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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения дисциплины «Методы и средства исследований» – повышение научного уровня будущих 

специалистов, их компетентности в области фундаментальных представлений о науке как сфере профессио-

нальной деятельности, а также развитие способностей и навыков творческого применения достижений научно-

технического прогресса. 

Курс «Методы и средства исследований» формирует основополагающие знания методологических и 

теоретических аспектов научного исследования, особенностей и логики процесса научного исследования, 

методического замысла исследования и его основных этапов. 

В результате овладения данным курсом студенты должны: 

 уметь использовать категории курса и научную терминологию;  

 знать методологию, методы и этапы научного исследования; 

 иметь навыки работы с источниками информации; 

 владеть методикой проведения экспериментальных исследований непродовольственных товаров, в 

частности физико-механических испытаний свойств материалов; 

 научиться проводить математическую обработку экспериментальных данных; 

 знать методы оценки уровня качества непродовольственных товаров и уметь применять их на прак-

тике. 

Основой для изучения курса являются знания экономической теории, логики, психологии, философии, 

статистики, математики. 

Методология курса строится таким образом, чтобы студенты могли научиться связывать знания, полу-

ченные в процессе изучения данной дисциплины, с категориями товароведения, маркетинга, микро- и 

макроэкономики, дисциплинами экономического цикла. 

Материал курса опирается на технические нормативные правовые акты, касающиеся структуры, правил 

написания и оформления научных работ. 

Данный практикум составлен в соответствии с программой курса «Методы и средства исследований» и 

включает задания, выполняемые студентами в лабораториях кафедры товароведения непродовольствен-

ных товаров под руководством преподавателя. Для организации проведения лабораторных работ в группе 

назначается дежурный, который принимает аудиторию. После окончания работы сту-денты приводят в 

порядок свое рабочее место, дежурный сдает материальное обеспечение лаборанту. 

Перед каждым занятием студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по учеб-

никам и конспектам лекций. Кроме того, студенты должны знать общие правила техники безопасности и 

инструкцию по проведению работ на приборах. 

Студенты, не изучившие теоретический материал по соответствующей теме, к занятиям не допускают-

ся. 

Для выполнения лабораторных работ студенты заводят отдельную тетрадь. Выполнение каждой рабо-

ты следует начинать с новой страницы. По каждой работе составляется письменный отчет. В конце занятия 

письменный отчет представляется преподавателю для просмотра и защиты. При этом студент должен знать 

методику и технику выполнения работы, уметь объяснить смысл полученных результатов. 

Небрежно или не полностью выполненная работа не засчитывается и выполняется повторно. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема Количество часов 

1. Изучение методики проведения экспериментальных 

исследований непродовольственных товаров. Физико-

механические испытания свойств материалов 4 

2. Математическая обработка экспериментальных данных 2 

3. Методология и логика процесса научного исследования 2 

4. Экспертная оценка качества непродовольственных то-

варов 2 

5. Методы оценки уровня качества непродовольственных 

товаров 2 

6. Деловая игра «Оценка конкурентоспособности непро-

довольственных товаров на ЭВМ» 4 

Итого 16 
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ЗАДАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  
УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Работа 1. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НЕПРОДОВОЛЬСВТЕННЫХ ТОВАРОВ.  
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: ознакомиться с лабораторными методами определения показателей физико-
механических свойств материалов и непродовольственных товаров, освоить методику и технику проведе-
ния лабораторных испытаний. 

Контроль усвоения материала: устный опрос, защита отчетов. 

Литература: [4], [13]. 

Материальное обеспечение 

1. Разрывная машина РТ-250 (инструкция). 
2. Прибор для истирания тканей (инструкция). 
3. Прибор для определения несминаемости тканей (инструкция). 
4. Приборы ЛВ0-5М, М-457, авометры (АВО). 
5. Образцы хлопчатобумажных (льняных, вискозных, ацетатных) тканей длиной 0,2 м. 
6. Полоски тканей шириной 60 мм, длиной 300 мм (3 образца – по основе, 4 образца – по утку). 
7. ГОСТ 3813-72. Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения разрывных характе-

ристик при растяжении. – Введ. 1973-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1972. – 9 с. 
8. ГОСТ 18976-73. Ткани текстильные. Методы определения стойкости к истиранию. – Введ. 1974-07-01. – 

М. : Изд-во стандартов, 1973. – 8 с. 
9. ГОСТ 9913-90. Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию. – Введ. 

1991-07-01.– М. : Изд-во стандартов, 1990. – 11 с. 
10. ГОСТ 22542-82. Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к истиранию. – Введ. 1983-

07-01.– М. : Изд-во стандартов, 1982. – 2 с. 
11. ГОСТ 18484-87. Ткани шелковые и полушелковые. Нормы несминаемости. – Введ. 1988-01-01.– М. : 

Изд-во стандартов, 1987. – 2 с. 
12. ГОСТ 3810-72. Ткани и штучные изделия текстильные. Метод отбора образцов. – Введ. 1973-01-01.– М. : 

Изд-во стандартов, 1972. – 2 с. 
13. ГОСТ 19204-73. Ткани текстильные, полотна нетканые и штучные изделия. Методы определения 

несминаемости. – Введ. 1975-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1973. – 3 с. 
14. ГОСТ 13587-77. Полотна нетканые и изделия штучные текстильные. Правила приемки и методы отбора 

проб. – Введ. 1997-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1977. – 3 с. 
15. ГОСТ ИСО 105-А06-2002. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. – Введ. 

2004-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 6 с. 
16. ГОСТ 30814-2002. Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические по-

казатели. – Введ. 2004-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 2 с. 
17. ГОСТ 10213.3-2002. Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения влажности. – 

Введ. 2004-01-05.– М. : Изд-во стандартов, 2002. – 5 с. 
18. Стандарты технических условий на соответствующие виды хлопчатобумажных, льняных или дру-

гих тканей. 
19. Линейки, ножницы. 

Задание 1. Определение стойкости ткани к истиранию 

Стойкость тканей к истиранию определяют на приборах различной конструкции. Истирание шерстяных 
и полушерстяных тканей производят на приборе ТИ-1, принцип работы которого основан на взаимодей-
ствии вращающихся поверхностей образцов и истирающего диска под давлением. Истирающие усилия 
равномерно действуют на каждую точку поверхности образца ткани. 

В качестве абразивного материала на приборе ТИ-1 применяют серо-шинельное сукно артикула 6405. При 
истирании образца до дыры релей-ное устройство автоматически выключает электродвигатель прибора. 

Ткани хлопчатобумажные (бельевые, платьевые, костюмные, подкладочные), шелковые (натуральный 
шелк), из химических волокон и нитей) истирают на приборе ИТ-ЗМ-1. 

При подготовке к испытанию отбор образцов тканей осуществляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 3810-72. Длина образца ткани должна составлять 20 см. От каждого образца вырезают по шаблону 
10 проб в виде кружков диаметром 27  1 мм. Пробы вырезаются таким образом, чтобы нити основы и утка 
каждого образца не являлись продолжением нитей основы и утка другого образца. В качестве образца ис-
пользуют серошинельное сукно. 

Пробы тканей и материал образца перед испытанием должны быть выдержаны не менее 24 часов при 
относительной влажности   65 ± 2% и температуре воздуха 20 ± 2 °С. Испытание должно проводиться в тех 
же условиях, что и отбор проб. 
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Для проведения испытания пробы ткани закрепляют в обоймы бегунков прибора ТИ-1 лицевой сторо-
ной наружу. Затем в них вкладывают грибки и навинчивают обоймы на бегунки. Серошинельное сукно 

шириной 95 мм заправляют в пяльцы, на которые накладывают кольцо и закрепляют откидными винтами. 
Далее проводят анализ данных. На этом этапе работы необходимо сравнить полученные результаты с 

нормами, установленными в технических нормативных правовых актах (ТНПА), после чего делают соот-
ветствующее заключение. Результаты работы записывают в форме таблицы 1. 

 

Таблица 1  –  Результаты испытаний свойств исследуемых тканей 

 

Показатели 

Показатели 

свойств 
Допустимые  
отклонения  

по ГОСТу 

Фактические 

отклонения 

Заключение  

о соответствии 

требованиям 
ТНПА 

факти-
ческие 

стан-
дартные 

Стойкость к истиранию, число циклов      

Коэффициент несминаемости, %      

Разрывная нагрузка, Н: 

по основе 

     

по утку      

Задание 2. Определение несминаемости тканей 
 
Для определения несминаемости тканей следует изучить         ГОСТ 19204-73. 
Следует отметить, что несминаемость тканей характеризуется отношением угла восстановления к углу 

полного сгиба и выражается в процентах. 
При подготовке к испытанию по ГОСТ 3810-72 и ГОСТ 13587-77 производят отбор проб. Из каждого 

отобранного образца ткани вырезают квадрат размером 1515 мм. 
Образцы не должны иметь перекоса и смятых мест. Из каждого квадрата вырезают по пять проб Т-

образной формы в продольном и поперечном направлении так, чтобы каждая последующая проба не яв-
лялась продолжением предыдущей. Форма и размеры проб представлены в ГОСТ 19204-73. На каждой 
пробе указывают номер образца и продольное направление (основу). 

При анализе полученные данные о несминаемости сравнивают с нормативно-техническими документа-

ми и делают соответствующее заключение. Результаты работы записывают в форме таблицы 1. 

Задание 3. Определение прочности на  разрыв и удлинения  

при растяжении тканей 

 
Методика определения прочности на разрыв и удлинения при разрыве изложена в ГОСТ 3813-72. 
При подготовке к испытанию необходимо провести определение этих показателей для предложенных 

тканей. При этом используются полоски тканей (три вырезанные по основе и четыре – по утку) размером 
для всех тканей, кроме шерстяных, 50200 мм; для шерстяных тканей – 50100 мм. Для достижения рабо-
чей ширины (25 или 50 мм) с обеих сторон каждой полоски удаляют нити продольных направлений. 

Для испытаний применяют разрывную машину РТ-250. 
При проведении испытания один конец полоски закрепляют в верхний зажим, другой – в нижний, под-

вешивая к нему груз предварительного натяжения. Массу груза предварительного натяжения устанавливают 

в зависимости от массы 1 м
2
 ткани. 

Растягивают пробную полосу до разрыва, определяя показатели разрывной нагрузки по соответствую-
щим шкалам. 

При обработке результатов разрывную нагрузку вычисляют как среднее арифметическое полученных ре-
зультатов с точностью до 0,01 кгс и округляют до 0,1 кгс. Вычисление разрывного удлинения производят с 
точностью до 0,01% и округляют до 0,1%. 

При анализе полученных данных полученные результаты сравнивают с нормами, приведенными в нор-
мативно-технической документации, делают соответствующее заключение, результаты работы записыва-
ют в форме таблицы 1. 

Задание 4. Ознакомление с принципами действия и методикой  

работы с электроизмерительными приборами 

 

Для выполнения данного задания необходимо знать, что измерить какую-либо величину значит сравнить 
ее с другой величиной того же рода, условно принятой за единицу измерения.  

Устройство, при помощи которого производится сравнение измеряемой величины с единицей измерения, 
называется измерительным прибором. 

При всяком измерении результат несколько отличается от действительного значения измеряемой вели-
чины. За действительное значение измеряемой величины принимают значение, которое определяется с по-
мощью образцовых приборов, проверяемых путем сравнения их с эталоном. 
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Разность между измеренным и действительным значением величины называется абсолютной погрешно-
стью измерения, которая обозначается знаком , который ставится перед буквой, обозначающей измеряе-
мую величину (А). 

Качество измерения оценивается относительной погрешностью измерения. Эта погрешность представ-
ляет собой выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности измерения к действительному, 
или измеренному, значению величины. 

По принципу действия электроизмерительные приборы подразделяются на магнитоэлектрические, 
электромагнитные, электродинамические, термоэлектрические, индукционные приборы и приборы выпря-
мительной системы. Методика измерения на приборах различных систем несколько отличается. 

Простейшие измерения в технически сложных товарах сводятся в основном к определению силы тока, 
напряжения, мощности, сопротивления. Для измерения силы тока применяются амперметры, которые после-
довательно включаются в участок цепи. Поэтому необходимо, соблюдая правила техники безопасности, разо-
рвать цепь, питающую измерительный аппарат, и в разрыв подключить щупы амперметра. Для расширения 
предела измерений тока в амперметрах параллельно измерительному механизму включают шунт. Сечение 
шунта должно быть таким, чтобы исключить возможность нагревания амперметров. 

Измерение переменных токов повышенной и высокой частоты (до 50 МГц) дает точные результаты 
только при применении термоэлектрических и выпрямительных амперметров. 

Другим распространенным при проведении простейших электрических измерений прибором является 
вольтметр, по показаниям которого определяют величину напряжения между точками электрической цепи. 
Прибор этот подключается параллельно к участку цепи, т. е. цепь не разрывают, а измерения проводят путем 
прикосновения щупов к двум точкам цепи. 

 
По конструкции вольтметры аналогичны амперметрам. В зависимости от вида амперметры имеют раз-

личное назначение. Так, магнитоэлектрические амперметры предназначены для цепей постоянного тока, 
выпрямительной системы; электромагнитные и электродинамические – для цепей переменного тока. В 
технически сложных товарах, особенно в радиоэлектронной аппаратуре, при определении неисправностей 
в процессе ремонта и параметров пользуются замерами напряжения, нормативы которого для определен-
ных участков цепи приводятся в сопроводительных картах. 

Мощность цепи постоянного тока определяется сравнительно просто. Так, имея данные о величине раз-
рядного тока и напряжения, ее вычисляют по формуле 

Р = I – U,  

где Р – мощность тока в цепи, ватт;     
I – сила тока в цепи, ампер;  
U – напряжение в цепи, вольт. 
 
Формула разности между измерением и абсолютной погрешностью имеет следующий вид: 

А = Апр ± ΔА, 

где А – окончательный результат; 
Апр – приблизительное значение физической величины, т. е. значение, полученное путем прямых или 
косвенных измерений;  
ΔА – абсолютная погрешность измерения физической величины. 
 
Абсолютная погрешность измерения рассчитывается по формуле 

ΔА = ΔiА + Δ0А, 

где ΔiА – погрешность средств измерения;  

Δ0А – абсолютная погрешность. 
 
Относительная погрешность измерения физической величины рассчитывается по следующей формуле: 

,100



прА

А
Э  

где Э – относительная погрешность измерения физической величины, %.  
 
Измерение мощности цепи постоянного тока производят также электродинамическим ваттметром, 

работающим по принципу амперметра: одна катушка включается в цепь последовательно и измеряет силу 
тока, вторая (для измерения напряжения) – параллельно. Только градуировка шкалы выполнена в ваттах с 
учетом измеряемой силы тока и напряжения. 

В цепи переменного тока мощность измеряется электродинамическими, ферродинамическими и ин-
дукционными ваттметрами, учитывающими сдвиг фаз между напряжением и силой тока. 
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Сопротивление резисторов или моточных изделий измеряют омметрами. Для этого щупы прибора под-
ключаются к выводам резистора или моточного изделия. Отсчет сопротивления ведут по соответствующей 
шкале прибора, результаты умножают на множитель, соответствующий числу, нанесенному у того гнезда, к 
которому подключен один из проводов щупа. Прибор при измерении должен работать от автономных ис-
точников питания. При измерении величины сопротивления и выполнении других измерительных операций 
необходимо ознакомиться по соответствующей инструкции с расположением гнезд, к которым подключа-
ются щупы прибора, и ценой деления на измерительных шкалах приборов. Кроме этого нужно приобрести 
навыки установки стрелки омметра на ноль. 

При работе с указанными приборами необходимо строго выполнять правила техники безопасности, 
помня, что, в отличие от световой, тепловой, механической энергии, электрическая энергия не восприни-
мается органами чувств человека. Величины тока до 0,01 А не опасны для жизни человека, от 0,1 до 0,01 
А считаются опасными, токи свыше 1 А являются смертельными. Согласно закону Ома, величина тока 
резко увеличивается при уменьшении сопротивления, что и происходит всегда при коротком замыкании, 
величина сопротивления при котором в среднем считается равной 1000 Ом. Если рассчитать силу тока ис-
ходя из этих величин, то для сетевого напряжения 220 В величина тока будет равна 0,22 А, т. е. может 
привести к смертельному исходу. Поэтому необходимо знать следующие правила техники безопасности: 

 приборы большой мощности должны быть надежно заземлены; 
 при измерениях человек должен стоять на сухом месте; 
 нельзя прикасаться к оголенным токонесущим проводам; 
 запрещается выключать приборы, вытягивая их из розетки или других соединений за шнур, необхо-

димо это делать, взяв в руки пластмассовую вилку; 
 запрещается натягивать и перегибать шнур или кабель инструмента; 
 запрещается разбирать приборы и самим ремонтировать их, держаться за кабель во время работы, а 

также оставлять присоединенный к сети прибор или аппарат без надзора; 
 нельзя допускать нагрев приборов и аппаратуры до температуры свыше 60°С; 
 заменять сгоревшие предохранители можно только при полностью отключенном приборе. 
 
При оформлении результатов работы необходимо указать наименование прибора и его марку, назначе-

ние, принцип действия, вид питания, класс точности прибора, рабочий диапазон измерений. 
 
 
Работа 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Цель работы: получить навыки математической обработки экспериментальных данных любого объема 

и выборки малого объема. 
Контроль усвоения материала: защита отчетов. 

Л.: [3], [6], [7], [16]. 

 

Материальное обеспечение 

1. Микрокалькуляторы. 
2. Таблица с приведенными в ней данными о верхних критических точках распределения степеней 

свободы критерия Фишера. 
3. Таблица с приведенными в ней данными о верхних критических точках распределения степеней 

свободы критерия Стьюдента. 

Задание 1. Изучение методики статистической обработки  

экспериментальных данных любого объема 

 

Используя нижеприведенную методику и примеры математической обработки результатов эксперимен-
тальных исследований, проведите статистическую обработку результатов, полученных в ходе выполнения 
заданий работы 1. 

Допустим, что в результате эксперимента получена выборка, состоящая из значений Х1, Х2, ….,  Хn исчис-
ляемого показателя, являющегося случайной величиной, которая подчиняется закону нормального распреде-
ления. Тогда в качестве оценки для среднего арифметического отклонения генеральной совокупности 
принимается выборочная сред-няя ( X ), вычисляемая по формуле 

n

Х

Х i
i

 1 , 

где Хi – значение исчисляемого единичного наблюдения показателя;  
п – количество испытаний. 
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Выборочная дисперсия (S
2
) определяется по формуле 

 

1

2

12









n

ХХ

S

n

i
i

. 

Среднеквадратичное отклонение (S) рассчитывается по следующей формуле: 

 

1

2









n

ХХ

S

n

1i
i

. 

Далее характеризуют разброс экспериментальных данных относительно одной и той же выборочной 

средней. Для сравнительной оценки разброса при различных значениях применяется коэффициент вариа-

ции (V), в процентах, рассчитываемый по формуле 

100
Х

S
V . 

Точность выборочной средней характеризуется доверительным интервалом (I), имеющим следующий 

вид: 









 

n

S
tX

n

S
tXI ; . 

Значение tβ выбирается из таблиц значений критериев Фишера и Стьюдента в зависимости от довери-

тельной вероятности (β) и числа степеней свободы (φ = п – 1). В этом случае можно утверждать, что с дове-

рительной вероятностью β (последняя, как правило, выбирается равной 0,95) диапазон практически воз-

можных значений ошибки, возникающей при замене математического ожидания исследуемого показателя 

выборочной средней, будет следующим: 

n

S
t . 

Следовательно, ошибка выборочной средней (тх) равна: 

n

S
tmх  . 

Пример 1. Допустим, что в результате испытания 8 образцов клеевых соединений получены следую-
щие значения прочности: 4,68; 4,61; 4; 4,70; 4,93; 4,52; 4,78; 4,81 кН/м. Проведем статистическую обра-
ботку этих данных. В первую очередь проверим, не содержит ли выборка наблюдений, которые от прочих 
отличаются настолько, что возникает предположение о грубой ошибке. Сомнительными в данном случае 
являются значения Х3 = 4 и Х5 = 4,93. Отбросив Х3, находим среднее арифметическое: 

 

72,4
7

81,478,452,493,470,461,468,4



Х . 

 

Затем определяем величину tpacч по формуле 

 









n

i

i

расч

XX

nХХ
t

1

2

1
, 

 
где  Х* – сомнительное значение. 

 
Величину tрасч сравниваем со значением tтабл, приведенным в таблице 2. Если tтабл > tрасч, то с вероятно-

стью 0,95 значение Х* считается исключенным из дальнейших расчетов. 
 

Таблица 2  – Значения t табличного 

 
n t n t n t n t 

2 15,561 6 2,777 10 2,372 14 2,236 

3 4,969 7 2,616 11 2,327 15 2,215 

4 3,558 8 2,508 12 2,291 16 2,197 

5 3,041 9 2,431 13 2,261 17 2,181 
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Подставив табличные данные в формулу, мы имеем следующее уравнение: 

 
     

32,5
72,481,4...72,461,472,468,4

1700,472,4
222





расчt . 

 

Поскольку tрасч > tтабл = 2,616 (при п = 7), то значение Х3 = 4 необходимо исключить. 

Проверим Х* = 4,93. Определим среднее арифметическое, которое будет равно: 

 

68,4
6

81,478,452,470,461,468,4



Х . 

 

Определим величину tрасч, сделав следующий расчет: 

 

   
33,2

68,481,4...68,468,4

1668,493,4

22





расчt . 

Поскольку tpacч < tтабл = 2,777 (при п = 6), то результат Х5 = 4,93 исключению не подлежит. Следовательно, 

значение X  равно 4,72. Для вычисления дисперсии (S
2
) составляем таблицу 3. 

 

Таблица 3  –  Расчетные данные для вычисления S2 

 

Хi 4,68 4,61 4,70 4,93 4,52 4,78 4,81 ∑ 

Х – Хi 0,04 0,11 0,02 –0,21 0,20 –0,06 –0,09 – 

(Х – Хi)
2 0,0016 0,0121 0,0004 0,0441 0,0400 0,0036 0,0081 0,1099 

 
Вычисляем выборочно дисперсию по формуле 

 
0183,0

17

1099,0

1

1

2

2 











n

XX

S

n

i
i

. 

Исходя из результата вычисления S
2
 получаем следующие значения: 

  S ;1353,0  

%87,2100
724

1353,0


,
V . 

Далее строим доверительный интервал. Исходя из значения критериев Фишера и Стьюдента при  = п 
– 1 (7 – 1 = 6) получаем величину tβ = 2,447, поэтому уравнение будет иметь следующий вид: 

13,0
7

1353,0
447,2 

n

S
t . 

Из этого следует, что значение Х колеблется от 4,59 (4,72 – 0,13) до 4,85 (4,72 + 0,13). 

Пример 2. Математическая обработка результатов экспериментальных исследований выглядит следу-
ющим образом: 

1. Получены следующие значения испытаний (Ук): 7,31; 7,51; 7,36; 7,01; 6,53. 

2. Определим средний результат: 

14,7
5

6,537,017,367,517,31



У . 

3. Рассчитаем отклонения от среднего значения для каждого результата, данные о которых приведены в 
таблице 4. 

Таблица 4 –  Математическая обработка результатов эксперимента 

Значение  
испытаний  

Среднее арифметиче-
ское значение 

Отклонение от среднего 

арифметического (Ук – У ) 

Среднее квадратическое 

отклонение (Ук – У )2 

7,31  

 

7,14 

+0,17 0,0289 

7,51 +0,37 0,1369 

7,36 +0,22 0,0484 

7,01 –0,13 0,0169 

6,53 –0,61 0,3721 

∑ = 35,72 – – 0,6032 
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4. Вычисляем дисперсию: 

 
15,0

15

6032,0

1

1

2

)(
2 












n

УУк

S

n

i
Ук . 

5. Определяем стандартное отклонение отдельного измерения (S(Ук)) и среднего результата )(УS : 

388,015,0)( 
кУS ; 

17,0
5

388,0)(

)( 
n

S
S кУ

У
. 

6. По таблицам критерия Стьюдента находим практическое значение критерия Стьюдента при X = 0,95 
и числе степени свободы        f = п – 1 (5 – 1 = 4): 

776,20,95t . 

Определяем величину доверительной ошибки: 

  47,017,0776,2)(  JtЕ У . 

7. Установим интервал, в котором с надежностью X = 0,95 находится средний результат, равный 7,14 ± 
0,47. 

8. Определим относительную ошибку: 

60,6100
14,7

47,0
100

)(


У

Е
У

У
. 

9. Так как относительная ошибка определения кажется большой, то исключим пятый результат, имею-
щий максимальное отклонение, и пересчитаем среднее значение дисперсии: 

29,7
4

01,736,751,731,7



У ; 

       
214,0

14

01,729,736,729,751,729,731,729,7
2222





2S . 

Расчетное значение критерия Стьюдента равно: 

55,3
214,0

53,629,7



рt , 

а табличные – X = 0,95, f = 3, ti = 4,304. 

При tp < tt результат нельзя считать сомнительным. 
10. Проверка согласованности мнений экспертов (С), в процентах, может осуществляться с помощью 

коэффициента вариации по формуле 

100



Х

С Х , 

где Х – среднее квадратическое отклонение;  

 Х  – среднее арифметическое отклонение. 

Уровень согласованности может иметь следующие значения: 
 высокий – 10%; 
 выше среднего – 11–15%; 
 средний – 16–25%; 
 ниже среднего – 26–35%; 
 низкий – более 35%. 
Пример математической обработки оценок, полученных экспертным методом, представлен в таблице 5. 

Таблица 5  –  Результаты экспертной оценки 

Оцениваемый 

 показатель 

Эксперты 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й всего 

Оценка структу-

ры, баллов 5 7 6 8 5 7 7 5 5 5 60 

Отклонение от 

средней –1 1 0 2 –1 1 1 –1 –1 –1 0 

Квадратическое 

отклонение 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 12 
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Для расчета среднего квадратического отклонения подставим полученное значение квадратического 

отклонения из таблицы 5 в формулу: 

 
,1,1

110

12

1











n

ХХ i

X  

где Xi – результаты оценки;  

п – количество экспериментов. 

Из этого следует, что согласованность мнений экспертов будет равна: 

%18100
6

1,1
С . 

Задание 2. Изучение методики статистической обработки  

экспериментальных данных выборки малого объема 

Рассмотренная выше методика применяется для выборок с любым объемом п. Если же объем выборки мал 

(не превышает десяти, что зачастую имеет место на практике), то эту методику можно упростить. В таком 

случае в качестве оценки для среднеквадратического отклонения применяют величину S, определяемую по 

следующей формуле: 

S = KRR, 

где R = (Хmах – Хmin) – размах варьирования; 

КR – коэффициент, значения которого выбирают из таблицы 6 в соответствии со значением п. 
 

Таблица 6  –  Данные для проверки сомнительного значения выборки 

п КR tR qR 

2 0,89 6,40 – 

3 0,59 1,30 0,94 

4 0,49 0,72 0,78 

5 0,43 0,51 0,67 

6 0,39 0,40 0,59 

7 0,37 0,33 0,55 

8 0,35 029 0,51 

9 0,34 0,26 0,48 

10 0,33 0,23 0,46 

Доверительным же интервалом будет интервал, вычисляемый по формуле 

 RtXRtXI RR  ; . 

Значение tR определяют по таблице 6. Для проверки сомнительного значения выборки применяем урав-
нение 

R

XX
qрасч




*

, 

 
где Х – ближайшее к сомнительному значение. 

Сравниваем Х с qR, взятым из таблицы 6. Если qрасч > qR, то с вероятностью 0,95 проверяемое значение 

можно исключить из дальнейших расчетов. 
Применим данную методику к уже разобранному примеру: 

0,93;44,93 4,52;;4*  R  Х   Х  

51,0;56,0
93,0

452,4



 Rрасч q    q  при n = 8. 

Поскольку qрасч < qR, то значение Х = 4,93 не будет резко выделяться, а значит и оснований для его ис-

ключения нет. При п = 7 имеем KR = 0,37 и tR = 0,33 (таблица 6). Поэтому S = KRR = 0,5117 (0,37  0,41). Так как 

tRR = 0,14, то Х колеблется в пределах от 4,58 до 4,86.  

Как видно из этого примера, для выборки малого объема (до п < 10) расчеты по упрощенной методике 

практически не отличаются от расчетов по более сложным формулам. 

Значения критериев Фишера и Стьюдента для 5%-ного уровня значимости приведены в таблицах 7 и 8. 
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Таблица 7  –  Верхние критические (процентные) точки распределения степеней свободы критерия Фишера 

 

Значение φ2 
Значение  φ1 

1 2 3 4 5 6 8 12 16 24 50  

1 161 200 216 225 230 234 239 244 246 249 252 254 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,43 19,45 19,48 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,85 8,74 8,69 8,64 8,58 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,84 5,77 5,70 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,28 4,60 4,53 4,44 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,92 3,84 3,75 3,67 

7 5,59 4,47 4,35 4,92 3,97 3,87 3,73 3,57 3,49 3,41 3,32 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,20 3,12 3,02 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,99 2,90 2,80 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,83 2,74 2,64 2,54 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,60 2,51 2,40 2,30 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,44 2,35 2,24 2,13 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,33 2,24 2,12 2,01 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,18 2,08 1,97 1,84 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,29 2,12 2,02 1,91 1,79 1,65 

36 4,11 3,26 2,87 2,63 2,48 2,36 2,21 2,03 1,93 1,82 1,69 1,55 

40 4,08 3,23 2,84 2,6! 2,45 2,34 2,18 2,00 1,90 1,79 1,66 1,51 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,85 1,74 1,60 1,44 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,03 1,85 1,75 1,63 1,48 1,28 

 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 1,94 1,75 1,64 1,52 1,35 1,00 

 

Таблица 8  –  Верхние критические точки распределения степеней свободы критерия Стьюдента 

 

φ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 60 120 ∞ 

t 2,706 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228 2,201 2,179 2,160 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 2,086 2,042 2,021 2,00 1,980 1,960 

 

 

 

Работа 3. МЕТОДОЛОГИЯ И ЛОГИКА ПРОЦЕССА  

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель работы: усвоить роль науки в формировании специалиста-товароведа; изучить классификацию 

научных исследований и усвоить их методологию; ознакомиться с теоретической и методической основами 

исследовательского процесса, требованиями к оформлению научных работ. 

Контроль усвоения материала: устный опрос. 

Л.: [2], [5], [8]–[12], [14]. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Схема классификации научных исследований. 

2. Схема классификации методов научных исследований. 

3. Мультимедийный графопроектор. 

 

 

Задание 1. Изучение классификации научных исследований 

 

Используя конспект лекций и литературные источники, подготовьте в устной форме мини-доклады по 

следующим темам:  

1. Понятие и сущность науки. 

2. Роль науки в научно-техническом прогрессе. 

3. Классификация научных исследований. 

4. Отличительные признаки научных исследований. 

5. Цель, задачи и предмет научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 

6. Основные формы НИРС. 
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Задание 2. Изучение методологии научных исследований 

 

Используя конспект лекций и литературные источники, подготовьте в устной форме мини-доклады по 

следующим темам: 

1. Эмпирические методы научных исследований. 

2. Стадии осуществления эксперимента. 

3. Классификация экспериментов. 

4. Теоретические методы научных исследований. 

5. Общелогические методы научных исследований. 

6. Моделирование как общелогический метод научных исследований. 
7. Сущность подобия явлений. 
8. Формы моделирования и виды моделей. 

Задание 3. Изучение логики процесса научного исследования 
 

Используя конспект лекций и литературные источники, подготовьте в устной форме мини-доклады по 
следующим темам: 

1. Стадии теоретического этапа научного исследования. 
2. Методическая основа научного исследования. 
3. Структурные элементы исследовательского процесса. 
4. Анализ циклического алгоритма научных исследований. 
5. Роль научно-технической информации в исследовательском процессе. 
6. Поиск информации, основные источники информации. 
7. Методы анализа документов. 

8. Организация работы с научной литературой. Ведение рабочих записей. 

Задание 4. Управляемая самостоятельная работа студентов 

 

По заданию преподавателя подготовьте реферативные сообщения или презентации по следующим те-
мам: 

1. Научные учреждения Республики Беларусь. 

2. Вклад белорусских ученых в развитие научных исследований по товароведению непродовольствен-
ных товаров. 

3. Инновационные разработки по созданию новых видов продукции. 
4. Научные направления в исследованиях по товароведению непродовольственных товаров. 
5. Требования к оформлению учебных научных работ (презентация). 
В процессе разработки презентации по теме 5 следует обратить внимание на следующие основные раз-

делы: 
 оформление титульного листа; 
 структура работы; 
 порядок оформления содержания; 
 требования к оформлению текста; 

 требования к оформлению таблиц, рисунков, приложений, ссылок на литературные источники; 

 оформление списка используемых источников. 

 

 

Работа 4. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Цель работы: изучить классификацию потребительских свойств товаров; усвоить понятие качества 

продукции, классификацию показателей качества и методы их определения; ознакомиться с вопросами 

контроля качества продукции. 

Контроль усвоения материала: устный опрос. 

Л.: [17], [18]. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Схема классификации потребительских свойств товаров. 

2. Материалы презентаций по теме. 

3. Слайды по теме. 

4. Графо- или мультимедийный проектор. 
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Задание 1. Изучение основных вопросов в области качества  

продукции 

 

Используя конспект лекций и указанные литературные источники, подготовьте в устной форме мини-

доклады по следующим темам: 

1. Потребительские свойства товаров. 

2. Понятие качества продукции. 

3. Классификация показателей качества товаров. 

4. Методы определения показателей качества продукции. 

5. Факторы, влияющие на качество товаров. 

6. Факторы, вызывающие изменения качества продукции. 

7. Контроль качества товаров. 

8. Методы оценки уровня качества продукции. 

Для углубленного изучения темы необходимо подготовить слайды. 

 

 

Работа 5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА  

ТОВАРОВ 

 

Цель работы: изучить методику оценки уровня качества продукции дифференциальным, комплексным 

и смешанным методами. 

Контроль усвоения материала: устный опрос, защита отчетов. 

Л.: [1], [15], [17], [18]. 

 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Микрокалькуляторы. 

 

 

Задание 1. Изучение дифференциального метода оценки  

уровня качества продукции 

 

Дифференциальный метод основывается на сопоставлении единичных показателей качества продукции 

с соответствующими базовыми показателями и установлении их относительных значений. 

Базовый показатель – показатель, принятый в качестве исходного (эталонного) при сравнительных 

оценках качества. Он может устанавливаться в нормативных документах на соответствующий вид про-

дукции. Также в качестве базовых показателей могут применяться показатели качества лучших отече-

ственных и зарубежных образцов продукции. 

Относительный показатель – показатель, характеризующий отношение фактического показателя каче-

ства к соответствующему базовому показателю. 

Если с увеличением численной величины фактического показателя качество оцениваемого изделия бу-

дет улучшаться, то для определения относительного показателя используется формула 

,
сбазi

i
i

P

P
q   

 

где qi – значение i-го относительного показателя качества;  

Рi – значение i-го фактического показателя качества;  

Рiбаз – значение i-го базового показателя качества. 
Анализ результатов оценки проводится следующим образом: 
 если все относительные показатели больше или равны единице, то уровень качества оцениваемого из-

делия не ниже базового уровня; 
 если все относительные показатели меньше единицы, то уровень качества оцениваемого изделия ниже 

базового; 
 если часть относительных показателей оцениваемого изделия больше единицы, а часть – меньше 

единицы, то дифференциальным методом установить уровень качества невозможно и следует применить 
другой метод. 

Изучив методику оценки уровня качества дифференциальным методом, решите предложенные ситуа-
ционные задачи. 
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Задача 1.1. Оцените уровень качества стиральной машины «Hansa» дифференциальным методом. Сделай-
те заключение по результатам оценки. Исходные данные для решения задачи приведены в таблице 9. 

Таблица 9  – Исходные данные для оценки уровня качества 

Показатель качества 

Значение пока-

зателя качества   

базовой модели 

(Р/с) 

Значение пока-

зателя качества      

модели «Hansa» 

(P) 

Относительный 

показатель  
качества (q) 

1. Отстирываемость, % 80 95  

2. Потеря прочности, % 20 10  

3. Остаточная влажность, % 45 30  

4. Вибрационная скорость, мм/с 20 15  

5. Количество программ автоматиче-

ской стирки 15 18 

 

 
Задача 1.2. Оцените уровень качества холодильника модели «МХМ 1843» дифференциальным методом. 

Сделайте заключение по результатам оценки. Данные для решения задачи приведены в таблице 10. 
 

Таблица 10  –  Исходные данные для оценки уровня качества 

 

Показатель качества 

Значение показателя 

качества базовой        
модели «МХМ 1844» 

(Рб) 

Значение показа-

теля качества мо-
дели «МХМ 1843» 

(Р) 

Относи-

тельный 
показатель 

качества 

1. Общий объем, дм3 367 393  

2. Объем морозильной камеры, дм3 115 115  

3. Потребляемая мощность, Вт 130 130  

4. Суточный расход электроэнер-

гии, кВт  ч 0,8 0,9 

 

5. Масса, кг 81 83  

Задание 2. Определение коэффициентов весомости свойств  
методом ранжирования 

 
Коэффициент весомости (т) количественно характеризует значимость (вес) отдельного показателя в общей 

совокупности свойств товара. 
Параметры весомости отдельных показателей качества определяют исходя из условия, что сумма всех 

коэффициентов весомости для данного продукта – величина постоянная и принимается равной единице (т 
= 1 = const). При этом коэффициент весомости каждого отдельного показателя будет находиться в интер-
вале от 0 до 1. 

Определение коэффициентов весомости рекомендуется производить по шкале порядка способом ран-
жирования показателей качества товара по их значимости для потребителя. Метод ранжирования предпо-
лагает упорядочение п-ного количества показателей качества, при этом наиболее важному показателю со-
ответствует самый высокий ранг (п), равный количеству ранжируемых показателей, следующему по важно-
сти – ранг n – 1, далее – ранг п – 2 и т. д., вплоть до последнего, наименее важного из всех показателей, 
которому присваивается ранг, равный 1. Коэффициент весомости определяется по формуле 

,

1 1

1





 




n

i

N

j
ij

N

j
ij

i

R

R

m  

 

где тi – коэффициент весомости i-го показателя; 

Rij – ранг, поставленный i-му показателю j-м экспертом;  

N – количество экспертов;  

п – количество показателей; 




N

j
ijR

1

– сумма рангов, поставленных i-му показателю; 


 

n

1i

N

j
ijR

1

– общая сумма рангов по всем показателям. 
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Изучив методику определения коэффициентов весомости способом ранжирования, определите значи-

мость предложенных показателей качества для чулочно-носочных изделий по форме таблицы 11. 
 

Таблица 11  –  Определение коэффициентов весомости методом ранжирования 

 

Показатель качества 

Ранг, проставленный экспертами 




N

j
ijR

1

 mi 
1-м 2-м 3-м 4-м N 

1. Волокнистый состав        

2. Формоустойчивость        

3. Соответствие моде        

4. Удобство эксплуатации        

5. Устойчивость к истиранию        

6. Наличие конструктивных 

особенностей 

       

7. Информативность упаковки        

Сумма рангов        

 

Проанализируйте полученные результаты. 

 

 

Задание 3. Изучение методики оценки уровня качества  

товаров комплексным методом 

 

Комплексный метод основан на сопоставлении комплексных показателей качества оцениваемого и ба-

зового образцов и может быть выражен через обобщенный (Q) или интегральный показатель качества (I). 

Комплексный обобщающий показатель качества (Qi) характеризует одним числом одновременно не-

сколько свойств продукции и определяется по формуле 

,
1




n

i
iii pmQ  

 

где т – коэффициент весомости i-го показателя; 

Р – значение i-го фактического показателя качества. 

 

Комплексный интегральный показатель качества (Ii) определяется как отношение комплексного обоб-

щенного показателя качества, показывающего полезный эффект, полученный от потребления продукции, к 

суммарным затратам, выраженным в виде цены потребления: 

C

Q
I i

i  , 

 

где Qi – комплексный обобщающий показатель качества продукции, баллов;  

С – цена потребления (розничная цена), р. 

 

Уровень качества продукции определяется по следующим формулам: 

 

баз

i
i

Q

Q
I         

или  

.
баз

i
к

I

I
У   

 

Для анализа полученных результатов установлена следующая шкала градации оценки уровня качества: 

 1–0,99 – очень высокий уровень качества продукции; 

 0,98–0,95 – отличный уровень качества; 

 0,94–0,9 – хороший уровень качества; 

 0,89–0,7 – удовлетворительный уровень качества; 

 0,69–0,1 – низкий уровень качества продукции. 
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Изучив вышеизложенную методику оценки уровня качества комплексным методом, решите предложен-

ные ситуационные задачи. 

 

Задача 3.1. Установите уровень качества женских колготок производства СООО «Конте-Вест» ком-

плексным методом. По результатам оценки сделайте заключение. Результаты оформите в виде таблицы 12. 
 

Таблица 12  –  Определение коэффициентов весомости методом ранжирования 

 

Показатель 
 качества 

Коэффициент 
весомости (mi) 

Значение единич-
ного показателя 

качества базового 
образца (Piбаз),  

баллов 

Pi   mi 

Значение единич-

ного показателя 
качества оценивае-

мого образца (Pi) 

Pi  mi 

Комплексный 

обобщающий  

показатель каче-
ства базового  

образца (Qбаз), 
баллов 

Комплексный 

обобщающий  

показатель каче-
ства оцениваемо-

го образца (Qi),  
баллов 

Уровень  
качества  

1. Волокнистый 

состав  5  5     

2. Формоустойчи-

вость  4  5     

3. Соответствие 

моде  5  5     

4. Удобство при 

эксплуатации  5  5     

5. Устойчивость  

к истиранию  4  5     

6. Наличие кон-

структивных  

особенностей  4  5     

7. Информатив-

ность упаковки  4  5     

 

 

Задача 3.2. Установите уровень качества мужских полуботинок торговой марки «Respekt» комплекс-

ным методом. Сделайте заключение по полученным результатам. Результаты оформите в виде таблицы 

13. 

 
Таблица 13  –  Исходные данные для определения уровня качества 

 

Показатель 

 качества 

Коэффи-
циент ве-

сомости 

Значение единич-

ного показателя 

качества базового 
образца, баллов 

Pi   mi 

Значение еди-

ничного пока-
зателя качества 

оцениваемого 

образца 

Pi mi 

Комплексный 

обобщающий по-
казатель качества 

базового образца, 

баллов 

Комплексный 

обобщающий по-
казатель качества 

оцениваемого об-

разца, баллов 

Уровень  

качества 

1. Материал 

верха 

 

5  5     

2. Материал 

низа 

 

5  5     

3. Соответствие 

моде 

 

5  4     

4. Удобство при 

эксплуатации 

 

5  5     

5. Внешняя от-

делка 

 

5  4     

6. Прочность 

крепления 

 

5  4     

7. Престиж-

ность торговой 

марки 

 

5  5     

8. Комфорт-

ность 

 

5  5     

 

 

Задание 4. Изучение методики оценки уровня качества  

смешанным методом 

 

Смешанный метод сочетает в себе комплексный и дифференциальный методы. При этом методе одно-

временно используются единичные и комплексные показатели. Данный метод используют в следующих 

случаях: 

 когда совокупность единичных показателей является слишком большой и дифференциальным мето-

дом нельзя получить обобщающие выводы; 
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 когда обобщенный комплексный показатель в комплексном методе недостаточно полно учитывает 

все существенные свойства продукции и не позволяет получить обобщающие выводы о качестве продук-

ции. 

Оценка уровня качества смешанным методом производится следующим образом: наиболее существен-

ные показатели рассматриваются как единичные, а для группы второстепенных свойств определяется один 

комплексный показатель. Затем для единичных показателей и полученного дифференциальным методом 

комплексного пока-зателя рассчитывается уровень качества продукции. 

Изучив методику оценки уровня качества продукции смешанным методом, решите ситуационную зада-

чу. 

 

Задача 4.1. Установите уровень эстетического совершенства ювелирной броши смешанным методом. 

По результатам оценки сделайте заключение в виде таблицы 14. 

 
Таблица 14  –  Исходные данные для оценки уровня качества 

Показатель 

 качества 

Единичный  

показатель 

Коэффициент 

весомости 
единичного 

показателя 
качества в 

группе 

Значение еди-

ничного пока-
зателя качества 

базового образ-

ца, баллов 

Значение единич-

ного показателя 
качества оценива-

емого образца, 
баллов 

Базовый  

комплексный 
показатель  

качества,  

баллов 

Групповой 

комплексный 
показатель 

качества,  

баллов 

Уровень 

качества 

1. Информационная 

выразительность 

1.1. Оригинальность 0,6 5 5    

1.2. Соответствие моде 0,4 5 5    

2. Рациональность 

формы 

2.1. Функционально-

конструктивная раци-

ональность 0,8 5 5    

2.2. Правдивость вы-

ражения образца 0,2 4 5    

3. Совершенство 

производственного 

исполнения 

3.1. Тщательность по-

крытия и отделки по-

верхности 0,5 5 5    

3.2. Чистота выпол-

нения соединения 0,5 5 4    

4. Целостность 

композиции 

4.1. Оригинальность 

объемно-простран-

ственной структуры 

0,7 

 4 4    

 4.2. Цветовой колорит 0,3 5 4    

 

 

Работа 6. ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОЦЕНКА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  

ТОВАРОВ НА ЭВМ» 

 

Цель работы: приблизить студентов к проблемам будущей профессии, определить степень подготов-

ленности студента-товароведа к работе в условиях рыночных отношений. 

Контроль усвоения материала: защита отчетов. 

Л.: [1], [15], [17], [18]. 

Материальное обеспечение 

 

1. ГОСТ 4.26-80. «Изделия трикотажные. Номенклатура показателей качества». – Введ. 1980-22-01. – 

М. : Гос. комитет по стандартизации, 1980. – 6 с. 

2. Альбомы ассортимента трикотажных изделий ОАО «8 Марта». 

3. Базовые таблицы на трикотажные изделия, разработанные на ОАО «8 Марта». 

4. Программа ЭВМ «Оценка». 

5. Бланки спецификаций. 

 

Для проведения деловой игры студенты подразделяются на группы. В каждой группе выбираются 

начальник управления торговли, работники коммерческой службы, а также назначаются ответственные за 

проведение отдельных этапов анализа. 

Студенты должны рассмотреть нижеприведенную ситуацию. 

 

Гомельский облпотребсоюз должен заключить договор на поставку трикотажных товаров с ОАО «8 

Марта». Получены альбом перспективного направления ассортимента и технические описания моделей. 

Указана дата согласования спецификации. 
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Решение данного вопроса входит в компетенцию начальника управления, который формулирует задачи ра-

ботникам коммерческой службы. 

Коммерческий отдел должен выполнить следующее: 

 изучить покупательский спрос и структуру покупательских пред-почтений на трикотажные товары 

предложенного ассортимента; 

 выбрать номенклатуру потребительских свойств трикотажных изделий, характеризующих конкурен-

тоспособность; 

 рассчитать конкурентоспособность товаров на ЭВМ; 

 дать заключение о предполагаемом состоянии спроса на предложенные модели. 

Оценка уровня конкурентоспособности включает следующие этапы: 

 Первый этап – формирование экспертной группы (7 экспертов). 

 Второй этап – выбор оцениваемых образцов. 

 Третий этап – выбор базового образца (эталона). 

 Четвертый этап – выбор номенклатуры потребительских свойств, характеризующих уровень конкурен-

тоспособности (до 15 групп). 

 

 Пятый этап – расчет коэффициентов весомости показателя конкурентоспособности (Мi), осуществля-
емый по формуле 

,

1

1
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где Xij – оценка i-го свойства j-м экспертом;  

т – количество экспертов;  
п – количество свойств. 

 
 Шестой этап – согласование мнений экспертов и определение коэффициента вариации по каждому 

свойству согласно ГОСТ 23554.2-81. 
Расчет коэффициента вариации (Кi) осуществляется по формуле 

,
i

i
i

M

S
К   

где Si – среднее квадратичное отклонение. 
 
Среднее квадратичное отклонение рассчитывается следующим образом: 

  ,
1

1
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где т – число экспертов; 

Mij – нормированный коэффициент весомости j-го показателя i-го эксперта; 
Mj – среднее арифметическое нормированных индивидуальных коэффициентов весомости j-го показа-
теля всех экспертов. 
 
 Седьмой этап – выбор номенклатуры единичных показателей потребительских свойств по группам 

(до 5 показателей для каждой группы). 
 Восьмой этап – разработка шкал для оценки единичных показателей потребительских свойств. 
Для оценки уровня конкурентоспособности продукции рекомендуется придерживаться определенной 

методики. 
 
На первом этапе сравнивают показатели оценок экспериментального образца с показателями базового 

образца по следующей формуле (для позитивных показателей): 

iб

i
i

П

П
Q  , 

где Qi – относительный показатель уровня оцениваемой продукции; 

Пi – фактическое значение оценки i-го показателя оцениваемой продукции;  

Пiб – значение оценки базового показателя. 
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Для негативных показателей формула будет иметь следующий вид: 

i

iб
i

П

П
Q  . 

Комплексные групповые показатели качества (Кi) (эстетические, коммерческие, эргономические и по-

казатели надежности) рассчитываются по формуле 

Кi = Мi  Qi, 

где Мi – коэффициент весомости i-го показателя. 

 

Комплексный обобщенный показатель (Коб) вычисляется по формуле 

.
1




n

i
iiоб QMК  

Интегральный показатель конкурентоспособности (Ки) рассчитывается как отношение комплексного 

обобщающего показателя к цене потребления (С), т. е. к затратам на приобретение и использование про-

дукции: 

.
С

К
К об

и   

 

Предложенная формула является условием конкурентоспособности товара в самом общем виде, и ее 

можно проверить лишь в процессе сравнения с базовым образцом. В том случае, если в числителе берется 

интегральный показатель конкурентоспособности экспериментального товара, а в знаменателе – базового 

товара (Киб), то получается значение относительного уровня конкурентоспособности (К): 

 

.
иб

и

К

К
К   

Если К > 1, то экспериментальный товар превосходит по конкурентоспособности базовый. Если К = 1, 

то он находится на одном уровне с базовым. Если К < 1, то экспериментальный товар уступает базовому 

образцу товара и требует усовершенствования или снятия с производства. 

Таким образом, конкурентоспособным товаром является такой товар, который на единицу своей стои-

мости (цены) удовлетворяет потребности на более высоком уровне, чем другие конкурирующие товары. 

Далее составляется итоговая таблица оценки уровня конкурентоспособности изделий (таблица 15). Во 

всех моделях определяются степень соответствия требованиям потребителей и перспективы улучшения 

потребительских свойств. 
 

Таблица 15  –  Определение уровня конкурентоспособности оцениваемых изделий 

 

Наименова-

ние изделия 

Мо-

дель 

Предприятие-

изготовитель 

Розничная 

цена 

Комплексный 
обобщенный 

показатель 

Интегральный 

показатель 

Уровень 
конкуренто-

способности 

 

На основании всестороннего обсуждения согласовывается спецификация закупки трикотажных изде-

лий ОАО «8 Марта» или другого предприятия. 
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