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ISO 13565-2 и ISO 13565-3 – Поверхности с послойным распределением функцио-
нальных свойств. 

Эта серия стандартов специально направлена на стратифицированную структуру поверх-
ности, получаемую постадийно. Первая часть этой серии, ISO 13565-1, определяет специальный 
фильтр двойного прохода, который обеспечивает своего рода устойчивость к глубоким искажени-
ям, которые являются общими в стратифицированных слоях. Рассматриваемые стандарты опреде-
ляют набор параметров, называемых Rk параметрами, которые являются производными от графи-
ческого построения на кривой Аббота-Фаерсторма. Параметры Rk должны рассчитываться 
только тогда, когда кривая Аббота имеет S-образную форму, в противном случае графиче-
ское построение может дать сбой и значения параметров не будут информативными. 

ASMEB46.1 
Этот американский стандарт сегодня соответствует стандартам ISO в большей мере, 

чем предыдущие версии, за исключением некоторых отличий. Основное различие состоит в 
длине выборки и усредненных параметрах. В соответствии с требованиями ASME, все пара-
метры профиля определяются и рассчитываются по длине оценки. 

VDA 2006 
Этот стандарт немецкой автомобильной промышленности объединяет параметры, оп-

ределенные в ISO 4287 и ISO 13565 и вводит несколько правил, которые отличаются от ISO. 
Основное различие касается использования фильтров микронеровностей лs, которые здесь 
исключены. Он также вновь вводит параметр Rmax который когда-то был частью ISO 4287 и 
является хорошим дополнением к Rz. 

VDA 2007 
Этот стандарт определяет специальные параметры для оценки периодических поверх-

ностей, особенно в области сопрягаемых поверхностей. Их, как правило, называют доминан-
тами волнистости. Он определяет три параметра, вычисляемых после применения специаль-
ного нулевого полосового фильтра: 

WDSm, горизонтальная волнистость. 
WDC, средняя высота волнистости элементов профиля. 
WDT, общая высота волнистости профиля. 
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СЫРЬЕВАЯ И ПРОДУКТОВАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проблема пищевой безопасности продукции всегда была наиважнейшей для повсе-
дневной производственной практики, и для решения этой проблемы использовали тщательно 
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проработанные системы санитарно-производственного контроля. Однако скрупулезное вы-
полнение процедур, предусмотренных указанными системами, требовало наличия соответст-
вующих технических средств и привлечения большого количества персонала, поскольку эти 
системы функционировали по принципу инспекционного контроля сырья и их преобразова-
ния в процессе производства, упаковки, хранения и распределения. Поэтому в мировой прак-
тике получили распространение более эффективные и экономичные систем обеспечения 
безопасности пищевых продуктов НАССР [1, 2]. С 2019 г. внедрение систем НАССР стало 
обязательным для всех украинских предприятий, выпускающих продовольственную продук-
цию, и обязательным элементом указанных систем является обеспечение сырьевой и продук-
товой прослеживаемости. Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безо-
пасности и качеству пищевых продуктов» [3] термин «прослеживаемость» определен, как 
«возможность идентифицировать оператора рынка, время, место, предмет и другие условия 
поставки (продажи или передачи), достаточные для установления происхождения пищевых 
продуктов, животных, предназначенных для изготовления пищевых продуктов, материалов, 
контактирующих с пищевыми продуктами, или веществ, предназначенных или ожидаемо 
используемых для включения в пищевые продукты, на всех стадиях производства, перера-
ботки и обращения». Более краткое определение приведено в гармонизированном нацио-
нальном стандарте ДСТУ ISO 22005: 2009 «Прослеживаемость в кормовых и пищевых це-
пях. Общие принципы и основные требования по разработке и внедрению системы» [4], про-
слеживаемость (traceability) – это «способность проследить перемещения корма или пищево-
го продукта через определенный этап производства, обработки и дистрибуции». В то же 
время, практическое воплощение требований прослеживаемости в производственной прак-
тике предприятий агропромышленного комплекса тормозится из-за методической неопреде-
ленности относительно характера и последовательности мероприятий по обеспечению про-
слеживаемости эффективными, экономичными и вполне прозрачными для государственного 
и общественного контроля способами [5]. 

Эффективная система прослеживаемости – это средство, с помощью которого произ-
водитель пищевой продукции может отслеживать ее вдоль всей продовольственной цепочки 
– начиная с производства сырья и заканчивая реализацией через розничную торговлю. Ос-
новная цель прослеживаемости состоит в том, чтобы оперативно идентифицировать источ-
ник проблемы, связанной с пищевой безопасностью, и принять все необходимые меры для 
отзыва / изъятия из обращения определенного пищевого продукта. В случае инцидента с пи-
щевым продуктом при отсутствии системы прослеживаемости процесс отзыва / изъятия пи-
щевого продукта является более сложным, длительным и требует более существенных уси-
лий и средств, чем при наличии такой системы. Отсутствие системы прослеживаемости и, 
как следствие, неоперативное реагирование оператора рынка пищевых продуктов на опреде-
ленную проблему могут нанести вред субъекту хозяйствования и представлять опасность для 
всей сырьевой и продуктовой цепочки. Достаточное доверие операторов рынка друг к другу 
также невозможно без наличия у каждого из них эффективной системы прослеживаемости. 
Большое количество операторов пищевого рынка, нестабильность поставок и скоропортя-
щийся характер значительной части пищевых продуктов обусловливают актуальность при-
менения систем прослеживаемости на широкой основе в целях обеспечения быстрой реакции 
в случае проблем с пищевой безопасностью. 

Продовольственная цепочка в системе «от поля до вилки» охватывает все звенья от 
заготовки кормов до потребления готовой продукции. Основные этапы этой цепочки: произ-
водство кормов; производство и заготовка сырья, обработка сырья и производство готовой 
продукции; хранение; транспортирование, а также розничная торговля и реализация продук-
ции. Продовольственная цепочка объединяет четыре основные сферы: это экономика, произ-
водство, окружающая среда и социально-правовая среда (рис. 1). В рамках продовольствен-
ной цепочки решаются такие важные проблемы, как соответствие систем производства и 
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распределения потребительских ценностей; соотношение затрат и выгод систем контроля 
качества и безопасности в сетях поставок; влияние международных стандартов на здоровье и 
благополучие; использование и потери при производстве и распределении пищевых продук-
тов; переработка отходов и упаковочных материалов по всей цепи поставок от потребителя к 
ферме; устойчивые системы производства пищевых продуктов; характеристики окружающей 
среды, которые влияют на пищевую цепочку (грунт, пестициды, удобрения, агрохимикаты, 
способы выращивания кормовых культур, кормовые добавки); биологические факторы (вы-
ращивание, содержание и лечение животных) [6, 7]. 

 

Рисунок 1. Схема продовольственной цепочки – адаптировано из [6, 7] 

Технологическая сфера определяет то, как технологии (производственные, транспорт-
ные, информационные и коммуникационные) могут применяться для улучшения производ-
ства и распространения высококачественных и безопасных пищевых продуктов. В этом 
смысле, важны такие факторы, как: национальное и международное законодательство и дру-
гие нормативные акты; системы управления и контроля процессов и движения товаров по 
национальной / международной цепи поставок; предоставление информации о продукте и 
процессах (информация непосредственно на упаковке и общая информация для потребителей). 

Переработка сырья и производство продукции определяют следующие этапы пище-
вой цепи: производство, складирование, транспортировка, реализация, потребление. Соци-
ально-правовые аспекты (нормы и ценности) связаны с социальными ограничениями на про-
изводство, распределение и продажу пищевых продуктов, а также с такими вопросами, как 
благосостояние людей, благополучие животных и устойчивое социально-экономическое раз-
витие. Внедрение системы прослеживаемости в продовольственной цепочке требует участия 
всех задействованных в ней сторон. Каждая сторона должна постоянно поддерживать связь 
между потоками физических материалов и товаров, а также потоками информации об этих 
материалах и продуктах. Для этого необходимо сделать продовольственную цепочку про-
зрачной, то есть обеспечить должное информационное обеспечение во всех ее звеньях [6]. 

В пищевой цепи прослеживаемость означает способность осуществлять надзор за пи-
щевыми продуктами, кормами, животными или сырьем, из которых изготавливают пищевые 
продукты, на всех этапах производства и реализации, включая импорт, от первичного произ-
водства пищевых продуктов до их продажи или поставки конечному потребителю, и в случа-
ях, если это важно для безопасности пищевой продукции, производства, изготовления и по-
ставок кормов [6, 8]. 

Таким образом, продовольственная цепочка в системе «от поля до вилки» охватывает 
все звенья от заготовки кормов до потребления готовой продукции. Основные этапы пище-
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вой цепи это производство кормов, выращивание / заготовка сырья, переработка / производ-
ство готовой продукции, хранения, транспортировки и розничная торговля / реализация. 
Продовольственная цепочка охватывает четыре основных аспекта: это экономика, производ-
ство, окружающая среда и социально-правовая среда. В продовольственной цепочке просле-
живаемость означает способность контролировать пищевые продукты, корма, животных или 
сырье, из которого изготавливают пищевые продукты, на всех этапах производства и поставок. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 
ПИТЬЕВОГО МОЛОКА 

Питьевое молоко – молочный продукт с массовой долей молочного жира менее 10 %, 
подвергнутый термической обработке, как минимум пастеризации, без добавления сухих мо-
лочных продуктов и воды, расфасованный в потребительскую тару [1]. 

В зависимости от использования молочного сырья питьевое молоко делится на цель-
ное, нормализованное и обезжиренное. В зависимости от режима термической обработки 
питьевое молоко бывает пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное, ультра-
высокотемпературно-обработанное и топленое молоко [2]. 
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