса) в информационную систему 

 

 

– 

 

Таблица 5.5 – Структура системы управления ОЦК для обучения сотрудников  

Элементы Описание 

Контекст организа-

ции  

Описывает окружение ОЦК, определяет правила и 

процедуры создания обучающей платформы ОЦК, 

создание процессной модели, определение требова-

ний заинтересованных сторон 

Управление ОЦК Определяет правила и процедуры планирования в 

ОЦК, оценки рисков и возможностей, организации 

процессов мониторинга и измерений, организации и 

проведения анализа ОЦК со стороны руководства, 

организации и управления несоответствиями про-

цессов, организации и управления улучшениями 



 

187 

 

 Окончание табл. 5.5 

Управление проек-

тами по разработке 

новых образователь-

ных программ 

Определяет правила и процедуры проектирования и 

разработки продукции, проектирования и разработку 

процессов 

Управление закуп-

ками и поставками 

Определяет правила и процедуры управления каче-

ством поставок, оценки выбора и мониторинга по-

ставщиков, развития поставщиков 

Управление образо-

вательным процессом 

Определяет правила и процедуры организации обра-

зовательных процессов для обеспечения их стабиль-

ности и воспроизводимости 

Управление инфра-

структурой и обору-

дованием 

Определяет правила и процедуры управления объек-

тами инфраструктуры, влияющими на качество об-

разовательных услуг, управления оборудованием, 

влияющим на качество образовательных услуг 

Управление персона-

лом 

Определяет правила и процедуры определения по-

требности в персонале, определение требований к 

компетентности персонала, оценку и повышения 

компетентности персонала 

Управление ресур-

сами для монито-

ринга и измерений 

Определяет правила и процедуры управления сред-

ствами мониторинга, измерений и контроля парамет-

ров качества услуг и процессов ОЦК 

 

Электронная платформа сможет поддерживать следующие формы ра-

боты: 

1) консультационные услуги: сопровождение при достижении поставлен-

ных целей и задач, связанных с развитием персонала и формированием кадро-

вого резерва с наименьшими временными и финансовыми затратам;  

2) внутреннее обучение сотрудников: разработка корпоративной траекто-

рии обучение получение знаний, ориентированных на практическую ситуа-

цию для Ваших сотрудников от «лучших и действующих практиков» с приме-

нением активных и актуальных форм обучения (коучинг, стратегические сес-

сии, воркшоп и т.д.); 

3) аутсорсинг функций корпоративного обучения: сопровождение Вашей 

организации с целью оптимизации затрат на выполнение функций по форми-

рованию кадрового резерва сотрудников компании; 
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4) поддержка сотрудников: индивидуальная и командная работа с сотруд-

никами по выработке и внедрению эффективных решений в «сложных ситуа-

циях». 

Конкурентные преимущества образовательной программы: 

 программа является стандартом подготовки сотрудника компании и 

адаптируются под особенности конкретной организации; 

 обучение по программе проводится потоками (последовательно-парал-

лельное обучение), что позволяет охватить максимальную аудиторию и реали-

зовать программу в короткие сроки; 

 используется комплексных подход к подготовке сотрудников, т.е. под-

готовка начинается с высшего руководства, а затем «спускается» до уровня 

исполнителей; 

 используются современные технологии обучения (тренинг, коучинг, 

воркшоп и т.д) (рисунок 5.4). 

Рисунок 5.4 – Ключевые особенности разрабатываемых  

программ обучения ОЦК  

Формирование 

компетенций у сотрудников  

автомобильной 

 промышленности 

Единая база знаний и кор-

поративная культура, ос-

новой которых являются 

единые для всех уровней 

стандарты, управленче-

ские процедуры и компе-

тенции 

Вертикальная интеграция  

программ обучения 

Программы обучения со-

трудников на разных 

уровнях взаимосвязаны 

между собой для форми-

рования единой базы зна-

ний 

Требования государства и  

отраслевая специфика 

При разработке стандар-

тов обучения учитывается 

современные задачи циф-

ровой трансформации и 

отраслевой специфика  

Комплексный 

формат обучения 

Обучение и оценка зна-

ний с помощью традици-

онных образовательных 

и цифровых решений 

Модульные 

программы обучения 

Формируется индивидуаль-

ная траектория обучения для 

разных уровней сотрудников 

через набор модулей  
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Таким образом, предложенные модель ОЦК и методологического осна-

щения отраслевого центра компетенций для организаций автомобильной про-

мышленности с применением цифровых технологий ОЦК для обучения со-

трудников с учетом современных требований рынка труда и задач государства 

дают представление о там как организовать такой вид обучения, который поз-

волит формировать «цифровые» компетенции с учетом современных требова-

ния и в эффективной форме. 

Для сотрудников автомобильной промышленности на всех уровнях функ-

ционирования распределенной СМК требуется своевременное обучение и по-

вышение квалификации для выполнения прямых должностных обязанностей. 

В условиях современной России им необходимо обладать практическими зна-

ниями в области текущих изменений и цифровизации, поэтому остро встает 

вопрос о быстром повышении квалификации с учетом современных требова-

ний рынка труда и задач государства. В связи с этим одна из актуальных задач 

для Российской Федерации – это организация системы быстрого повышения 

квалификации сотрудников в рамках цифровой трансформации. Обучение со-

трудников должно быть комплексным, специализированным и направлено на 

обеспечение эффективной работы и соблюдение законодательства. Поэтому 

появляется задача по эффективной организации процесса обучения и оптими-

зации расходов на обучение. 

В связи с вышеперечисленным необходимо тщательно продумывать про-

граммы подготовки, а также повышения квалификации сотрудников, формат 

проведения, эффективность использования средств при финансировании об-

разования. Непрерывное повышение компетенций сотрудников автомобиль-

ной промышленности будет эффективным при последовательной реализации 

этапов на рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Процесс профессионального развития сотрудников 
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Из рисунка 5.5 видно, что процесс запросов на новые компетенции со-

трудников цикличен и непрерывен, зависит от требований государства, потре-

бителей услуг, рынка труда и других заинтересованных сторон. Это значит, 

что сейчас сотрудник учится на протяжении всего профессионального пути. 

Для поддержания Процесса профессионального развития сотрудников необ-

ходимо создать инфраструктуру и применять современные возможности, 

например, цифровизацию, искусственный интеллект и т.д., для эффективного 

выполнения задач по актуализации и развития компетенций. 

В настоящее время наблюдаются сложности у работодателей при поиске 

сотрудников: 

 недостаточно компетенций у кандидатов на должность; 

 «доучивание» работников на местах; 

 отсутствие на рынке труда нужных компетенций у кандидатов; 

 отсутствие у кандидатов сформированного профессионального про-

филя. 

Вышеперечисленные факторы приводят к увеличению времени и расхо-

дов на стажировку и адаптацию сотрудников. Сложившуюся ситуацию можно 

решить при помощи взаимодействия заинтересованных сторон (государства, 

работодателей, сотрудников учебных заведений, потребителей услуг и т.д.). 

Для этого нужно сформировать четкое представление государства, работода-

телей потребителей услуг и т.д., какие компетенции сотрудников автомобиль-

ной промышленности нужны для выполнения современных задач. Идеальное 

представление образовательного процесса в этом случае – это целевая подго-

товка сотрудников по определенным направлениям с индивидуальной траек-

торией обучения каждого.  

По мнению авторов [185], важно понимать какие требования предъяв-

ляют для кандидата на должность и иметь инструменты для оценивания тре-

буемого уровня сформированности компетенций.  
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Оценка уровня компетенции зависит от конкретной области знаний или 

навыков, которые необходимы для выполнения определенной задачи. Она мо-

жет быть выражена на шкале от низкого до высокого уровня компетентности. 

Оценка проводится на основе знаний, опыта работы и выполнения задач в 

определенной области. Критериями оценки могут быть качество и скорость 

выполнения работы, уровень профессионализма и уровень самодостаточности 

в решении задач. 

Существуют несколько способов оценки уровня компетенций сотруд-

ника: 

1) собеседование: интервью с кандидатом или сотрудником, на котором 

обсуждаются его знания, навыки и опыт в определенной области; 

2) тестирование: проведение тестов или заданий, которые позволяют про-

верить знания и умения сотрудника; 

3) оценка работы: анализ результатов работы сотрудника, его продуктив-

ности, качества выполненных задач; 

4) 360-градусная обратная связь: получение обратной связи о профессио-

нальных качествах сотрудника от его коллег, руководителя и подчиненных; 

5) ассесмент-центр: специально разработанные упражнения и задания, 

направленные на оценку компетенций и навыков сотрудника; 

6) самооценка: оценка сотрудником собственных компетенций, что также 

позволяет понять его сильные и слабые стороны. 

Важно выбирать подходящий способ оценки компетенций в зависимости 

от целей и условий ситуации. В нашем исследовании предлагаем рассмотреть 

иной метод оценки уровня сформированности компетенций [5, 7, 9, 186, 187, 

188]. 

Оценка компетенций по Блуму предполагает использование таксономии 

Блума для определения уровня компетенций сотрудника. Таксономия Блума 

была разработана в 1956 году и представляет собой иерархию различных ко-

гнитивных процессов, которые могут быть использованы для оценки знаний, 
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умений и навыков. Для оценки компетенций по Блуму можно использовать 

следующие шаги, представленные в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Шаги оценки уровня сформированности компетенций по таксо-

номии Блума 

№ Шаги Описание 

1 Знание оценка уровня знаний сотрудника в 

определенной области. Вопросы на этом 

уровне могут быть направлены на про-

верку фактических знаний и понимания 

ключевых понятий 

2 Понимание оценка уровня понимания материала со-

трудником. Задания на этом уровне мо-

гут проверять способность сотрудника 

анализировать информацию и интерпре-

тировать данные 

3 Применение оценка способности сотрудника приме-

нять полученные знания и умения на 

практике. Задания на этом уровне могут 

быть направлены на решение конкрет-

ных задач и проблем 

4 Анализ оценка способности сотрудника анали-

зировать информацию, выявлять взаимо-

связи и сравнивать различные подходы. 

Задания на этом уровне могут быть 

направлены на анализ данных и выра-

ботку аргументированных выводов 

5 Синтез оценка способности сотрудника синте-

зировать полученные знания и умения 

для решения сложных задач и создания 

новых идей. Задания на этом уровне мо-

гут быть направлены на создание новых 

концепций, проектов или продуктов 

6 Оценка оценка способности сотрудника оцени-

вать информацию, аргументировать 

свою точку зрения и принимать обосно-

ванные решения. Задания на этом уровне 

могут быть направлены на анализ раз-

личных точек зрения и выработку обос-

нованных выводов 
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Рисунок 5.6 – Схема формирования профессионально значимых компетенций специалиста
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Оценка компетенций по Блуму позволяет более полно и систематично 

оценить уровень профессиональных навыков и знаний сотрудника. 

Схема формирования профессионально значимых компетенций специа-

листа на рисунке 5.6 позволяет увидеть последовательность действий про ор-

ганизации процесса обучения по образовательным программам (ОП) с учетом 

подходов к оценке Б. Блума. 

В предложенной схеме 11 блоков, каждый из которых влияет на форми-

рование профессиональной значимой компетентности. 

Первый блок отражает необходимость формирования профессионально-

значимой компетенции, подтвержденная требованиями работодателей. Цели 

формируются в виде матриц с указанием самой компетенции и необходимого 

для данной профессии уровня ее сформированности. Цели определяются экс-

пертным путем из представителей администрации, работодателей и препода-

вателей. 

Второй блок определяет профессионально – значимые компетентности 

для данной специальности. 

В третьем блоке выделяются учебные дисциплины, обладающие возмож-

ностью формирования профессиональной значимой компетентности, и созда-

ется команда из преподавателей, читающих эти курсы. Например, для форми-

рования статистической компетентности необходимы теория вероятности, ма-

тематическая статистика, квалиметрия, прикладная статистика, вероятностно 

статистические расчета показателей качества, метрология. Все преподаватели, 

читающие эти курсы, должны разрабатывать вместе все остальные блоки. 

В четвертом блоке команда разрабатывает систему интегрирующего обу-

чения в виде сквозной образовательной программы, в которой определяется 

межпредметные связи, преемственность изучения, унификация понятий, стан-

дартизация требований к компетенциям и их диагностика. 

В пятом блоке осуществляется формальное описание базы знаний инте-

грируемых дисциплин и построение семантической модели их представления. 



 

196 

 

Совокупность взаимосвязанных понятий образует семантическую сеть сквоз-

ных образовательных программы, которая одновременно является концепту-

альной моделью формирования профессионально значимой компетентности. 

Это дает возможность начинать навигацию от исходного уровня сформиро-

ванности компетенций (по Блуму это знание, понимание, применение) и до 

запланированного (анализ, синтез или оценка), которого можно достичь в ходе 

изучения дисциплин. 

Самым важным результатом концептуальной модели формирования про-

фессионально значимых компетентностей является получение композиции 

троек (синтагм) вида (А, r, В), где А – учебный элемент, В – формируется с его 

помощью компетенция, r – связь между ними. Эта композиция синтагм позво-

ляет определить минимальный объем информации, позволяющий с наперед 

заданной вероятностью достичь требуемого уровня сформированности компе-

тенций. 

В шестом блоке команда разрабатывает основную сквозную матрицу ком-

петенций, в которой на весь срок обучения определены формируемые компе-

тенции в хронологическом порядке их формирования (строки матрицы) и 

уровни их формирования по Блуму (столбцы). Эта матрица компетенций 

должна быть согласована с матрицей целей, с учебным планом и возможно-

стями каждой учебной дисциплины. Она выдается каждому слушателю в двух 

экземплярах для мониторинга сформированности компетенции на основе са-

мооценки и оценки экспертной группой.  

В седьмом блоке в соответствии с матрицей компетенций определяется 

для каждой учебной дисциплины такое содержание, чтобы оно гарантировало 

достижение запланированного уровня компетенций. Для этого оно должно 

удовлетворять показателям фундаментальности, профнаправленности, си-

стемности, опережению и рефлексивности.  

В восьмом блоке разрабатываются общие технологические подходы к 

освоению образовательной программы, и специальные подходы к формирова-
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нию компетенций и специфические подходы изучения конкретных дисци-

плин. На основе этих подходов проектируются педагогические технологии для 

каждой дисциплины, удовлетворяющие всем требованиям к технологиям: ре-

ализуемости, воспроизводимости, надежности, эргономичности и квалимет-

ричности. 

Девятый блок направлен на совместную разработку всей командой ком-

плексных интегрированных заданий на каждый семестр и итогового проекта, 

демонстрирующего достижение требуемого уровня всех запланированных 

компетенций и их синтеза в виде профессионально значимой компетентности. 

В десятом блоке определяется план контроля формирования компетен-

ций, процедура контроля, информационное и программное обеспечение кон-

троля и методы визуализации результатов мониторинга для каждого конкрет-

ного обучающегося и всей группы в целом. 

В одиннадцатом блоке разрабатывается методика подбора экспертной 

группы и технология экспертной оценки достижения с обязательным присут-

ствием представителя из работодателей.  

Разработка междисциплинарных заданий к рубежной оценке, структури-

рованию педагогического мониторинга для итогового контроля должно быть 

уделено особое внимание. Здесь должно проверяться эмерджентное свойство 

– профессионально значимая компетентность как совокупность сформирован-

ных конкретных компетенций с учетом уровня достижения по таксономии 

Блума. В заданиях должны быть включены учебные элементы, проверяющие 

методологические знания и знания связей между формируемыми компетенци-

ями. Работа по проектированию междисциплинарных заданий должна прово-

диться с использованием метода групповых экспертных оценок для определе-

ния уровня сложности, удачности формулировок заданий, системности, ди-

дактического уровня и критериев в баллах для фиксации достижения сформи-

рованности компетенций.  

Интерпретация результатов сформированности компетенций играет веду-

щую роль в осуществлении педагогического мониторинга. Результаты оценки 
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представляются в виде гистограмм показателей уровня сформированности 

компетенции от семестра к семестру за весь срок обучения учебных групп и 

отдельных студентов в процентах от запланированного уровня. Они могут 

быть использованы для рейтинговой системы оценки и переводятся в пяти-

балльные шкалы по следующей схеме: «при достижении 90–100 % выставля-

ется оценка «отлично», 75–90 % – «хорошо», 60–75 % – «удовлетворительно», 

менее 60 % – неудовлетворительно». 

Системность образовательных программ должна удовлетворять крите-

риям: адекватно отражать теорию; быть определенным образом структуриро-

ванной в виде иерархической системы; содержать внутрипредметные и меж-

предметные связи. 

Для оценки возможно использовать не только тесты, но и самооценку и 

экспертную оценку сформированности компетенции на основе процессных 

глаголов по результатам защиты выполнения системных междисциплинарных 

заданий в заранее определенных точка контроля. Эти дополнительные крите-

рии позволяют, конкретизировать содержательную и процессуальную сторону 

формирования и диагностирования компетенций. Таким ообразом, при подго-

товке специалистов важно формализовать требования работодателя, опреде-

лить требуемый уровень их сформированности и проводить мониторинг их 

появления с помощью квалиметрических подходов. 

 

5.3 Практические результаты внедрения методологии и инструментария 

создания и функционирования распределённой системы менеджмента 

качества через использование отраслевого центра компетенций 

 

В диссертационном исследовании разработана математическая модель 

оценки эффективности мероприятий по повышению качества продукции ма-

шиностроения. Эффективность мероприятий по повышению качества продук-

ции в машиностроении можно оценить с помощью различных математических 
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моделей, таких как анализ затрат и выгод, модель оценки качества на основе 

стоимости жизненного цикла продукции, а также многокритериальные модели 

принятия решений. 

Основные элементы модели 

1. Параметры и переменные для математической модели: 

Q – уровень качества продукции; 

Cq – затраты на повышение качества; 

Bq – выгоды от повышения качества; 

Rq – снижение затрат на исправление дефектов и возвратов; 

T – временной период (годы, месяцы); 

N – количество произведенной продукции; 

P – прибыль от реализации продукции. 

2. Ограничения и условия для математической модели: 

Уровень качества должен соответствовать установленным стандартам. 

Мероприятия по улучшению качества должны быть экономически оправ-

даны. 

3. Целевая функция 

Для оценки эффективности мероприятий можно использовать следую-

щую целевую функцию, которая максимизирует чистую выгоду от повышения 

качества продукции: 

 

                                                   max (𝐵𝑞 − 𝐶𝑞).                                                 (5.1) 

 

4. Построение модели 

Определение уровня качества продукции Q: уровень качества продук-

ции может быть измерен с помощью показателей, таких как процент дефек-

тов, удовлетворенность клиентов, среднее время безотказной работы и т.д. 
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Расчет затрат на повышение качества Cq: затраты включают инвестиции 

в улучшение производственных процессов, обучение персонала, закупку но-

вых технологий и оборудования. 

Расчет выгод от повышения качества Bq: выгоды могут включать увели-

чение прибыли за счет повышения удовлетворенности клиентов и снижения 

числа возвратов продукции: 

Bq=N×(P−C),       (5.2) 

где P – цена реализации продукции; C – себестоимость продукции. 

Расчет снижения затрат на исправление дефектов и возвратов Rq:  

𝑅𝑞 = ∑ 𝑅𝑡
𝑇
𝑡=1  (снижение затрат в t-й период).   (5.3) 

Важным аспектом при реализации методологии и инструментария созда-

ния и функционирования распределённой СМК через использование отрасле-

вого центра компетенций является возможность получения положительных 

результатов внедрения. Элементы диссертационного исследования были апро-

бированы на базе 6 организаций за период с 2021 по 2024 год, которые явля-

ются действующими участниками цепи поставок в автомобильной промыш-

ленности. Далее будут описаны основные результаты внедрения научно-тех-

нических результатов исследования. 

ООО «ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» (ООО «ДСК») производит и 

поставляет автокомпоненты крупнейшим предприятиям автомобилестрои-

тельной отрасли в России и за рубежом. Основным видом деятельности явля-

ется Производство электрического и электронного оборудования для авто-

транспортных средств. Организация сертифицирована по стандартам IATF 

16949, ГОСТ Р 58139. В 2023 году в практику ООО «ДСК» были внедрены 

элементы следующих работ: 

 контекстная модель распределенной СМК предприятий автомобильной 

промышленности; 

 база знаний по применению инструментарий по управлению качеством 

на этапе проектирования и производства; 
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 инструментарий организации и управления распределенной СМК для 

обеспечения ее результативности функционирования; 

 классификация и перечень документированных элементов распреде-

ленной СМК, обеспечивающие соответствие стандартам по системам менедж-

мента, а также специфическим требованиям автосборочных предприятий. 

Основные результаты внедрения научно-технических решений в ООО 

«ДСК» представлены в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Основные результаты внедрения научно-технических решений  

в ООО «ДСК» 

№ Показатель Изменение 

1 Снижение затрат на качество на 22 % 

2 Уменьшение уровня дефектности автомо-

бильных компонентов 

на 19 % 

3 Сокращение времени на устранение си-

стемных несоответствий 

на 37 % 

 

В результате внедрения предложенных научно-технических инструмен-

тов в ООО «ДСК» в 2023 году достигнут экономический эффект 3 млн руб. и 

произошло улучшение показателей результативности функционирования 

СМК. 

ООО «Бора Пак» производит высокотехнологичные промышленные 

пленки и промышленные упаковки различного назначения и является постав-

щиком второго уровня в цепи поставок автомобильной промышленности. С 

2013 года производство сертифицировано по системе менеджмента качества 

ISO 9001:2015. Одной из ключевых задач компании является импортозамеще-

ние в значимых отраслях российской промышленности. 

Для ООО «Бора Пак» были предложены следующие решения: 

 комплекс мероприятий по организации и управлению системой ме-

неджмента качеством для обеспечения ее результативности функционирова-

ния; 
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 классификация документированных элементов СМК, обеспечивающая 

соответствие стандартам по системам менеджмента, а также специфическим 

требованиям автосборочных предприятий, что позволило воздействовать на 

процессы производственной системы с целью повышения результативности и 

эффективности процессов.  

Значимые результаты были получены после проведения практической 

апробации разработанной методологии и инструментария отраслевого распре-

деленного центра компетенций и определен перечень компетенций отрасле-

вого центра, позволяющий осуществлять системное управление качеством и 

конкурентоспособностью предприятий автомобильной промышленности.  

Основные результаты внедрения научно-технических решений в ООО 

«Бора Пак» представлены в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Основные результаты внедрения научно-технических решений 

в ООО «Бора Пак» 

№ Показатель Изменение 

1 Снижение затрат на качество на 25 % 

2 Уменьшение уровня дефектности на 15 % 

3 Сокращение времени на устранение си-

стемных несоответствий 

на 50 % 

 

Результатом применения научно-практических решений в ООО «Бора 

Пак» является улучшение показателей результативности функционирования 

СМК и достижение экономического эффекта, который в период с июня 2021 

года по май 2024 года составил 9,3 млн руб. 

ООО «Неополимер» – ведущее предприятие полимерной промышленно-

сти России – производит композиционные материалы на основе полипропи-

лена. Это предприятие выпускает пластиковые изделия для автомобильной, 

строительной и оборонной промышленности. Производство сертифицировано 

по системе менеджмента качества ISO 9001:2015 
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В практической деятельности ООО «Неополимер» были использованы 

элементы структурной модели функционирования распределенной системы 

менеджмента качества, процессная модель распределенной (СМК) для обес-

печения системного управления качеством на предприятиях автомобильной 

промышленности, документированные элементы распределенной СМК, обес-

печивающие соответствие стандартам по системам менеджмента. 

В результате внедрения предложенных мероприятий были получены ре-

зультаты по улучшению показателей результативности функционирования 

СМК ООО «Неополимер», представленные в таблице 5.9.  

 

Таблица 5.9 – Основные результаты внедрения научно-технических решений  

в ООО «Неополимер» 

№ Показатель Изменение 

1 Снижение затрат на качество на 28 % 

2 Уменьшение уровня дефектности на 12 % 

3 Сокращение времени на устранение си-

стемных несоответствий 

на 65 % 

 

Применение предложенных решений в ООО «Неополимер» в период с 

2021 по 2023 год позволило снизить затраты на устранение дефектов при про-

изводстве композиционных материалов на основе полипропилена на сумму 2 

млн руб. 

ООО «Роллинг» специализируется на комплексном оснащении про-

мышленных предприятий металлорежущим оборудованием, инструментом 

и оснасткой. Основным видом деятельности является оптовая торговля экс-

плуатационными материалами и принадлежностями машин для автомобиль-

ной промышленности.  

Для ООО «Роллинг» были внедрены следующие элементы исследова-

ния: контекстная модель распределенной СМК предприятий автомобильной 

промышленности, позволяющая системно управлять качеством, отличаю-

щуюся от существующих комплексным определением ключевых факторов 
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создания, функционирования и развития распределенных СМК, структурная 

модель методологии и инструментария создания и функционирования рас-

пределенных СМК для обеспечения системного управления качеством пред-

приятий автомобильной промышленности, содержащую элементы анализа, 

планирования и обеспечения согласованности позиций участников распре-

деленной СМК, для системного управления качеством, процессная модель 

распределенной СМК для обеспечения системного управления качеством на 

предприятиях автомобильной промышленности. 

Использование указанных результатов диссертационного исследования в 

значительной степени упростило процедуру принятия решения собственни-

ком предприятия относительно развития СМК и взаимодействия в цепи поста-

вок в автомобильной промышленности. Экономический эффект от внедрения 

результатов за период с 01.02.2021 г. по 31.12.2023 г. составил  

2,2 млн руб. 

ООО «СИСТЕМА» – это часть поизводственно-инжиниринговой компа-

нии, которая оказывает широкий спектр работ и услуг для промышленных 

предприятий как по полному циклу «под ключ», так и в части отдельных видов 

работ для автомобильной промышленности. Область деятельности – промыш-

ленное строительство, производственные и технологические комплексы, про-

мышленная вентиляция и кондиционирование, модернизация оборудования и 

его капитальный ремонт, автоматизация производственных процессов, проек-

тирование.  

В период 2022–2023 гг. в ООО «СИСТЕМА» были использованы следу-

ющие научно-технические результаты и решения на основе проведенного ис-

следования: 

1) элементы системного управления качеством на этапах жизненного 

цикла продукции; 

2) процессная модель распределенной СМК для обеспечения системного 

управления качеством на предприятиях автомобильной промышленности; 
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3) классификация документированных элементов распределенной СМК, 

обеспечивающая соответствие стандартам по системам менеджмента, а также 

специфическим требованиям автосборочных предприятий; 

4) инструментарий организации и управления распределенной СМК для 

обеспечения ее результативности функционирования. 

Применение данных научно-технических решений позволило оптимизи-

ровать процесс разработки документации СМК, выстроить взаимодействие от-

дельных подразделений предприятия и участников цепи поставок в автомо-

бильной промышленности.  

Основные результаты внедрения научно-технических решений в ООО 

«Бора Пак» представлены в таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Основные результаты внедрения научно-технических решений 

в ООО «СИСТЕМА» 

№ Показатель Изменение 

1 Снижение затрат на качество на 25 % 

2 Сокращение времени на устранение си-

стемных несоответствий 

на 50 % 

 

Совокупный экономический эффект от внедрения предложенных научно-

прикладных решений в ООО «СИСТЕМА» за 2022 и 2023 годы составляет 3,5 

млн руб. 

Также элементы исследования, связанные с развитием отраслевого цен-

тра компетенций, использованы в деятельности Института экономики, управ-

ления и права Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный универ-

ситет» при обучении кадров цифровым компетенциям, в виде:  

 модели отраслевого центра компетенций для обучения сотрудников с 

учетом современных требований рынка труда и задач государств; 

 модели методологического обеспечения отраслевого центра компетен-

ций для обучения сотрудников; 
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 элементов применения цифровых технологий при обучении сотрудни-

ков с учетом современных требований рынка труда и задач государства. 

Это позволило организовать процесс формирования цифровых компетен-

ций у сотрудников Института экономики, управления и права Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Тольяттинский государственный университет». 

Внедрение элементов ОЦК в цепь поставок автомобильной промышлен-

ности позволит достичь экономических и социальных эффектов  

(таблица 5.11, табл. 5.12). 

 

Таблица 5.11 – Виды экономического эффекта для ОЦК 

№ Вид Примечание 

1 Увеличение дохо-

дов ОЦК 

Привлечение новых слушателей (например, 

цифровые компетенции для других специально-

стей), организация дополнительных программ и 

курсов 

2 Сокращение за-

трат 

Эффективное использование ресурсов, оптими-

зация процессов управления и обучения за счет 

использования цифровых технологий 

3 Повышение каче-

ства образования 

Улучшенное качество образовательных про-

грамм и услуг за счет модульной системы под-

готовки и формирования индивидуальной тра-

ектории обучения на основе искусственного ин-

теллекта и цифровой платформы 

4 Экономия вре-

мени 

Эффективность обучения за счет улучшения 

процессов и методик обучения, что поможет 

слушателям быстрее достигнуть желаемых ре-

зультатов с минимальным отрывом от рабочего 

процесса 
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Таблица 5.12 – Виды социальных эффектов для ОЦК 

№ Вид Примечание 

1 Повышение уровня об-

разования и квалифика-

ции 

ОЦК может предоставлять высококаче-

ственное образование и профессиональ-

ную подготовку, что позволяет государ-

ственным и бюджетным служащим рас-

ширить базовые и цифровые компетенции 

2 Создание рабочих мест ОЦК создает рабочие места для препода-

вателей, административного персонала и 

других специалистов, что способствует 

экономическому развитию и снижению 

уровня безработицы 

3 Поддержка реализации 

в рамках федерального 

проекта «Кадры для 

цифровой экономики» 

национальной про-

граммы «Цифровая эко-

номика Российской Фе-

дерации» 

ОЦК может предоставлять доступное об-

разование и обучение по развитию цифро-

вых компетенций 

4 Развитие местных орга-

низаций 

ОЦК способствует развитию цифровых 

компетенций у государственных и бюд-

жетных служащих местных организаций 

5 Повышение качества 

жизни 

Благодаря образованию и профессиональ-

ной подготовке, которые предоставляет 

учебный центр, люди смогут своевре-

менно освоить цифровые компетенции 

для эффективного использования цифро-

вых услуг государства 

 

Из таблицы 5.12 видно, что предложенный проект принесет важные со-

циальные эффекты, которые актуальны для развития цифровой трансформа-

ции России и общества. 

Социальный эффект для ОЦК может означать положительное воздей-

ствие его деятельности на общество и окружающую среду. Это может вклю-

чать в себя повышение уровня образования и квалификации учащихся, обес-

печение рабочих мест для преподавателей и сотрудников, поддержку соци-

ально уязвимых групп населения, развитие местных сообществ и т.д. Социаль-
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ный эффект ОЦК может способствовать повышению общественного благосо-

стояния и уровня жизни людей. Вышеизложенное означает, что проект по со-

зданию и методологическому оснащению отраслевого центра компетенций 

для участников цепи поставок автомобильной промышленности с примене-

нием цифровых технологий имеет перспективу получения социальных и эко-

номических эффектов.  

Таким образом, проведена практическая апробация элементов разрабо-

танной методологии и инструментария создания распределенных систем ме-

неджмента качества предприятий автомобильной промышленности. Реализа-

ция предложенных научно-технических решений диссертационного исследо-

вания позволит осуществлять системное управление качеством и конкуренто-

способностью предприятий автомобильной промышленности.  

При внедрении элементов разработок в период с 2021 по 2024 год полу-

чены следующие результаты: 

 улучшение показателей результативности функционирования автомо-

билестроительных предприятий: снижение затрат на качество на 25 %;  

 уменьшение уровня дефектности автомобильных компонентов в сред-

нем на 15 %;  

 сокращение времени на устранение системных несоответствий на 50 %;  

 общий полученный экономический эффект составил 20 млн руб. 

Проведена практическая апробация результатов диссертационного иссле-

дования, выраженных в конкретных методиках и технологиях, которые внед-

рены в различных организациях (ООО «Бора Пак», ООО «ДСК»,  

ООО «Неополимер», ООО «Роллинг», ООО «СИСТЕМА», Федеральное госу-

дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет»), материалы диссертацион-

ного исследования используются в учебной деятельности Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образова-
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ния «Самарский национальный исследовательский университет имени акаде-

мика С.П. Королева», что подтверждено Актами внедрения и справками о 

внедренных результатах (Приложение В). 

 

5.4 Выводы по главе 

 

На основании вышеизложенного материала можно сформулировать сле-

дующие выводы: 

 в главе проведена практическая апробация разработанной методологии 

и инструментария создания и функционирования распределенной СМК, раз-

работаны перечень компетенций отраслевого центра компетенций, оценка 

экономической эффективности от реализации методологии и инструментария 

создания и функционирования распределённой СМК; 

 разработана модель отраслевого центра компетенций для обучения со-

трудников, которая позволит организовать взаимодействие участников цепи 

поставок распределенной СМК (автосборочного предприятия, поставщиков 

автокомпонентов и ОЦК) в рамках цифровой платформы для достижения си-

стемного управления качеством; 

 определена структура цифровой платформы отраслевого центра компе-

тенций, которая позволит эффективно выполнять базовые функции распреде-

ленной СМК, консультационное сопровождение при достижении поставлен-

ных целей и задач участников цепи поставок, создавать и использовать общую 

базу знаний, обучать на основе индивидуальных траекторий с учетом отрасле-

вой специфики, развивать персонал и формировать кадровый резерв с 

наименьшими временными и финансовыми затратами, аутсорсинг функций 

распределенной СМК, поддерживать сотрудников по выработке и внедрению 

эффективных решений в «сложных ситуациях»; 
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 описаны основные элементы цифровой платформы отраслевого центра 

компетенций, которые позволили конкретизировать требования к программ-

ному обеспечению распределенной СМК; 

 формализован процесс профессионального развития сотрудников при 

выполнении функциональных обязанностей в распределенной СМК; 

 предложена классификация компетенций специалиста в области управ-

ления качеством для организации работ в распределенной СМК, которая учи-

тывает особенности цифровизации производств Российской Федерации; 

 проведена практическая апробация разработанной методологии и ин-

струментария создания и функционирования распределенной СМК и описаны 

результаты внедрения в 7 организациях Самарской области (ООО «Бора Пак», 

ООО «ДСК», ООО «Неополимер», ООО «Роллинг», ООО «СИСТЕМА», Фе-

деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинский государственный университет»), материалы дис-

сертационного исследования используются в учебной деятельности Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева); 

 при внедрении элементов разработок в период с 2021 по 2024 год полу-

чены следующие результаты: улучшение показателей результативности функ-

ционирования автомобилестроительных предприятий: снижение затрат на ка-

чество на 25 %; уменьшение уровня дефектности автомобильных компонентов 

в среднем на 15 %; сокращение времени на устранение системных несоответ-

ствий на 50 %; общий полученный экономический эффект составил 20 млн 

руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы над диссертацией решена важная отраслевая про-

блема и достигнута цель диссертационного исследования, направленная на 

обеспечение системного управления результативностью функционирования 

предприятий автомобильной промышленности за счет создания методологии 

распределенной системы менеджмента качества. По итогам работы сделаны 

следующие выводы. 

1. Проведен анализ факторов, влияющих на системное управление каче-

ством и конкурентоспособностью в цепи поставок предприятий автомобиль-

ной промышленности. Выявлены и классифицированы 4 блока системных 

ограничений (отрасль, продукция, бизнес-процессы, производственная си-

стема), влияющие на системное управление качеством и конкурентоспособно-

стью предприятий автомобильной промышленности. Полученные результаты 

позволяют спроектировать СМК с учетом факторов системного управления 

качеством и требований отраслевых особенностей автомобильной промыш-

ленности во всей цепи поставок. 

2. Разработана контекстная модель распределенной СМК предприятий ав-

томобильной промышленности, позволяющая системно управлять качеством, 

отличающаяся от существующих комплексным определением ключевых фак-

торов создания, функционирования и развития распределенных СМК. Модель 

позволила описать элементы взаимодействия в цепи поставок автомобильной 

промышленности с учетом цифровизации процессов и процедур управления 

качеством. 

3. Разработана структурная модель методологии и инструментария созда-

ния и функционирования распределенных СМК для обеспечения системного 

управления качеством предприятий автомобильной промышленности, состоя-

щая из 2 блоков (Блок 1 – создание распределенной СМК: рассматриваются 

системные задачи проектирования и разработки распределенной СМК, уста-

новление и согласование целевых функций участников распределенной СМК; 
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Блок 2 – функционирование распределенной СМК: рассматриваются систем-

ные задачи планирования и обеспечения результативности процессов распре-

деленной СМК) создания и функционирования распределенной СМК.  

4. Разработана математическая модель согласованности позиций участни-

ков в распределенной СМК для обеспечения системного управления каче-

ством и конкурентоспособностью предприятий автомобильной промышлен-

ности. Системное управление качеством оценивается комплексным показате-

лем, состоящим из 3 переменных (качество, затраты, производительность). 

Применение разработанной математической модели позволило согласовать 

целевые функции всех участников цепи поставок в автомобильной промыш-

ленности (автосборочного предприятия, поставщиков автокомпонентов  

и ОЦК) и повысить результативность и эффективность процессов распреде-

ленной СМК. 

5. Предложены подходы к моделированию процессов функционирования 

распределенной СМК на предприятиях автомобильной промышленности для 

обеспечения системного управления качеством и конкурентоспособностью. 

Разработана структурная модель функционирования распределенной СМК, 

которая определяет информационные связи между предприятиями автомо-

бильной промышленности и отраслевым центром компетенций.  

6. Разработана процессная модель распределенной СМК для обеспечения 

системного управления качеством и конкурентоспособностью предприятий 

автомобильной промышленности. Процессная модель участников распреде-

ленной СМК состоит из 3 групп процессов (управленческие, основные, обес-

печивающие). Она обеспечит системное управление качеством и конкуренто-

способностью предприятий автомобильной промышленности 

7. Предложен инструментарий организации и управления распределен-

ной СМК для обеспечения ее результативности функционирования, состоя-

щий из 6 групп (база методик управления качеством, программы повышения 
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компетентности, аттестация сотрудников, база знаний по системным несоот-

ветствиям, цифровая платформа распределенной СМК, программные модули 

по управлению качеством).  

8. В рамках предложенного инструментария разработана модель цифро-

вой платформы распределенной СМК, позволяющая масштабировать базы 

знаний управления качеством в цепи поставок предприятий автомобилестрое-

ния.  

9. Разработана классификация документированных элементов распреде-

ленной СМК, обеспечивающая соответствие требованиям стандартов по си-

стемам менеджмента, а также специфическим требованиям автосборочных 

предприятий. Внедрение инструментария организации и управления распре-

деленной СМК в практике автомобильной промышленности обеспечивает эф-

фективную работу процессов цепи поставок и системы мониторинга показате-

лей результативности. 

10. Введены в устойчивую практику производственных предприятий раз-

работанные методология и инструментарий создания и функционирования 

распределенной СМК и подтверждены результаты внедрения в 7 организа-

циях Самарской области (ООО «Бора Пак», ООО «ДСК», ООО «Неополи-

мер», ООО «Роллинг», ООО «СИСТЕМА», ФГБОУ ВО «Тольяттинский госу-

дарственный университет»), материалы диссертационного исследования ис-

пользуются в учебной деятельности ФГБОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева). Итогом 

применения разработанного инструментария является улучшение показателей 

результативности функционирования автомобилестроительных предприятий: 

снижение затрат на качество на 25 %; уменьшение уровня дефектности авто-

мобильных компонентов в среднем на 15 %; сокращение времени на устране-

ние системных несоответствий на 50 %. Экономический эффект составил 20 

млн руб.  
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Дальнейшее развитие диссертационного исследования по совершенство-

ванию методологии и инструментария создания и функционирования распре-

деленных СМК предполагает: 

– включение в сеть организаций, входящих в распределенную СМК, пред-

приятий сервисно-сбытовой сети, что позволит включить в распределенную 

СМК этап жизненного цикла продукции, связанный с сервисным обслужива-

нием и эксплуатацией автомобилей; 

– адаптацию и распространение разработанных методологии и научно-

практического инструментария на другие предприятия машиностроения, име-

ющих развитую цепь поставок, и предприятия сервиса, среди которых можно 

выделить предприятия двигателестроения, предприятия авиационной и ра-

кетно-космической промышленности; 

– разработку национального стандарта, определяющего деятельность рас-

пределенных СМК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Термины, использованные в диссертационной работе,  

и их определения 

Распределенная СМК – это система менеджмента применительно к качеству, 

которая объединяет СМК всех участников цепочки поставок включая 

поставщиков автокомпонентов, отраслевой центр компетенций и ав-

тосборочные предприятия, обеспечивающая в кратчайшие сроки про-

изводство качественной продукции на всех этапах жизненного цикла 

за счет объединения всех заинтересованных сторон в распределенную 

сеть. 

Системное управление качеством на предприятиях автомобильной промыш-

ленности - это комплексное повышение результативности функцио-

нирования процессов СМК в трех составляющих: качество, произво-

дительность, затраты. 

Отраслевой центр компетенций - это образовательное пространство для ор-

ганизации процесса формирования и развития профессиональных и 

цифровых компетенций сотрудников и подготовки кадрового резерва. 

Конкурентоспособность – способность определённого объекта или субъекта 

превзойти конкурентов в заданных условиях. Совокупность свойств 

(показателей) объекта, которые лучше, чем у конкурентов. 

Качество продукции - совокупность минимально допустимых требований к 

продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять опреде-

лённые потребности в соответствии с её назначением. 

Баланс - система показателей, которые характеризуют соотношение или рав-

новесие в каком-либо постоянно изменяющемся явлении. 

Компетентность – это совокупность компетенций человека, позволяющая 

решать поставленные задачи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Компетенция - комбинация знаний и опыта для достижения определенных це-

лей в рабочих условиях. Определенные профессиональные навыки и 

знания, которыми должен обладать человек. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характери-

зующий подготовленность к выполнению определенного вида про-

фессиональной деятельности. 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навы-

ков и опыта работы работника. 

Технологический уклад - совокупность технологий, характерных для опреде-

ленного уровня развития производства; в связи с научным и технико-

технологическим прогрессом происходит переход от более низких 

укладов к более высоким, прогрессивным. 

Модель - образ (в том числе схема, чертеж, график, план, карта) или прообраз 

какого-либо объекта или системы объектов (оригинала данной мо-

дели) используемый при определенных условиях в качестве их «заме-

стителя». 

Методология – это совокупность специально подобранных методов, средств и 

принципов организации и последующего построения теоретической и 

практической деятельности. 

Методика - это описание процесса исследования с использованием различных 

методов. 

Инструментарий – это набор каких-либо инструментов, совокупность ин-

струментов, употребляемых в какой-либо специальности 

Структурная модель - упрощенное графическое изображение устройства, да-

ющее общее представление о форме, расположении и числе наиболее 

важных его частей, и их взаимных связях. 

Концептуальная модель - набор понятий, связей и ограничений, которые по-

могают описать и выяснить сущность и структуру. 



 

246 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Элементы распределенной СМК  

с учетом требований ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, 

IATF 16949, ГОСТ Р 58139 

 

№ п/п Вид работ 
Перио-

дичность 

СМК 

Описание работ 
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Модуль 

1 

"Управление 

СМК"         

  

1.1 Проведение сове-

щаний по качеству  

1 раз в 

квартал 

+ + + Организация сбора и анализа 

входных данных. Проведение со-

вещаний по качеству. Оформле-

ние и согласование протокола по 

анализу СМК. Разработка Плана 

корректирующих действий (при 

необходимости) 

Сбор  и анализ подтверждающих 

документов по закрытию пунктов 

решений предыдущх протоколов 

по качеству 

1.2 Проведение Ана-

лиза СМК со сто-

роны высшего ру-

ководства (АВР).  

1 раз в год + + + Организация сбора и анализа 

входных данных. Проведение со-

вещаний по качеству. Оформле-

ние и согласование отчета по ана-

лизу СМК со стороны высшего 

руководства. Разработка  Плана 

корректирующих действий (при 

необходимости) 

1.3 Разработка и реали-

зация корректиру-

ющих действий по 

решениям протоко-

лов Анализа СМК 

со стороны выс-

шего руководства 

(АВР) в части 

устранения систем-

ных несоответ-

ствий 

1 раз в ме-

сяц  

(с учетом 

назначен-

ных сро-

ков) 

+ + + Разработка/доработка документи-

рованной информации СМК (при 

необходимости), согласование с 

ответственными лицами.  

1.4 Мониторинг KPI 

процессов. 

1 раз в ме-

сяц 

+ + + Организация заполнения Панели 

KPI /карт процессов.  

Мониторинг выполнения целевых 

значений. Разработка и монито-

ринг выполнения Плана корректи-

рующих действий (при невыпол-

нении целей) 
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1.5 Мониторинг дости-

жения целей в обла-

сти качества 

1 раз в 

квартал 

+ +   Сбор и анализ данных, заполне-

ние формы Мониторинга выпол-

нения целей 

Ежегодный пересмотр целей (в 

рамках годового АВР) 

1.6 Анализ рисков и 

возможностей 

СМК 

Ежегодно/ 

по резуль-

татам 

аудитов 

+ +   Актуализация Реестра рисков и 

возможностей СМК 

1.7 Ведение базы из-

влеченных уроков 

Посто-

янно, при 

выявле-

нии несо-

ответ-

ствий 

+     Ведение формы журнала извле-

ченных уроков (отзывы, реклама-

ции, несоответствия аудитов, мас-

совый брак, доработки, 8Д) 

1.8 Мониторинг внед-

рения корректиру-

ющих действия 

(КД) по выявлен-

ным системным 

несоответствиям.  

Оценка результа-

тивности КД (через 

3 мес.после внедре-

ния) 

1 раз в ме-

сяц 

+ + + Контроль сроков и итогов внедре-

ния КД. Оценка результативности 

КД в Журнале регистрации несо-

ответствий 

1.9 Разработка и мони-

торинг годового 

цикла PDCA (усло-

вия разработки - по 

требованиям стан-

дартов организа-

ции). 

1 раз в 

квартал (с 

учетом 

назначен-

ных сро-

ков) 

+     1.Разработка годового цикла 

PDCA (по итогам АВР) - по пра-

вилам организации.2. Системати-

ческое заполнение формы отчета  

PDCA, контроль сроков выполне-

ния КД, мониторинг достижения 

цели (ведение графика).3. Вклю-

чение в Отчет значимых проблем, 

по мере необходимости, монито-

ринг выполнения 

1.10 Оценка удовлетво-

ренности потреби-

телей 

1 раз в год + + + Вариант 1. Подготовка и рас-

сылка анкет по оценке удовлетво-

ренности потребителям. Монито-

ринг получения заполненных ан-

кет. Анализ и оформление отчета 

по оценке/самооценке удовлетво-

ренности потребителей. 

Вариант 2. Мониторинг получе-

ния балльной оценки от потреби-

телей (порталы, электронная 

почта, системы документооборота 

и т.п.). Анализ и оформление от-

чета по оценке удовлетворенно-

сти потребителей. 
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1.11 Управление норма-

тивной документа-

цией СМК (стан-

дарты, формы запи-

сей к ним). 

1 раз в ме-

сяц, при 

необходи-

мости 

+ + + Контроль актуальности норматив-

ной документации СМК. 

Внесение необходимых измене-

ний (решение протоколов, итоги 

аудитов, требования потребите-

лей, оптимизация системы и др.), 

согласование с ответственными. 

Ведение реестра применяемой 

нормативной документированной 

информации (раздел "Документа-

ция СМК"). 

1.12 Проведение внут-

ренних аудитов 

(СМК) 

1 раз в ме-

сяц 

Ежегодно/ 

в соответ-

ствии с 

Графиком 

внутрен-

них ауди-

тов 

+ +   1. Разработка и мониторинг гра-

фика проведения внутренних 

аудитов.  

2. Разработка программы и чек-

листа аудита. 3. Проведение 

аудита: организационное совеща-

ние, опрос ответственных, наблю-

дения, заключительное совеща-

ние. Анализ наблюдений и оформ-

ление отчета по внутреннему 

аудиту. Разработка и согласова-

ние КД. Внесение КД в Журнал 

регистрации несоответствий. 

Оценка результативности (по пра-

вилам органицации) 

1.13 Проведение внут-

ренних аудитов 

(продукт) 

1 раз в ме-

сяц 

Ежегодно/ 

в соответ-

ствии с 

Графиком 

внутрен-

них ауди-

тов 

+ +   1. Разработка и мониторинг гра-

фика проведения внутренних 

аудитов.  

2. Разработка программы и чек-

листа аудита. 3. Проведение 

аудита: организационное совеща-

ние, опрос ответственных, наблю-

дения, заключительное совеща-

ние. Анализ наблюдений и оформ-

ление отчета по внутреннему 

аудиту. Разработка и согласова-

ние КД. Внесение КД в Журнал 

регистрации несоответствий. 

Оценка результативности (по пра-

вилам органицации) 
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1.14 Проведение внут-

ренних аудитов 

(процесс) 

1 раз в ме-

сяцЕже-

годно/ в 

соответ-

ствии с 

Графиком 

внутрен-

них ауди-

тов 

+ +   1. Разработка и мониторинг гра-

фика проведения внутренних 

аудитов. 2. Разработка программы 

и чек-листа аудита. 3. Проведение 

аудита: организационное совеща-

ние, опрос ответственных, наблю-

дения, заключительное совеща-

ние. Анализ наблюдений и оформ-

ление отчета по внутреннему 

аудиту. Разработка и согласова-

ние КД. Внесение КД в Журнал 

регистрации несоответствий. 

Оценка результативности (по пра-

вилам органицации) 

1.15 Разработка/актуа-

лизация Матрицы 

компетенций ауди-

торов 

1 раз в год 

и по мере 

необходи-

мости 

+     Разработка и заполнение формы/ 

актуализация Матрицы компетен-

ций аудиторов 

1.16 Сопровождение 

аудитов второй и 

третьей стороны. 

По за-

просу 

+ + + Анализ программы аудита и сте-

пени выполнения требований. До-

работка документированной ин-

формации. Участие в аудите. 

1.17 Разработка и согла-

сование КД по ре-

зультатам аудита 

потребителя. Кон-

троль реализации. 

По за-

просу 

+ + +  Анализ отчета по результатам 

аудита. Разработка и согласование 

КД. Внесение КД в Журнал реги-

страции несоответствий.  

Запрос и получение, организация 

хранения подтверждающих доку-

ментов по выполнению КД. 

Контроль получения акцепта КД 

от аудитора. 

1.18 Анализ претензий 

потребителей  и ис-

следование отказов 

в сфере эксплауата-

ции 

Посто-

янно 

(при нали-

чии отка-

зов) 

+     Мониторинг отказов, ведение 

базы, отработка запросов 8D, ана-

лиз Вейбула, мониторинг PDCA 

по гарантийным дефектам, мони-

торинг отсутсвия повторов 

Модуль 

2 

"Управление про-

ектами" 

          

2.1 Поддержание в ак-

туальном состоя-

нии протокола 

PFMEA 

Посто-

янно 

(при 

оценке но-

вых рис-

ков) 

+ + + Внесение изменений в протокол 

PFMEA, согласование с ответ-

ственными. 

2.2 Поддержание в ак-

туальном состоя-

нии Плана управле-

ния 

Посто-

янно 

(при изме-

нении тре-

бований) 

+ + + Внесение изменений в План 

управления, согласование с ответ-

ственными. 
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2.3 Поддержание в ак-

туальном состоя-

нии Матрицы спец. 

характеристик  

Посто-

янно 

(при изме-

нении тре-

бований) 

+ +   Внесение изменений в Матрицу 

СХ, согласование с ответствен-

ными. 

2.4 Разработка (при 

участии Заказчика) 

и формирование 

папки РРАР для по-

требителя, PSW  

(уровень представ-

ления согласовыва-

ется с Потребите-

лем) 

По за-

просу 

+ +   Разработка (при участии Заказ-

чика) и согласование с Потребите-

лем  документов папки РРАР, 

PSW с Потребителем (согласно 

процедуре APQP или требова-

ниям потребителей) 

2.5 Разработка  (при 

участии Заказчика) 

документирован-

ных элементов про-

цедуры ANPQP 

(перечень элемен-

тов согласовыва-

ется) 

По за-

просу 

+ +   Разработка  (при участии Заказ-

чика) и согласование с Потребите-

лем документов согласно проце-

дуре ANPQP  

2.6 Ведение реестра 

применяемой доку-

ментированной ин-

формации, раздел 

"Документы по 

продукту" 

Посто-

янно 

(при изме-

нении тре-

бований) 

+ + + Проверка данных на актуаль-

ность, внесение изменений 

Модуль 

3 

"Управление за-

купками" 

          

3.1 Проведение оценки 

потенциальных по-

ставщиков 

По за-

просу 

+     Анализ КП и информации о по-

тенциальном поставщике в части 

требований по качеству, заполне-

ние панели оценки новых постав-

щиков, рекомендации по заключе-

нию договора. 

3.2 Формирование 

папки РРАР по-

ставщика (при уча-

стии заказчика) в 

соответствии с 

установленным 

уровнем представ-

ления 

По за-

просу 

+ +   Запрос документов у поставщика, 

коммуникация с поставщиком по 

разработке документов РРАР, 

анализ и согласование (при уча-

стии заказчика), оформление 

PSW, контроль подписания PSW 

3.3 Контроль выполне-

ния поставщиком 

требований по спе-

циальным характе-

ристикам (СХ), при 

наличии требова-

ний к продукту 

Посто-

янно 

(при изме-

нении тре-

бований) 

+ +   Контроль данных сертификатов, 

коммуникация с поставщиком по 

вопросам предоставления данных 

по согласованным спец. Характе-

ристикам 
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3.4 Актуализация ра-

бочей документа-

ции по входному 

контролю материа-

лов и комплектую-

щих 

Посто-

янно 

(при изме-

нении тре-

бований) 

+ + + Актуализация инструкций по 

входному контролю, в том числе 

критериев приемки материалов и 

комплектующих 

3.5 Мониторинг дей-

ствующих постав-

щиков (при участии 

заказчика) 

1 раз в 

квартал 

(по требо-

ваниям 

организа-

ции) 

+ + + Анализ деятельности поставщика, 

при участии заказчика (качество, 

поставки, условия взаимодей-

ствия), заполнение панели мони-

торинга поставщиков, рекоменда-

ции по работе с поставщиком. От-

правка оценок поставщикам 

3.6 Отработка выяв-

ленных несоответ-

ствий материалов и 

комплектующих 

при входном кон-

троле (при участии 

заказчика) 

Посто-

янно 

(при выяв-

лении 

несоот-

ветствий) 

+ + + Вариант 1. Получение информа-

ции о несоответствии от заказ-

чика. Оформление при участии за-

казчика отчета по 8D и контроль 

выполнения поставщиком шагов 

1-8.  

Вариант 2. Получение информа-

ции о несоответствии от заказ-

чика. Регистрация в журнале несо-

ответствии й, запрос и согласова-

ние разработанных поставщиком 

КД, контроль выполнения и 

оценка результативности. 

3.7 Ведение Журнала 

несоответствий на 

входном контроле / 

регистрации запро-

сов 8Д 

Посто-

янно 

(при выяв-

лении 

несоот-

ветствий) 

+ + + Ведение Журнала несоответствий 

на ВК/ регистрации запросов 8Д и 

оценки результативности 

3.8 Аудиты действую-

щих поставщиков 

(при участии заказ-

чика) 

В соответ-

ствии с 

Графиком 

аудитов 

+     Разработка и мониторинг графика 

проведения аудитов действующих 

поставщиков. Разработка про-

граммы и чек-листа аудита. Вари-

ант 1. Проведение аудита (при 

участии заказчика): организаци-

онное совещание, опрос ответ-

ственных, наблюдения, заключи-

тельное совещание. Анализ 

наблюдений и оформление отчета 

по внутреннему аудиту. Отправка 

отчета поставщику, контроль по-

лучения ПКД.Вариант 2. От-

правка чек-листа самоаудита, кон-

троль заполнения. Согласование 

КД. Внесение КД в Журнал реги-

страции несоответствий. 
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Модуль 

4 

"Управление про-

изводством" 

          

4.1 Управление рабо-

чей документацией 

СМК 

Посто-

янно 

(по за-

просу) 

+ + + Контроль актуальности рабочей 

документации (СОП/ РИ, КАО, 

бланки визуализации, чек-листы 

запуска и т.п.). По запросу заказ-

чика - внесение необходимых из-

менений, согласование с ответ-

ственными. Ведение реестра при-

меняемой документированной ин-

формации (раздел "Документация 

на рабочих местах"). 

4.2 Отработка реклама-

ций потребителя 

(при участии заказ-

чика). Ведение 

Журнала несоот-

ветствий 

Посто-

янно 

(при выяв-

лении 

несоот-

ветствий) 

+ + + Получение информации о рекла-

мации от заказчика.  

Вариант 1. Оформление отчета 

по 8D (при участии заказчика). 

Анализ причин необнаружения/ 

возникновения появления несоот-

ветствия по методике "5 почему?". 

Получение акцепта потребителя 

по шагам 1-8. 

Ведение базы извлеченных уро-

ков.  

Вариант 2. Регистрация в жур-

нале несоответствий, разработка  

КД, контроль выполнения и ре-

зультативности. 

4.3 Оформление "Сиг-

налов по качеству" 

При полу-

чении ре-

кламаций 

от потре-

бителей 

+ +   Получение информации о рекла-

мации от заказчика. Оформление 

"Сигналов по качеству", рекомен-

дации по размещению на р/местах 

для информирования персонала 

4.4 Проведение ауди-

тов 5S 

В соответ-

ствии с 

Графиком 

+ + + Разработка и мониторинг графика 

проведения аудитов 5S. Разра-

ботка программы и чек-листа 

аудита.  

Вариант 1. Проведение аудита: 

очные наблюдения. Анализ 

наблюдений и оформление отчета 

по внутреннему аудиту.  

Вариант 2. Проведение аудита: 

запрос фото/видео материалов. 

Анализ наблюдений и оформле-

ние отчета по аудиту.  

При необходимости - согласова-

ние КД. Внесение КД в Журнал 

регистрации несоответствий. 
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4.5 Проведение SPC 

анализа 

В соответ-

ствии с 

Графиком 

+ +   Разработка и мониторинг графика 

проведения SPC. Определение и 

согласование параметров для ана-

лиза и правил набора стат.данных 

для анализа. Запрос статистиче-

ских данных. Оформление и ана-

лиз контрольной карты SPC. Ана-

лиз индексов Cp/Cpk, Pp/Ppk. Раз-

работка КД при необходимости 

4.6 Проведение MSA 

анализа 

В соответ-

ствии с 

Графиком 

+ +   Разработка и мониторинг графика 

проведения MSA. Определение и 

согласование набора данных для 

анализа. Запрос статистических 

данных.  Оформление отчета по 

MSA. Анализ критериев оценки 

измерительной системы R&R, 

ndc. Разработка КД при необходи-

мости 

4.7 Мониторинг 

уровня дефектно-

сти в производ-

ствеОпределение 

ТОП дефектов, раз-

работка КД 

1 раз в ме-

сяц 

+ + + Определение и согласование па-

раметров для анализа и правил 

набора данных для анализа. За-

прос статистических данных.  

Оформление диаграммы Парето. 

Анализ уровня дефектности 

(сравнеие с целевыми значени-

ями). Определение ТОП дефектов 

Разработка КД при необходимо-

сти. 

4.8 Отработка 8Д по 

внутренним дефек-

там (по правилам 

организации). 

Ведение Журнала 

регистрации 8Д. 

По за-

просу 

+     Получение информации о несоот-

ветствии от заказчика.  

Отработка по форме 8D (при уча-

стии заказчика).  Анализ причин 

необнаружения/ возникновения 

несоответствия по методике "5 по-

чему?", разработка КД (при уча-

стии заказчика). Контроль реали-

зации КД, оценка результативно-

сти. 

Ведение Журнала регистрации 

8Д. 

4.9 Управление изме-

нениями в произ-

водстве (совместно 

с заказчиком) 

Посто-

янно 

(по за-

просу) 

+     Актуализация процедуры управ-

ления изменениями в производ-

стве. Разработка формы доски 4М 

в производстве, консультации по 

ведению. Анализ рисков измене-

ния продукта/ процесса. Разра-

ботка и ведение формы Базы изме-

нений продукта, процесса 
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4.10 Выполнение требо-

ваний по предупре-

ждению рисков -  

актуализация плана 

реагирования в не-

штатных ситуа-

циях. Проведение 

тренировок 

В соответ-

ствии с 

графиком 

+     Актуализация плана реагирования 

в нештатных ситуациях.  Разра-

ботка графика и формы отчетов по 

оценке планов реагирования. Про-

ведение тренировок, заполнение 

отчетов. 

4.11 Управление эскала-

цией проблем в 

производстве 

Посто-

янно 

(по за-

просу) 

+     Актуализация правил эскалации 

проблем в производстве. Назначе-

ние ответственных за остановку и 

уведомление потребителя. При 

получении запроса - разработка и 

регистрация срочных мер (сов-

местно с заказчиком). Контроль 

применения правил запуска про-

изводства после остановки, озна-

комление персонала. 

Модуль 

5 

"Управление пер-

соналом" 

          

5.1 Организация и мо-

ниторинг процесса 

внутреннего обуче-

ния персонала 

(план обучения) 

1 раз в 

год. 

+ + + Запрос потребности в обучении 

персонала от руководителей под-

разделений (в конце года). Анализ 

требований по обучению персо-

нала (внутренняя потребность, по-

требители, изменение СМК, зако-

нодательные). Определение от-

ветственных за обучение, форми-

рование и согласование плана 

обучения. Оформление протоко-

лов внутреннего обучения.  

5.2 Организация и мо-

ниторинг процесса 

внутреннего обуче-

ния персонала 

(план обучения) 

Посто-

янно (мо-

ниторинг) 

+ + +  Мониторинг соблюдения гра-

фика обучения. 

5.3 Проведение внут-

ренних обучений 

по СМК 

Согласно 

графику 

внутрен-

него обу-

чения/ по 

запросу 

+ +   Разработка программы обучения 

(модуль СМК), материалов для 

проведения обучения. Проведе-

ние лекции/ семинара/ тренинга.  

Корректировка/ мониторинг гра-

фика внутреннего обучения. 

Оформление протокола по итогам 

проведения обучения. 

5.4 Оценка осведом-

ленности персо-

нала 

1 раз в год + +   Разработка формы оценки осве-

домленности, рассылка руководи-

телям подразделений, получение 

заполненных форм. Анализ и под-

готовка отчета по осведомленно-

сти персонала 
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5.5 Оценка удовлетво-

ренности персо-

нала 

1 раз в год +     Подготовка и рассылка анкет по 

оценке удовлетворенности персо-

нала. Мониторинг получения за-

полненных анкет. Анализ и 

оформление отчета по оценке удо-

влетворенности персонала. 

5.6 Поддержание в ак-

туальном состоя-

нии матрицы ква-

лификации персо-

нала 

Посто-

янно (при 

измене-

нии кад-

рового со-

става/ его 

компе-

тентно-

сти) 

+ + + Проверка данных на актуаль-

ность, внесение изменений, в т.ч 

по запросу Заказчика/ после повы-

шения квалификации 

5.7 Организация про-

ведения аттестации 

рабочего персонала 

(при участии заказ-

чика) 

1 раз в год + + + Формирование графика аттеста-

ции. Организация разработки за-

четных листков/анкет/опросных 

листов/билетов. Контроль форми-

рования аттестационной комис-

сии. Контроль проведения атте-

стации (назначение и согласова-

ние даты, времени, участников). 

Контроль заполнения протокола.  

5.8 Организация про-

цесса по обеспече-

нию функциональ-

ной ответственно-

сти за направления 

СМК (назначение 

ответственных), и 

выполнение требо-

ваний потребите-

лей 

1 раз в год +     Актуализация матриц ответствен-

ности за процессы СМК и выпол-

нение требований потребителя. 

Назначение ответственных и опи-

сание функций по управлению 

процесса проектированием, 

спец.характеристиками, разра-

ботку ПД и КД, и др. Актуализа-

ция ДИ. 

Консультации (по запросу) по вы-

полнению закрепленных полно-

мочий 

Модуль 

6 

"Управление СИ 

и оборудованием" 

          

6.1 Мониторинг гра-

фика поверки СИ 

Согласно 

графику 

поверки 

СИ/ при 

необходи-

мости 

+ + + Ежегодная разработка и актуали-

зация графика поверки СИ. Кон-

троль проведения поверки и полу-

чения свидетельств. Контроль 

маркировки поверенных СИ. 

6.2 Расчет ОЕЕ техно-

логического обору-

дования 

 

 

1 раз в ме-

сяц 

+ +     
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№ п/п Вид работ 
Перио-

дичность 

СМК 

Описание работ 

IA
T

F
 1

6
9

4
9

/ 

Г
О

С
Т

 Р
 5

8
1

3
9

 

IS
O

 9
0

0
1

/ 
Г

О
С

Т
 

Р
 9

0
0
1
 

н
ет

 

Модуль 

7 

"Сопровождение 

проекта" 

          

7.1 Проведение он-

лайн-встреч 

1 раз в ме-

сяц 

+ + + Разработка графика онлайн 

встреч, обсуждение текущих во-

просов 

7.2 Проведение опера-

тивных консульта-

ций по телефону, e-

mail 

Посто-

янно  

+ + +   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Акты внедрения 



 

258 
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