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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской 
Федерации —  ГО СТ Р 1.0— 2004 «С тандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

С в ед ен ия  о стан д ар те

1 РАЗРАБОТАН АНО «Международная академия менеджмента и качества 
бизнеса»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 
«С тратегический и инновационный менеджмент»

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1718-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

И нф орм ац ия  об  изм енениях  к н а ст о ящ е м у ст ан да р т у пуб ли куе т ся  в 
е ж егодно  и зд а в а е м о м  и нф о р м а ц и о н но м  ука за т е л е  « Н ационал ьны е  
ст андарт ы », а т екст  и зм е не н и й  и  поправок -  в е ж ем есячно  издаваем ы х  
и н ф о р м а ци о н ны х ука за т е л я х  «Н а ци о н ал ьн ы е  ст андарт ы ». В случае  
п е ресм от ра  (зам ены ) и л и  о т м ены  н а ст о ящ е го  ст ан да р т а  
соо т ве т ст вую щ е е  у в е д о ш е н и е  будет  о п уб л и ко ва н о  в еж ем есячно  
и зд а вае м о м  и нф о р м а ц и о н но м  ука за т е л е  « Н а ц и о н а л ьн ы е  ст андарт ы ». 
С о о т ве т ст вую щ а я  инф орм ация, ув е д о м л е н и е  и  т екст ы  р а зм е щ а ю т ся  т акж е  
в и н ф о р м а ц и о н но й  с и с т е м  общ его  пользо ва ни я  -  на  о ф иц и ал ьн о м  сайт е  
Ф е де ра льного  а ге нт ст ва  по т е хн и че ско м у  р е гул и р о в а н и ю  и  м е т р о л о ги и  в 
се т и  И нт ернет

© С тандартинф орм , 2013

Настоящ ий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве оф ициального издания 
без разреш ения Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии
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Введение

По данным Всемирной торговой организации современная экономика 
несет значительные потери из-за больш ого количества технических барьеров в 
торговле, которые возникаю т вследствие несоответствия систем технического 
регулирования в различных странах мира.

В то врем я как та р и ф ны е  барьеры  были сущ ествен но  сокращ ены  во 
врем я посл е д овател ьны х переговоров  в рам ках G ATT и ВТО , обязательны е 
технические регламенты , добровольны е стандарты и связанны е с ними 
процедуры оценки соответствия продолж аю т представлять потенциально 
важные препятствия торговле (то есть, "технические барьеры для торговли" или 
ТВТ). Как регулирую щ ие меры, они стремятся достигать законны х целей 
государственной политики, таких как общ ественное зд о р о вье , безопасность и 
защ ита  окруж аю щ ей среды . О днако, эти меры м огут такж е предвзято  
воздействовать  на импорт, излиш не ограничивая торговлю . Кроме того, 
различия в регламентах, стандартах и процедурах оценки соответствия 
повыш ают затраты компаний, работающ их на многих рынках.

Соглаш ение ВТО по Техническим  Барьерам в Торговле («С оглаш ение 
ТВТ ВТО») стремится гарантировать, что  эти меры не со зд а ю т излиш них 
барьеров для торговл и , ф орм улируя  правила поведения для разработки , 
прим енение, увед ом л ен и й  и обзора технических ре гл ам ен тов , стандартов  и 
процедур оценки  соответствия  для  участников  ВТО . П араллельно , участники  
ВТО все более и более уч а ствую т  в двусторонних, региональны х и 
многосторонних соглаш ения о свободной торговле и таможенны х союзах 
(упомянутых здесь как «R TA»), которые часто вклю чаю т также и положения 
ТВТ. Ф актически, RTA, заклю ченны е за последние десять лет, часто 
расш иряю т их выполнение за рамки традиционны х положений, затрагиваю щ их 
торговлю , и зачастую  преследую т «более глубокую » интеграцию .

Главная задача национальной системы технического регулирования 
заключается в том, чтобы обеспечить, в первую очередь безопасность жизни и 
здоровья граждан, защ иту окружающ ей среды, не введение потребителей в 
заблуждение, которое является следствием предоставления производителем
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некорректной или заведомо лож ной инф ормации. Однако не следует забы вать и 
о другой, не менее важной задаче, которую также призваны обеспечивать все 
системы регулирования, в том  числе и технического. Речь идет о создании 
среды, в которой законопослуш ны е и добросовестны е производители 
поставлены в лучш ие условия, по крайней мере не худш ие, чем  т е , кто пытается 
достичь преимущ ества за счет несоответствий или обмана. А  потому, при 
принятии решений необходимо отслеживать, каковы последствия того, что 
решение не будет принято или исполнено. Любые реш ения возможно 
характеризовать уровнем требований, которые устанавливаю тся в результате 
принятия (или не принятия) такого решения.

Настоящ ий стандарт распространяется на применение и перспективы 
применения риск-менеджента в мировой и национальной практиках
регулирования, принимая во внимание состоявш ееся вступление России во 
Всемирную торговую  организацию (ВТО). Данная статья основана на 
документах, представленных такими общ епризнанными международными 
организациями, как ВТО (W TO), ОЭСР (O ECD), ЕЭК ООН (UNECE) [1-4] и 
использует материалы этих документов.

Регулирование -  термин с очень ш ироким значением . Всемирный банк 
определяет его как "наложенный правительством контроль над коммерческой 
деятельностью ". Термин "регулирование" охватывает очень многое и может 
относиться к защ ите потребителей, к безопасное™  на рабочем месте, к усилиям 
сократить загрязнение воздуха и многим другим .

В документе OECD «Регулирующ ая политика и путь к устойчивом у 
развитию», разъясняется, что регулирование мож ет быть определено как любой 
инструмент, посредством которого правительства, их подведомственные 
органы, и наднациональные организации (такие как ЕС или ВТО) устанавливаю т 
требования к гражданам и организациям, которые имею т законодательную  силу. 
Э тот термин мож ет охватывать широкий диапазон средств: от основных законов 
и подзаконных актов, необходимых для их реализации, последующ их правил, 
административных актов и реш ений, которые подкрепляю т требования более 
высокого уровня (например, выдача разреш ений), и стандарты. OECD также 
о ™ о си тк этому терм ину и «мягкие законы».
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Больш ое количество регламентов введены в ответ на определенные 
риски; закон об охране окружающ ей среды, например, призван снизить риски в 
отнош ении здоровья от эмиссии токсичны х веществ в атмосф еру, воду и почву. 
Конечно, регламенты могут быть также введены в целях, напрямую не 
связанных с риском, например таких, как создание соответствующ ей среды для 
инвестиций или облегчения торговли посредством создания порталов или 
единых окон, однако в конечном итоге в длинной череде следствий так или 
иначе появляются аспекты, связанные с риском. В сф ере технического 
регулирования главное внимание уделяется техническим  регламентам, которые 
были введены для прямого или косвенного снижения рисков.

Ниже приведено более детальное описание ключевых принципов и 
положений соглаш ения по ТБТ ВТО.

Недопущение дискриминации и национальный режим 

Статья 2.1 соглаш ения обращ ается к странам и говорит о том, что «в 
отнош ении их технических регламентов, для продукции, импортируемой с 
территории лю бого участника, должен быть предоставлен не менее 
благоприятный режим, чем  для национальной продукции и лю бой другой 
продукции, происходящ ей из лю бой другой страны». Тот же самый принцип 
вводится и в отнош ении процедур оценки соответствия  и связанны м  с ними 
платам и инф орм ационны м  требованиям , которы е не должны  применяться на 
дискриминационной основе к импортируемой продукции. Участники должны 
соблюдать конф иденциальность инф ормации о результатах процедур оценки 
соответствия по им портированной продукции таким же образом, как и в 
отнош ении собственной продукции (Статьи 5.2.4 и 5.2.5).

Устранение избыточных барьеров в торговле 

Когда правительство разрабаты вает технический регламент, чтобы  
достигнуть  определенной цели, регулирование не должно быть более 
ограничительны м для торговли , чем  это необходимо, чтобы достигнуть  
законодательной цели. Согласно соглаш ению, ф ормулирование, всякий раз, 
когда это применимо, регламентов на продукцию с точки зрения 
производительности, а не конструкционных особенностей, снижает избыточные 
барьеры в международной торговле (Статья 2.8). О бязательство избеж ать
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излиш них препятствий в торговле прим еняется такж е и к процедурам оценки 
соответствия. Таким образом, эти процедуры не должны быть более строгими 
или более затратны ми по времени, чем  что необходимо, чтобы оценить 
соответствие продукции внутригосударственным законам и регламентам.

Гармонизация технических регламентов, стандартов и процедур 

оценки соответствия

Соглаш ение призы вает правительства использовать сущ ествующ ие 
международные стандарты, или соответствующ ие их части, в качестве основы 
для установления национальных технических регламентов и следовать 
международным рекомендациям и руководствам, или соответствующ им их 
частям, устанавливая процедуры оценки соответствия. Соглашение, однако, 
содержит исключения, когда международные стандарты, руководства и 
рекомендации являются неэф ф ективными или несоответствую щ ими, чтобы 
достичь «законных целей страны» (Статьи 2.4 и 5.4). Кроме того, правительства 
должны участвовать (в рамках имею щ ихся ресурсов) в разработке 
международны ми организациями по стандартизации международных 
стандартов на продукцию, для которых они или приняли, или планирую т принять 
технический регламент, а также в разработке международных руководств и 
рекомендаций для процедур оценки соответствия.

Принятие технических регламентов как эквивалентных

Н аряду с гармонизацией соглаш ение поощ ряет участников приним ать в 
качестве «эквивалентны х» технические регламенты  других стран, если эти 
регламенты  позволяю т соответственны м образом достичь целей своих 
собственных внутренних регламентов (Статья 2.7).

Взаимное признание оценки соответствия

Кроме того, соглашение поощ ряет участников признавать «когда это 
возможно» результаты процедур оценки соответствия друг друга обязательным 
требованиям  технических регламентов. Без такого признания продукцию, 
возможно, придется проверять дважды, сначала в стране-экспортере, а затем в 
стране-импортере. Соглаш ение также поощ ряет участников вступать в 
переговоры относительно заключения соглаш ений о взаимном признании 
результатов оценки соответствия (то есть, соглаш ения о взаимном признании,
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MRA, статья 6.3). Все же M RA тр е б уе т  уверенности  в ком петентности  органов 
по оценки соответствия  других участников и процедур. Соглаш ение ВТО 
поэтому признает, что предшествующие консультации могут быть необходимы, 
чтобы достигнуть взаимной уверенности в компетентности органов по оценке 
соответствия (Статья 6.1).

Прозрачность

Чтобы помочь гарантировать прозрачность, все участники ВТО обязаны 
устанавливать национальные справочные службы (Статья 10) и уведом лять 
Секретариат ВТО, организовы вать обсуждение и публикацию проектов 
технических регламентов и процедур оценки соответствия, для  которых не 
сущ ествует международных стандартов, или которые отличаю тся от 
сущ ествующ их международных стандартов, рекомендаций или руководств, или 
которые могут оказывать сущ ественны й эф ф ект на торговлю  других участников, 
прежде, чем  такие регламенты будут приняты (Статья 2.9 и 5.6). Участники 
должны опубликовывать уведомления на ранней стадии и уведом лять других 
участников через Секретариат ВТО, давая краткое указание относительно цели 
нового технического регламента или процедур оценки соответствия. Наконец, 
они должны представить «разумны й срок» для подготовки комментариев других 
участников в отнош ении предложенны х технических регламентов перед их 
вступлением в силу, которое Комитет ТВТ рекомендовал устанавливать не 
менее 60 дней. Кодекс надлежащ ей практики, применимый к добровольны м 
стандартам, устанавливает, что  организация по стандартизации должна 
предоставить заинтересованны м сторонам по крайней мере 60 дней для 
подготовки комментариев к проекту стандарту.

Стандарты

Соглаш ение также вклю чает "кодекс надлежащ ей практики" для 
подготовки, принятия и применения добровольны х стандартов, которое открыто 
для принятия организациями, как частного сектора, так и общ ественными 
организациями (приложение к соглашению).

Ниже в таблице 1 для этих основных принципов соглаш ения ТБТ ВТО 
наряду с их краткими обзорами приведены ключевые аспекты использования 
риск-менеджмента.
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В таблице 1 приведены согласованные основные принципы и ключевые 
выгоды для торговых партнеров соглаш ения ТБТ ВТО.

Т а б л и ц а  1 — Согласованные основные принципы и ключевые выгоды 

для торговых партнеров

Ос новные принципы
К лю че вы е выгоды для

Обзор
тор гов ых  партнеров

Гар м о н и зац и я  

те х н и ч е ски х  

р егл ам ен то в , 

стан д ар то в  и 

процедур оценки  

со о тв етств и я

Га р м он и з ац и я  св яз а нн ы х  со К ом п а ни и  д о л ж н ы  только  

ста нд ар та ми  мер  мо же т  с о от вет ст вов ат ь  одно му  

подразумевать  одностор онн ее  ко мпл ек су  рег ламентов ,  

принятие  одной Ст ор о но й  ста нд ар то в  и процедур  

комплекса  мер  и руководств  оценки  соответствия ,  

др уго й Сто ро н ы ; о бсужден ие Кро ме т о г о , гар мон иза ци я 

обеими Сторо нам и единого  у л у чш ае т  с о вм е с ти м о с т ь  

комплекса  (м е ж д у н а р о д н ы х  или ме жд у  имп ор ти р о в ан но й  и 

регио нальных)  мер  и р ук ово дст в ,  на ци о н а л ь н о й  пр одукцией ,  

или п р и бл иж ен ие  к с у щ е с т в у ю щ и м  способствуя 

ме ждун  аро дн ым ил и ме жд ун а  ро дн ой то рговл е . 

р ег ио на ль ны м мерам  и 

руководствам.

В случае 2 и 3 вариантов  

га рмо низ ац ия  часто 

подраз умев ает  участие  в 

деятельности ме жд ународных  и/или 

региональных  организаций по 

стандартизации.

Га р м он и з ац и я  р ег ла ме нт ов  и 

стандартов  мо же т  быть полной  (то 

есть,  о ф о р м л е н н а я  на основе 

подхода  «пр од ук ци я  к продукц ии»  

и подраз умев ает  г а рм он иза цию  

д ет а л и з и р о в а н н ы х  х а ра кт ер ис тик  

продукции  основание  и д оп у щ е н и е  

согласо ван ия  п о д р об ны х  

особ е нн о сте й  продукта)  или
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Ос новные принципы
К лю че вы е выгоды для

Обзор
тор гов ых  партнеров

ограничивается «с ущ ественными 

характеристиками»  (то есть,  

про дукция  дол же н  

со ответствовать  только  

с у щ ес тве нны м тр е б о в а н и я м  

бе зо пасности  т о л ьк о ,  как 

напри ме р  д л я  Об ще го  рынка 

ЕС).

В за и м н о е  п р и зн ан и е  

или экв и в а л е н тн о с ть  

те х н и ч е ски х  

р егл ам ен то в  и 

станд ар то в

П р из нан ие  к а к  э к в и в а л е н т н ы х  Компании  могут  получить  

т е х ни че с ки х  р ег л а м е н т о в  и доступ  к рынкам других  

стандартов ,  п р и м е н я е м ы х  другой  сторон,  не требуя  

Стороной ,  в т о м  случае,  когда соответствия их 

они от л ич а ю тс я  с точки зрения  рег ламентам и стандартам,  

их т е х н и ч е с к и х  хара ктер ис тик ,  Они могут  соответствовать  

но при этом признается ,  что они только  о дн о му  набору  

способствуют  д о с т и ж е н и ю  тех  же  регламентов  и стандартов 

самых р е г у л и р у ю щ и х  целей.  для  выхода на рынки всех 

(«Эквива лен тно сть»  является  уча с тв у ю щ их  стран 

фо р мо й  одностороннего  

признания ;  «взаимное  

признание»  явл яется  фо рмой  

обоюдного  признания).

Взаимное  признание  д ает  

в оз мо жн ост ь  продукции  одной 

с т о р о н ы , удовл е тв ор яю щ е й  

тр е б о в а н и я м  тех ни че с ки х  

р ег ла ме нт ов  и стан дар то в  

др уго й ст оро н ы , н ео гр ани чен ны й 

доступ  на свой внутренний  

рынок.

х
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Ос новные принципы
К лю че вы е выгоды для

Обзор
тор гов ых  партнеров

В за и м н о е  п р и зн ан и е  

р е зул ь тато в  оценки  

со о тв е тс тв и я

Р е гу л ир у ю щ ие  органы сторон  К ом п а ни и  не до л жн ы  

пр из наю т  пр от ок олы  ис пыт аний  ис пы ты ват ь  и 

и/или сертиф и к а т ы , в ы дан ны е сертиф ициро ват ь  

орг анами по оценки  пр о д ук ци ю  несколько раз. 

соответствия  другой  Стороны.  (В П р о д ук ци я  ис пы ты вае тся  и 

отсутствие  пр из нан ия  с е рт и ф и ц и р у е тс я  перед  

те х н и ч е с к и х  р ег л а м е н т о в  экспо рт ом,  и может  

про дукция  оц ен ив а е тся  на р а з м е щ а т ь с я  на рынк ах  

соответствие  т р е б о в а н и я м  ; др у ги х  сторон  

р ег ла ме нт ов  стра ны -и м по рт ер а )  н е п о с ре д с тв ен но  без 

Ши рокий  диа паз он  м е х ан из м о в  пр о ве д е ни я  д у б л и р у ю щ и х  

су ще ствует  для  о б л ег че ни я  процедур  оценки 

принятие  некот оры х  или всех  соотве тст вия  

аспектов  ре зу ль та то в  оценки 

соответствия  другой  Стор он ы,  

включая :

-  д ов ер ие  к д ек ла р ац ии  

по с та в щ и ко в  о соответствии 
(то есть,  п о с т а в щ и к  сам 

д е к л а р и р у е т  со ответствие ,  
не прибегая к услугам и 

з а тр а та м  третьей  стороны);

-  д об ро в ол ьн ы е  

в за и м о д е й с тв и я  межд у  
орг анами по оценке 

с о от вет ст вия  от каждой  
сто рон ы (то есть,

«те хн иче ск ие»  взаимные 
меры признания);

X I
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Ос новные принципы
К лю че вы е выгоды для

Обзор
тор гов ых  партнеров

-  со гл а ш е ни я  д л я  взаимного  

принятия  рез уль та то в  

процедур  оценки 

соот вет ст вия ,  п р о ве д е нн ы х  

орг анами по оценке 

с о от вет ст вия  другой  

сто рон ы (то есть,  

о бяз ат ель ны е

« п р а в ит ел ьс т ве нн ы е»  меры 

взаим но го  признания);

-  пр оц еду ры  а кк ред ита ци и  по 

оценке  ко мпетентности  

органов  по оценке 

соответствия .

Назн а че ни е  Пра ви те ль с тв ом  

органов  по оценке соответствия .

П р о зр ач н о сть У ве д о м л е н и я  перед  приня тие м К ом п а ни и  ос ве д ом ле ны  о 

т е х ни че с ки х  р ег л а м е н т о в  и р ег ла ме нт ах ,  с та нд ар та х  и 

стандартов ,  а также  пр оц е ду р  пр о це ду р а х  оценки 

оценки с о от вет ст вия  (чтобы соот вет ст вия ,  которые они 

пр ини ма ть  за м е ч а н и я  др у ги х  д о л ж н ы  в ы по лн ить ,  чтобы 

сторон  или то р г о в ы х  партнеров) ,  выйти на рынки други х  

П у б ли кац ия  при ня тых  сторон  и в не ко то р ы х  

Те х н и ч е с ки х  р е г л а м ен т ов ,  случаях ,  могут 

стандарты и про це ду р  оценки  к о м м е нт ир ов а ть  или 

соответствия .  уча ств ова ть  в разработке  

Со зда ние  р ег ла ме нт ов  и стан дар то в  

н а ц и о н а л ь н ы х /р е г и о н а л ь н ы х  др у ги х  сторон,  

центров  обраб отк и  запросов .

X II
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

Ос новные принципы
К лю че вы е выгоды для

Обзор
тор гов ых  партнеров

Просьба  Ст ор о ны ,  которой 

послано  уведо мл ени е ,  

об есп еч ить  раз ья с не ни я ,  почему  

с у щ е с тв у ю щ и е  м е ж д у на р о д ны е  

стандарты не были 

ис пользованы.

Участие  ю р и ди че с ки х  ли ц  

другого

Стороны в разработке  

р ег ла ме нт ов  и стандартов .

В н а с то ящ е е  время  тр е б о ва н и я  к продукции  в р аз ны х  странах  су ще ств ен но  

р аз ли чаю тся .  Н е с м о тр я  на тр е б о ва н и я  согл а ше ни й  по Т Б Т  и С Ф С  ВТО о м а к с и м а л ь н о м  

устр ан ени и  т е х н и ч е с к и х  ба р ье р о в  в то р г о в л е ,  в силу  с л о ж и в ш е й с я  практики и учета 

н а ц и о н а л ь н ы х  интерес ов  стран условия  дос ту па  продукции  на их  внутренн ие  рынки 

остаются  во мно гом р аз л и ч н ы м и ,  что создает  серь ез ны е пр о бл ем ы  для  экспорта-  

имп орт а  продукции.  Кроме того,  и н ф о р м а ц и я  об услов ия х  дос ту па  я в л яе тс я  порой  

т р у д но д о с ту п но й  и плохо пони ма ем ой .  Сами тр е б о ва н и я  со де р жа тс я  в ц е л о м  ряде 

д о к у м е н т о в  (обязат ель ны е те х ни че ск ие  р егл ам ент ы  и д о б р о в о л ь н ы е  стандарты) ,  

пе реч ень  и тексты кот оры х ,  как п р а в и л о , дос та то ч но  тр у д н о  о пр ед е л ит ь  и получить.

Это пр ив оди т  к се рь е зн ы м за т р у д н е н и я м  в работе  ра з ли чн ы х  участников  

н а ц и о н а л ь н ы х  или ре т о н а л ь н ы х  си сте м те хн иче ск ого  регу л ир ов а ни я ,  ко то ры м по роду  

св оих  об яз анн ос те й  не об хо д им о  об есп еч ить  тр е б у е м о е  качество и э ф ф е кт ив но ст ь  

т е х ни че с ки х  регл ам ент ов ,  ста нд ар то в  и процедур  оценки  со от ветствия .  Ниже 

пр ив еде ны  ос нов ны е за д ач и ,  которые не об хо д им о  ре ша ть  участникам систем 

те хн иче ск ого  регулирования .

При на писании  т е х ни че с ки х  р ег л а м е н т о в  или ста нд ар то в  р е г у л и р у ю щ и м  органам 

не об ход им о:

-  оц е ни ва ть  уровень  с ни ж е ни я  риска  за счет в ы по лн ени я  т р е бо ва ни й  и 

принятия  с о от в е т с т в у ю щ и х  м е р , р е г л а м е н т и р у е м ы х  в Т Р  или стандартах;

X I I I
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-  опр ед е л ят ь ,  яв ляю тс я  ли  з а в и с и м ы м и  или п е р е к р ы в а ю щ и м и с я  тр е б о в а н и я ,  

в кл ю ч ае м ы е  в Т Р  или стандарты;

-  о п р ед е л ят ь  пе р е ч е н ь  с та нд арт ов ,  о б ъ я с н я ю щ и х  или п о д т в е р ж д а ю щ и х  

с оот вет ст вие  тр е б о в а н и я м  ТР;

-  о п р ед е л ят ь  н а и л у чш ие  ф орм ат ы  тр еб ова ний ;

-  оц е ни ва ть  эк ви в а л ен т но с т ь  т р е бо ва ни й  д л я  целей  призн ани я  

э кв ив ал ент нос ти  т е х ни че с ки х  р ег л а м е н т о в  или ста нд ар то в  или признания  рез уль та то в  

оценки  соответствия  и об е сп е че ни я  взаим но го  пр из нан ия  продукции .

С целью об е сп е че ни я  бе зо пасности  продукции  п р о из в о ди те ли  д ол жн ы :

-  оц е ни ва ть  у р ов е нь  с ни ж е ни я  риска,  используя  схе мы ра с п ро с тр а не ни я  

опасностей ;

-  по вы ша ть  уровень  б е з о па с но ст и  продукции  за счет и с по л ьз о в а ни я  

д о п о л н и т е л ь н ы х  д о б р о в о л ь н ы х  мер  безопасности ;

-  д о к а з ы в а т ь  с оот вет ст вие  своей  продукции  т р е б о в а н и я м  ТР ;

-  ис по л ьз о в а ть  пр инц ип ы  э кв ив ал ент нос ти  д л я  оценки  своих  экспортных  

возможностей ;

-  раз ра ба ты в ат ь  инструкции  д л я  по л ьзо ват ел е й  и з а щ и т н ы е  надписи .

П о л ь з о в а т е л я м  при п р и м е н е н и и  продукции  требуется :

-  ис по л ьз о в а ть  д о п о л н и т е л ь н ы е  меры по п о в ы ш е н и ю  бе зо па с но ст и  продукции;

-  получать  общие сведе ния  о в оз мо жн ой  опасности  продукции ;

-  д о к а з ы в а т ь  в к о м пе те нт ны х  и н с та нц ия х  на ли чи е  о па с ны х  свойств  продукции;

-  вы би р ат ь  н а иб о ле е  б е зо пас ны е виды продукции  из и м е ю щ е й с я  на рынке,  

используя  д а н н ы е  об этой продукции  и с в я зы в а ем ы х  с аспектами бе зо пасности  и 

качества;

-  с о ве то в ат ь  пр о и зв о д и те л я м  п о в ы ш а т ь  б е зо па с но ст ь  и качество их 

продукции.

О рг аны  по оценке  ( п о д тв е рж д е ни ю )  с о от вет ст вия  при провед ен ии  оценки 

соответствия  про д ук ци и  у с та но вл е нн ы м  тр е б о в а н и я м  должны:

-  вы би р ат ь  э к в ив а л ен т ны е  ф ор мат ы оценки  безопасности :

-  вы би р ат ь  э к в ив а л ен т ны е  ме тоды оценки  соответствия ;

-  вы би р ат ь  наи лу чши е возм ож нос ти  для  п р и м е н е н и я  стандартов  д л я  целей

ОС;

-  по мо гат ь  пр о и зв о д и те л я м  оц е ни ва ть  эк ви в а л ен т но с т ь  т р е бо ва ни й  д л я  целей  

экспорта продукции;
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-  оц е ни ва ть  сн иж е ни е  уровня  риска,  если это пр е д пис ан о  те х нич ес ким и 

р ег ла ме нт ам и или пр и м е н я е м ы м и  ими с та нд арт ам и.

О р г ан а м  контроля  и надзора  и р е г ис т ри р у ю щ ие  органы при ос ущ ес т вл е ни и  

своей  не по с ре д с тв ен но й  д е я те л ьн о ст и  также  не об ход им о:

-  оц е ни ва ть  уровни риска  от ис по л ьзо ва ни я  пр о д ук ци и  д л я  целей 

пла ни р ов а ни я  п р о в е р о к

-  с о от нос ит ь  случаи  при чи не ни я  вреда с на р у ш е н и я м и  т р е бо ва ни й  ТР :

•  оц е ни ва ть  прави ль нос ть  пре д ос та в л ен ия  ин ф о р м а ц и и  о продукции  на 

эт ик е тк а х  и в инс тр у кц ия х  в отн о ше ни и  т р е бо ва ни й  ТР ;

•  р а з р а б а т ы в а т ь  а рб и тр а ж н ы е  ме тоды оценки  соответствия  тр е б о в а н и я м  

продукции;

•  и н и ц и и р о в а т ь  при ме не ни е  т е х ни че с ки х  р ег ла ме нт ов  для  с ни же ния  

уровня  риска.
В странах  —  чл ен ах  В Т О  д е й с тв у ю т  центры обработки  за пр ос ов  ( Inqui ry point) ,  

но:

-  они,  как пр ави ло ,  не пр е д ос та в л яю т  та ку ю  и н ф о р м а ц и ю  час тны м лицам;

-  та ка я  и н ф о р м а ц и я  если и с у щ ес тву ет ,  не на ход ит ся  в св о б о д н о м  досту пе  

или носит очень о гран иче нны й характер ;

-  бо л ьш ин с тв о  служб не вл аде ет  с р авн ите ль но й  ин ф о р м ац и ей  об условиях  

дос ту па  на рын ки  др у ги х  стран (в чем з а к л ю ч а ю т с я  различия) .

В ка жд ой  стр ан е  для  о пр е д е л е н и я  н а иб о ле е  о п т и м а л ь н ы х  м е х а н и з м о в  

о бя з ат ель но го  те х н и че с ко го  р ег у л ир ов а ни я  не об хо д им о  иметь  с р ав нит ел ьну ю  

инф о рм а ци ю  о т о м ,  как это раб от ает  в др у ги х  странах.

Д л я  об е сп е че ни я  всех  з а и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц  и организаций  со от ве тс т ву ю щ е й  

и н ф о р м а ц и е й  не об ход им о,  чтобы в каждой  стране  су ще с тв ов а л и  источники  

с пе циа ль но й  ин ф о р м а ц и и  в области  те хн иче ск ого  регу ли ров ан ия  и мер  (далее  страна-  

участница) ,  используя  которые все за и н те р е с о в а н н ы е  сто рон ы могли бы быть 

о с вед ом лен ы :

-  о т р е б о в а н и я х  к ко нк рет но й  продукции  в ра з ли чн ы х  странах;

-  услов ия х  дос ту па  про д ук ци и  на рын ки  стран;

-  р аз ли чи ях  в тр е б о в а н и я х  и услов ия х  дос ту па  на рынки стран.

Д л я  этого страны д о л ж н ы  иметь  у н и ф и ц и р о в а н н ы е  м е х ан из м ы  сбора  и хранения  

та кой  и н ф о р м а ц и и ,  используя  которые мо жно  было бы об есп еч ить  обмен 

и н ф о р м а ц и е й  с ц е л ью  срав не ния  тр еб ований .
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Т акая и н ф о р м а ц и я  об услов ия х  дос ту па  на рынки стран д о л ж н а  быть:

-  актуальной ;

-  дост упн ой  в стране  на языке  страны;

-  по ним ае ма;

-  прозрачна;

-  с о вм е с ти м а  по структуре и ин те р ф е й с у  в рамк ах  вс ех  стран-участниц .

Д л я  того,  чтобы  за и н те р е с о в а н н ы е  организации  стран владели  такой  

и н ф о р м а ц и е й ,  не об ход им о,  чтобы они:

-  имел и  доступ  к с о о т ве тс т ву ю щ е й  ин ф о р м а ц и и  в своей  стране;

-  п о д д е р ж и в а л и  соб ств ен ные  и н ф о р м а ц и о н н ы е  ресурсы в д ан но й  области;

-  имел и  прям ую  связь с а н а л о г ич ны м и ор га ни за ци я ми  др у ги х  стран;

-  о с ущ ест вля ли  обмен и н ф о р м а ц и е й  м е ж д у  собой;

-  о с ущ ест вля ли  пер ев о д  этой ин ф о р м а ц и и  на на ци о н а л ь н ы й  я з ы к  страны-  

участницы;

-  о бе спе чив али  доступ  к этой и н ф о р м а ц и и  всех  за ин те р е с о в а н н ы х  

п о л ь зо в ат ел е й ,  как внутренних ,  та к  и внешних ;

-  имел и  единую или со вм е с ти му ю  пр о г р а м м н у ю  основ у  для  с ис те мы Ф О Н Т .

Это по зв ол яе т  пр ибл из ить ся  к п р и м е н е н и ю  механи зма  э кв ив ал ент нос ти ,  при

ко то ром  раз ли чны е уча стники  то р г о в ы х  отн о ше ни й  пр из наю т ,  что р аз ли чн ы м образом 

уста но вл е нн ы е  тр е б о ва н и я  к продукции  при в о дя т  к о д и на ко в ом у  резуль та ту ,  а именно  

н е о б х о д и м о м у  ур ов ню  бе зопасности .

Чтобы срав нив ат ь ,  н е о б х о д и м о  иметь  ш а бл он  для  срав не ния  и в оз м о жн ос т ь  

с тр ук тур ир ова ния  ин ф о р м а ц и и  т а ки м  о б р а з о м ,  чтобы мо жно  было со по ста вит ь  

наличие  или отсутс тви е  ко нк ре тн ы х  т р е бо ва ни й  и их ид ен ти чн о с ть  или 

эк вивалентность .

В качестве  такого ш аб л она  мо же т  и с п о л ьз о в а ть с я  м о д е л ь  о бе спе чен ия  

бе зо пасности  для  конкретного  объекта  регу ли ров ан ия  (пр одукции  или технологии) .

И н ф о р м а ц и я ,  п р е д о с т а в л я е м а я  на основе  ис по л ь зо в а н и я  такой модели  и 

д ос ту пна я  всем з а и н т е р е с о в а н н ы м  п о л ьз о в ат ел я м,  по зв ол яе т  о б е сп е чи ть  ее 

пр им е не ни е  д л я  оценки:

-  с ни ж е ни я  сте пе ни  риска от п р и м е н е н и я  по ложений  т е х ни че с ки х  рег ламентов ;

-  в оз м о ж но с т и  пр из нан ия  э кв ив ал ент нос ти  тр е б о в а н и й  тех ни че с ки х  

р ег ла ме нт ов  и ста нд ар то в  на основе  оценки  уровня  сн ижения  риска;

-  э ф ф е кт ив но ст и  пр им е не ни я  про це ду р  оценки соответствия ;

X V I
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-  пр и м е н и м о с ти  ста нд ар то в  д л я  оценки  в ы по л н е н и я  т р е бо ва ни й  тех ни че с ки х  

рег ламентов ;

-  э ф ф е кт ив но ст и  ис по л ьзо ва ни я  и пла ни р ов а ни я  го суд ар ственного  кон тр ол я  и 

надзора.

Со зда ние  модели  на иболее  о б щ и х  ф о р м а т о в  тр е б о в а н и й  (системы ф о р м ат ов  

тр е бо ва ни й ) ,  и с по л ьз у е м ы х  в т е х ни че с ки х  р е г л а м е н т а х  и станд арта х  на о п р е д е л е н н ы е  

группы продукции  р аз ны х  стран,  и разра бо тка  на основе  этой м о д ел и  ш а бл он о в ,  

п о з в о л я ю щ и х  с ис те м а ти з и р о в а т ь  и стр ук тур ир ов а ть  и н ф о р м а ц и ю  и об е сп е чи ва ть  

т а ки м  об разом сравне ние  т р е бо ва ни й  яв ляе тся  дос та то ч но  ак туальны м.  Н а п ри м е р ,  в 

рамк ах  ра б оч е й  группы W P .6  по политике  в области те х ни че ск ой  кооп ера ции  и 

с та нд арт из ац ии  Е З К  О О Н  в 2001 году  были раз ра бо та ны  ре ко ме нд ац ии  «1_» 

« М е ж д у н а р о д н а я  м о д е л ь  те х ни че ск ой  г а рм о ни за ци и  на основе н а д л е ж а щ е й  практики 

р ег у л ир ов а ни я  по раз работке ,  п р и н я т и ю  и п р и м е н е н и ю  т е х н и ч е с к и х  р ег ла ме нт ов  на 

основе  м е ж д у н а р о д н ы х  стандартов .  Эта модел ь  пр ед ла га ет  ра зр а бо тку  о б щ и х  целей 

р ег у л ир ов а ни я  (ОЦР)  на основе  м е ж д у н а р о д н ы х  ста нд ар то в  с п о с л е д у ю щ и м  их 

ис п о л ь зо в а н и е м  при на пи с а ни и  или внес ен ии  из м ен е ни й  в те х н и ч е с ки е  регл аменты  

пр и с о е д и н и в ш и х с я  к этой м о д ел и  стран.  Од на ко  то лько  пр ед ла га ет  пе р с пе кт ив ну ю  

структуру  т р е бо ва ни й  т е х ни че с ки х  р ег л а м е н т о в  и ста нд ар то в  и не мо же т  быть  

ис по л ьзо ва на  д л я  це лей  ее срав не ния  и анализа.

П о э т о м у  на ли чи е  комплекса  ст а нд ар то в ,  п о з в о л я ю щ и х  создать та ку ю  с ис те му  

ф о р м а т о в  опис ан ия  и но р м и р о в а н и я  т р е бо ва ни й  (ФО НТ ) ,  является  важ ны м как д ля  

н а ц и о н а л ь н ы х  си сте м те хн иче ск ого  р ег у л ир ов а ни я  и ста нд а р ти за ц и и ,  т а к  и д ля  

р е г ио на л ь ны х  систем те хн иче ск ого  регу л ир ов а ни я ,  н а ц е л е н н ы х  на упр о ще ни е  

процедур  о бр а щ е н и я  продукции  за счет м а кс им ал ьно го  сн ижения  те х н и ч е с к и х  

ба р ье р о в  в то р г о в л е ,  но без сущ е ств ен но го  с ни ж е ни я  уровня  бе зо пасности  продукции .
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Ф о р м аты  о п и с ан и я  и н о р м и р о в ан и я  тр еб о в а н и й  

Р уко в о д ств о  по р а зр аб о тке  и п р и м ен ен и ю  

D e s c rip tiv e  and  n o rm a tiv e  req u irem en t fo rm a ts . D e v e lo p m e n t and  ap p lica tio n  g u ide

Д ата введения -  2014 -  01 -  01

1 О бласть применения

Настоящ ий стандарт устанавливает нормативно-методическое 
обеспечение для разработки технических регламентов и стандартов, а также 
цели инф ормационного обеспечения и более широкого применения 
менеджмента знаний и проектного менеджмента, включая процедуры 
надлежащ ей практики, в том  числе для государственного сектора. Настоящ ий 
стандарт является основополагаю щ им стандартом комплекса стандартов на 
форматы описания и нормирования требований (ФОНТ).

При применении комплекса национальных стандартов ФОНТ 
обеспечивается:

-  систематизация требований, установленны х в технических
регламентах и стандартах в отнош ении аспектов безопасности и качества 
продукции и процессов для жизни и здоровья, для защ иты  окружающ ей среды и 
имущ ества, аспектов ф ункциональной безопасности, технической и
инф ормационной совместимости и взаимозаменяемости продукции, если они 
влияю т на достижение цели регулирования, а также процедур оценки 
соответствия;

-  увязка требований и положений технических регламентов и 
действую щ их национальных стандартов;

-  оценка уровня гармонизации или эквивалентности требований 
технических регламентов и стандартов с международными и региональными 
стандартами, а также национальными техническими регламентами и 
стандартами стран - торговых партнеров.

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е 1
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2 Н ормативны е ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующ ие стандарты:
ГО СТ Р ИСО 31000 - 2 0 1 0  М енеджмент рисков. Принципы и руководство.
П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования —  
на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущ ем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться заменяющ им (измененным) стандартом. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей зту ссылку.

3 Термины  и определения

В настоящем стандарте применены следующ ие термины с 
соответствующ и ми определениями:

3.1 технический регламент: Документ, который устанавливает
характеристики продукции или связанные с ней процессы и методы 
производства. Он мож ет также включать требования к терминологии, символам, 
упаковыванию , маркировке или этикетированию продукции, либо быть целиком 
посвящен этим вопросам. Соблюдение технического регламента обязательно.

3.2 стандарт: Документ, принятый оф ициальным органом, который 
устанавливает для общего и повторного применения правила, указания или 
характеристики для продукции или связанных с ней процессов и методов 
производства, соответствие которому необязательно. Он мож ет также включать 
требования к терминологии, символам, упаковыванию , маркировке или 
этикетированию продукции, либо быть целиком посвящ ен этим вопросам.

3.3 процедура оценки соответствия: Лю бая процедура, прямо или 
косвенно используемая для определения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов или стандартов.

2
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3.4 международны й орган или система: Орган или система, членство в 
которых открыто для соответствующ их органов всех Стран-участниц.

3.5 региональны й орган или система: Орган или система, членство в 
которых открыто для соответствующ их органов только некоторых Стран- 
участниц.

3.6 центральны й правительственны й орган: Центральное
правительство, его министерства и департаменты  или любой другой орган, 
контролируемый центральным правительством в отнош ении рассматриваемой 
деятельности.

3.7 неправительственны й орган: Орган, кроме центрального или 
местного правительства, имеющ ий юридическое право вводить в действие 
технические регламенты.

3.8 аккредитация: Оф ициальное признание органом по аккредитации 
компетентности ф изического или ю ридического лица выполнять работы в 
определенной области оценки соответствия.

3.9 безопасность продукции и связанны х с ней процессов  
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации (далее -  безопасность): Состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 
граждан, имущ еству физических или ю ридических лиц, государственному или 
муниципальному имущ еству, окружающ ей среде, жизни или здоровью животных 
и растений.

3.10 санитарны е и ф итосанитарны е меры: Обязательные для
исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защ иты  от 
рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением  или 
распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней 
или болезнетворных организмов, в том  числе в случае переноса или 
распространения их животны ми и (или) растениями, с продукцией, грузами, 
материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющ их 
вещ еств, токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, 
в том числе с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для

3
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исполнения требования и процедуры, устанавливаемы е в целях 
предотвращ ения иного связанного с распространением вредных организмов 
ущ ерба.

3.11 декларирование соответствия: Форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям  технических регламентов.
3.12 декларация о соответствии: Документ, удостоверяю щ ий

соответствие выпускаемой в обращ ение продукции требованиям  технических 
регламентов.

3.13 заявитель: Физическое или юридическое лицо, которое для 
подтверждения соответствия принимает декларацию  о соответствии или 
обращ ается за получением сертиф иката соответствия, получает сертиф икат 
соответствия.

3.14 знак обращ ения на рынке: О бозначение, служащее для
инф ормирования приобретателей, в том  числе потребителей, о соответствии 
выпускаемой в обращ ение продукции требованиям  технических регламентов.

3.15 знак соответствия: О бозначение, служащее для инф ормирования 
приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта 
сертиф икации требованиям системы добровольной сертиф икации или 
национальному стандарту.

3.16 идентиф икация продукции: Установление тождественности
характеристик продукции ее сущ ественным признакам.

3.17 контроль (надзор) за соблю дением  требований технических  
регламентов: Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по 
результатам проверки.

3.18 м еждународны й стандарт: Стандарт, принятый международной 
организацией.

4
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3.19 национальны й стандарт: Стандарт, утвержденный национальным 
органом Российской Федерации по стандартизации.

3.20 орган по сертиф икации: Ю ридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения 
работ по сертиф икации.

3.21 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение
соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

3.22 подтверждение соответствия: Документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям  технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям  договоров.

3.23 продукция: Результат деятельности, представленный в
материально-вещ ественной форме и предназначенный для дальнейш его 
использования в хозяйственных и иных целях.

3.24 риск: Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имущ еству физических или ю ридических лиц, государственному или 
муниципальному имущ еству, окружающ ей среде, жизни или здоровью животных 
и растений с учетом  тяжести этого вреда.

3.25 сертиф икация: Форма осущ ествляемого органом по сертиф икации 
подтверждения соответствия объектов требованиям  технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил или условиям  договоров.

3.26 сертиф икат соответствия: Документ, удостоверяю щ ий соответствие 
объекта требованиям  технических регламентов, положениям стандартов, сводов 
правил или условиям договоров.

3.27 систем а сертиф икации: Совокупность правил выполнения работ по 
сертиф икации, ее участников и правил ф ункционирования системы 
сертиф икации в целом.

3.28 стандарт: Документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаю тся характеристики продукции, правила
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осущ ествления и характеристики процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к 
терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 
нанесения.

3.29 стандартизация: Деятельность по установлению  правил и
характеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращ ения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ 
или услуг.

3.30 техническое регулирование: Правовое регулирование отнош ений в 
области установления, применения и исполнения обязательных требований к 
продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также 
в области установления и применения на добровольной основе требований к 
продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 
регулирование отнош ений в области оценки соответствия.

3.31 технический регламент: Документ, который принят международным 
договором Российской Федерации, подлежащ им ратиф икации в порядке, 
установленном законодательством  Российской Федерации, или в соответствии с 
международным договором  Российской Федерации, ратиф ицированным в 
порядке, установленном  законодательством Российской Федерации, или 
ф едеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным 
правовым актом ф едерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
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требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции 
и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации).

3.32 ф орма подтверждения соответствия: Определенный порядок 
документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям  договоров.

3.33 схема подтверждения соответствия: Перечень действий
участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваю тся 
ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов 
установленным требованиям;

3.34 региональная организация по стандартизации: Организация, 
членами (участниками) которой являются национальные органы (организации) 
по стандартизации государств, входящ их в один географ ический регион мира и 
(или) группу стран, находящ ихся в соответствии с международными договорами 
в процессе экономической интеграции.

3.35 региональны й стандарт: Стандарт, принятый региональной
организацией по стандартизации.

3.36 А зиатско-Тихоокеанское эконом ическое сотрудничество; АТЭС:
Главный экономический форум в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нацеленный 
на продвижение свободной и открытой торговли и инвестиций: к 2010 г. —  для 
индустриально развитых экономик и к 2020 г. —  для развивающ ихся экономик 
(цели, поставленные в Богоре в 1994 г.).

П р и м е ч а н и е  -  Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество создано в 
1989 г. В настоящее время в него входит 21 членская экономическая система, включая 
Австралию, Бруней-Даруссалам, Канаду, Чили, Китайскую Народную Республику, Гонконг 
(Китай), Индонезию, Японию, Республику Корея, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Папуа 
—  Новую Гвинею, Перу, Филиппины, Россию, Сингапур, Китайский Тайбэй, Таиланд, 
Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. АТЭС насчитывает более 1/3 населения мира, почти
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60% мирового ВВП и 48% мировой торговли. Содружество АТЭС основано на трех основных 
принципах: либерализация торговли и инвестиций, создание благоприятных условий для 
коммерческой деятельности, а также зкономическое и техническое сотрудничество (ЕСОТЕСН). 
Долгосрочные планы АТЭС заключаются в том, чтобы создать сообщество в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанное на общих интересах стабильности, безопасности 
и процветания (Сиэтлская декларация 1993 г.).

3.37 Технический специалист АТЭС: Проект, разрабатывающ ийся 
рабочей группой по развитию человеческих ресурсов (HRDW G) начиная с 1995 г.

П р и м е ч а н и е  -  В 2000 г. группа опубликовала документ «Руководство по 
техническому специалисту АТЭС» с описанием критериев и стандартов. Руководство содержит 
основные принципы одинаковой методологии оценки стандартов технических специалистов 
среди членских экономических систем и основные двусторонние принципы взаимного 
освобождения от процедур по сертификации стандартов на технических специалистов. АТЭС 
также учредил Координационный комитет по техническому специалисту АТЭС, на который 
возложил ответственность за решение этого вопроса.

3.38 наилучш ие практики: «Передовые методы» -  термин, используемый 
в АТЭС для указания на сравнение между различными методами, 
применяемыми членскими экономическими системами в связи с конкретным 
вопросом или ситуацией.

П р и м е ч а н и е  -  Цель заключается в обмене опытом, достигнутым экономическими 
системами, физическими лицами, организациями, учреждениями при применении данных 
методов. Среди них слабые и препятствующие факторы могли бы быть предотвращены или 
устранены, в то время как успешные методы можно было бы распространять и продвигать в 
качестве передовых методов.

3.39 принцип двусторонних отношений: Принцип двусторонних
отнош ений является принципом, базирующимся на двусторонних соглашениях 
главным образом в торговой и ф инансовой областях между двумя странами или 
экономическими системами.

3.40 конкурентная политика: Понятие, применяемое в международной 
торговле, основная цель которого заключается в том, чтобы гарантировать, что
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конкуренция на рынке не будет каким-либо образом ограничена, так как это 
может принести убытки обществу.

П р и м е ч а н и е  -  Поддержка и осуществление конкурентной политики и правил, 
способствующих конкуренции, помогает повышать эффективность, рост и стабильность 
экономики. АТЭС поддержало следующие принципы конкурентной политики: а) никакой 
дискриминации между субъектами экономической деятельности: б) обеспечение полноты; в) 
прозрачность политики и правил, а также их выполнение.

3.41 консенсус: Один из наиболее важных принципов форума АТЭС, четко 
определенных в Сеульской декларации (1991 г.), базируется на «политике 
открытого диалога и достижения согласия при равном уважении к взглядам всех 
участников».

П р и м е ч а н и е  -  В отличие от ВТО -  Генерального соглашения по тариф ам и торговле 
(GATT), решения, принимаемые в рамках АТЭС, достигаются путем консенсуса. Все встречи в 
рамках АТЭС, являются неформальными и совершаются на добровольной основе. В результате 
участники не являются связанными договорными обязательствами.

3.42 корпоративная социальная ответственность: Корпоративная 
социальная ответственность по сущ еству заклю чается в том , чтобы приносить 
пользу и добиваться успеха.

П р и м е ч а н и е  -  Как правило, относится к объединению социальных ценностей и 
миссии в рамках принятия решений по коммерческим вопросам, к достижению позитивных и 
устойчивых результатов в отношении бизнеса, окружающей среды и сообщества в целом.

3.43 эконом ическое и техническое сотрудничество (ЕСОТЕСН): 
Экономическое и техническое сотрудничество являются одним из трех 
совместно действую щ их направлений деятельности АТЭС, которое относится к 
особой деятельности по созданию потенциала и обмену инф ормацией, 
осущ ествляемой ф орумами АТЭС (АРЕС fora) или рабочими группами.

П р и м е ч а н и е  -  Цель этой деятельности состоит в том, чтобы оказывать помощь 
членам, особенно развивающимся странам, в извлечении пользы из процесса либерализации, 
уменьш ая разрыв между чрезвычайно разнообразными экономическими системами в регионе 
АТЭС. Задачи первостепенной важности: интеграция в мировую экономику; повышение 
потенциала для сопротивления терроризму; содействие развитию экономик, основанных на 
знаниях; исследование социальных параметров глобализации.
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3.44 Соглаш ение о взаим ном  признании по оценке соответствия  
электрического и электронного оборудования (EEMRA): Соглашение по 
оценке соответствия электрического и электронного оборудования является 
важной частью  плана действий Подкомитета по стандартам и соответствию 
(SCSC). Данное соглашение содерж ит 3 части: обмен инф ормацией, протокол 
испытаний и сертификат.

П р и м е ч а н и е  -  К настоящему времени 16 членов обменялись информацией по 
оценке соответствия электрического и электронного оборудования, 6 членов объединились по 
взаимному признанию в части «Протокол испытаний» и 4 члена объединились по взаимном/ 
признанию в части «Сертификат».

3.45 электронная торговля: Термин используется для указания
выполнения торговых операций на базе электронных устройств, в особенности 
Интернета (web-страниц или web-сайтов).

П р и м е ч а н и е  -  Например, показ изображений продукции или деловой информации на 
web-сайте, контакт с заказчиком по электронной почте (e-mail), приобретение заказчиков путем 
поиска информации в Интернете также является частью электронной коммерции. В настоящее 
время электронная торговля стала первоочередной задачей в международных организациях, 
таких как АТЭС, ОЭСР (OECD; Организация экономического сотрудничества и развития) и ВТО. 
В мае 1998 г. ВТО одобрила Декларацию о всемирной электронной торговле, призывающую к 
мораторию на обложение таможенными пошлинами электронных транзакций до Министерской 
конференции ВТО в Сиэтле в 1999 г. В июне 2000 г. содружество АТЭС договорилось 
прекратить взыскивать таможенные пошлины с электронных транзакций.

3.46 продовольственная безопасность: Термин относится к наличию 
достаточного и доступного снабжения населения региона продовольствием для 
обладания им жизненной продуктивностью.

П р и м е ч а н и е  -  Членские экономические системы АТЭС работают с целью 
поддержания развития и роста сельскохозяйственного сектора, повышения торговли 
продуктами питания и сельскохозяйственными товарами, а также содействия развитию и 
внедрению новых технологий. Посредством технического сотрудничества и обмена знаниями 
АТЭС помогает экономическим системам достичь своего потенциала п /тем  повышения 
потенциала людей и государственных органов.
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3.47 Соглаш ение о свободной торговле (FTA): Соглашение о свободной 
торговле является формой международной экономической интеграции. Страны, 
подписавш ие соглаш ение, договорились отменить тариф ы и другие торговые 
барьеры на большинство, если не на все товары, услуги, инвестиции и 
интеллектуальную собственность друг друга.

П р и м е ч а н и е  -  Зона свободной торговли —  результат Соглашения о свободной 
торговле между двумя или более странами.

3.48 зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском  регионе
(FTAAP): АТЭС рассматривает перспективы и возможности зоны свободной 
торговли в Азиатско-Тихоокеанском  регионе (FTAAP), которая могла бы включить 
все экономики АТЭС.

П р и м е ч а н и е  -  Начиная с 2006 г. Деловой консультативный совет АТЭС (ABAC), 
поддерживающий концепцию о том, что зона свободной торговли имеет наилучшие 
возможности для сближения стран-членов и обеспечения стабильного экономического роста в 
условиях свободной торговли, лоббировал создание специальной группы высокого уровня для 
изучения и разработки плана касательно зоны свободной торговли. Решение о том, чтобы 
лидеры АТЭС обсудили FTAAP, отражает готовность АТЭС ответить на растущее чувство 
разочарования, которое выразили крупные предприниматели по поводу множества RTAs 
(региональных торговых соглашений) и FTAs (соглашений о свободной торговле) в регионе. Это 
решение указывает и на растущую обеспокоенность по поводу потенциальных возможностей 
успеха Дохийского раунда переговоров ВТО.

3.49 рабочая группа по ры боловству (FWG): Рабочая группа учреждена 
совещанием высших должностных лиц (SOM ) в 1991 г. с целью усиления 
сохранения и рационального использования рыбных ресурсов, устойчивого 
развития аквакультуры и сохранения среды обитания, выработки решений общих 
проблем управления ресурсами и контроля за эпидемиями в аквакультуре, 
повышения безопасности пищевых продуктов, качества рыбы и рыбных 
продуктов, а также под-держки конкретной секторальной работы, связанной с 
либерализацией и содействием торговле и инвестициям.

3.50 глобальная гармонизированная систем а инф ормации по 
безопасности хим ической продукции (GHS): Глобальная гармонизированная
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система инф ормации по безопасности химической продукции (GHS) была 
представлена с 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(UNCED). Целью GHS является создание гармонизированной системы для 
разреш ения вопросов, связанных с маркировкой и классиф икацией токсичных 
препаратов.

П р и м е ч а н и е  -  Международными организациями, принимающими участие в 
координировании работы системы GHS, являются следующие: Международная организация 
труда (ILO), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и подкомитет 
экспертов по транспортировке опасных грузов ООН (UNSCETDG). Первая версия GHS была 
принята в декабре 2002 г. на заседании подкомитета по глобальной гармонизированной 
системе информации по безопасности хим ш еской продукции (SCEGHS), и с тех пор она 
претерпела две переработки. За эти годы Химический диалог АТЭС провел большое 
количество рабочих совещаний с целью снабжения экономических систем информацией по 
системе GHS и повышения потенциала для содействия ее принятию.

3.51 специальная группа по глобальной гармонизации (GHTF): 

Специальная группа по глобальной гармонизации учреждена в 1993 г. 
представителями правительств и промыш ленности Австралии, Канады, Японии, 
стран Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Назначением этой 
группы является укрепление соответствия стандартов и нормативов по 
безопасности, эф ф ективности (производительности) и качеству медицинского 
оборудования.

П р и м е ч а н и е  -  Кроме того, GHTF поддерживает технологические инновации и 
способствует международной торговле. Главным направлением ее деятельности является 
издание и распространение гармонизированных руководств по основным методам 
регулирования. Содружество АТЭС сотрудничает с группой GHTF, которая организует научные 
семинары по гармонизации касательно нормативов на медицинское оборудование.

3.52 гармонизированная систем а описания и кодирования товаров
(HS): Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HS) была 
установлена М еждународной конвенцией по гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров, одобрена Всемирной таможенной 
организацией (W CO) 14 июля 1983 г. в Брюсселе (Бельгия) и вступила в силу с 
января 1988 г. Система HS содержит общие правила, обязательную 
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интерпретацию, перечень категорий продуктов (четырехзначных) и 
классиф икацию продуктов (ш естизначную), систематизированных в логической 
структуре в соответствии с их наименованием, описанием и кодами, которым 
должны следовать все члены. Коды регулярно обновляю тся и 
пересматриваются.

3.53 М еждународная организация по стандартизации (ISO): 
Международная организация по стандартизации учреждена в феврале 1946 г. в 
Лондоне с целью поддержки международного сотрудничества и униф икации 
промышленных стандартов.

П р и м е ч а н и е  -  ISO —  это негосударственная организация, члены которой являются 
национальными учреждениями по стандартизации из 161 страны (зти учреждения образованы 
либо правительствами, либо частными промышленными ассоциациями).

3.54 Режим наибольш его благоприятствования (M FN ): Режимом 
наибольш его благоприятствования является статус, назначенный одной страной 
для другой в международной торговле.

П р и м е ч а н и е  -  Это означает, что принимающей стране будут предоставлены все 
торговые преимущества (такие, например, как низкие тарифы), которые другая страна также 
получает. По сути дела, со страной, имеющей статус MFN, будут относиться не хуже, чем с 
любой другой страной, имеющей такой же статус. Принцип наибольшего благоприятствования 
установлен в Генеральном соглашении по тариф ам и торговле (GATT), ст. 1; Конвенции 
Генерального соглашения по торговле услугами (GATS), ст. 2; Конвенции Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS), ст. 4. Данный принцип 
известен также как принцип недискриминации.

3.55 М еморандум о взаимопонимании (MOU): Документ, содержащ ий 
вопросы, которые были обсуждены и по которым достигнуто взаимопонимание. 
Он не является соглаш ением или необязательным контрактом, используется в 
качестве заявления и открыт для дальнейш их переговоров.

3.56 Соглаш ение о взаимном признании (MRA): Соглаш ение о взаимном 
признании является соглаш ением, подписанным двумя или более сторонами, в
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котором взаимно признается или принимается оценка соответствия другой 
стороны на определенные изделия.

П р и м е ч а н и е  -  Если изделия, идентифицированные согласно MRA, были проверены 
и оценены на соответствие перед их зкспортированием, они будут импортироваться напрямую 
страной, подписавшей соглашение, и не будут подвергаться процессам проверки и оценки 
соответствия импортирующей страной. Следовательно, MRA является важным инструментом в 
облегчении международной торговли.

3.57 М ногосторонняя торговая систем а (M TS) —  Многосторонняя 

торговая система связана с участием больш ого числа различных сторон с целью 
укрепления сотрудничества в отнош ении торговли и создания торговой политики, 
правил и нормативов между членами.

П р и м е ч а н и е  -  Термин «многосторонняя торговая система» используется в 
заявлениях АТЭС для указания на Всемирную торговую организацию (ранее известную как 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле; GATT).

3.58 Нетариф ны е меры (NTMs): До настоящ его времени не было 
оф ициального определения термина «нетариф ные меры», но он, как правило, 
использовался для указания какой-либо меры, не базирующ ейся на тариф е и 
применяемой для защиты определенных отраслей промышленности.

П р и м е ч а н и е  -  Множество нетарифных мер порождены законными целями 
(например, защита здоровья человека) и применяются в соответствии с правилами ВТО. 
Соглашения, такие как Соглашение по санитарно-гигиеническим мероприятиям (SPS) и 
Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТВТ), позволяют государствам применять на 
практике законные меры защиты выгоды, сведя к минимуму затруднения в торговле и не 
допуская применения так называемого замаскированного протекционизма. Нетарифные меры 
являются одной из 15 особых областей, перечисленных в Осакской программе действий, по 
которой работают членские экономические системы АТЭС с целью устранения нетарифных 
барьеров для облегчения развития торговли в регионе.

3.59 защ итны е меры: Экстренные действия в отнош ении возросшего 
импорта определенных товаров в тех случаях, когда такой объем импорта нанес 
или мож ет нанести серьезные убытки отечественной промышленности 
импортирующ ей страны.
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П р и м е ч а н и е  -  Защитные меры, такие как временная приостановка импорта, 
количественные ограничения на импорт, увеличение импортных пошлин и иные, установлены в 
ст. XIX Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT) 1994 г. Защитные меры 
налагаются только для того, чтобы дать промышленности больше времени для восстановления 
или предотвращения увеличения убытков. Максимальная продолжительность наложения 
защитных мер —  4 года, за исключением случаев, когда этот срок продлевается.

3.60 Инициатива связности цепи поставок (SCCI): Инициатива
связности цепи поставок (SCCI) является планом действий для обеспечения 
бесперебойного потока товаров и услуг с момента, когда они покидаю т завод, до 
момента их поступления заказчику.

П р и м е ч а н и е  -  SCCI впервые была выдвинута в феврале 2009 г. на совещании 
высших должностных лиц (SOM I) в Сингапуре и в настоящее время находится на стадии 
реализации. Как только SCCI вступит в силу, она будет важной вехой для региона АТЭС, 
придавая импульс усилению потоков международных цепей поставок, установлению связи 
рынков и повышению региональной конкурентоспособности.

3.61 Подкомитет по стандартам и оценке соответствия (SCSC): 
Подкомитет по стандартам и оценке соответствия был учрежден в 1994 г. и 
подотчетен непосредственно Комитету по торговле и инвестициям АТЭС (CTI). 
Подкомитет работает с целью укрепления гармонизации стандартов и оценки 
соответствия, поддерживая, таким образом, эф ф ективность производства и 
упрощ ая процедуры торговли среди экономических систем —  членов АТЭС.

3.62 М алы е и средние предприятия (SMEs): Малые и средние 
предприятия играю т ключевую роль во всех экономических системах АТЭС, 
особенно при создании возможностей в области трудоустройства. SMEs 
составляю т 90% от всех предприятий и привлекаю т от 32 до 84% служащих из 
каждой экономической системы АТЭС.

П р и м е ч а н и е  -  До сих пор ни в мире, ни в АТЭС не существует общего определения 
для SMEs. Каждая экономическая система полагается на фактическую ситуацию, чтобы 
предложить свои собственные определения по SMEs. Критерии, часто используемые для 
определения SMEs, включают количество служащих, капитал, общую стоимость имущества, 
продуктивность и товарооборот. Например, согласно определению Европейского союза (UN), 
предприятия среднего размера часто имеют от 50 до 249 служащих и максимальный
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товарооборот 50 млн евро, в то время как малые предприятия имеют от 10 до 49 служащих и 
максимальный товарооборот 10 млн евро.

3.63 Санитарны е и ф итосанитарны е меры (SPM): Соглашение по 
санитарным и ф итосанитарным мерам (SPS) основывается на основных 
правилах ВТО по безопасности пищевых продуктов и стандартах здоровья 
растений и ж ивотны х.

П р и м е ч а н и е  -  Каждая страна может устанавливать свои собственные стандарты, 
однако эти стандарты должны базироваться на науке. Их следует применять только в той 
степени, которая необходима для защиты жизни и здоровья человека, животных или растений. 
Они не должны без достаточных оснований или неоправданно способствовать различию между 
странами, в которых преобладают идентичные или подобные условия. Члены ВТО также 
поощряются для применения существующих между на родных стандартов, руководств и 
рекомендаций, чтобы уменьшить вероятность юридических проблем, являющихся результатом 
споров.

3.64 Устойчивое развитие: Развитие, удовлетворяющ ее потребностям 
настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
собственным потребностям.

П р и м е ч а н и е  -  Устойчивое развитие является понятием, которое широко 
используется в ООН, АТЭС и других международных организациях, охватывая развитие в таких 
областях, как экономическая, социальная, политическая, а также защита окружающей среды.

3.65 Технические барьеры  в торговл е (ТВТ): Технические условия и 
стандарты на товар варьируются от страны к стране, что создает много 
трудностей для производителей и экспортеров. Если правила устанавливаю тся 
произвольно, они могут создавать барьеры для торговых отношений.

П р и м е ч а н и е  -  Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле (ТВТ) 
стремится обеспечить, чтобы технические условия, стандарты, процедуры испытаний и 
сертификации не создавали ненужных препятствий.

3.66 С одействие торговле: Содействие торговле касается усилий по 
снижению затрат на коммерческие операции, упрощ ению  порядка управления 
делами, таможенных законов, гармонизации стандартов, обеспечивающ их
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уверенность в том, что коммерческая деятельность выполняется быстрее и с 
меньш ими проблемами.

П р и м е ч а н и е  -  Начиная со времени установления этого понятия в 1989 г. АТЭС 
приложила большие усилия для активизации содействия торговле. На встрече экономических 
лидеров АТЭС (AELM) в 2001 г. в Шанхае (Китай) лидеры АТЭС договорились приложить 
усилия и добиться 5%-ного снижения транзакционных затрат к 2006 г. АТЭС разработало общие 
принципы по содействию торговле (2001 г.) и План действий I по содействию торговле (TFAP I) 
(2002 г.) с целью реализации Шанхайских договоренностей. TFAP I был успешно достигнут, и в 
2007 г. стартовал новый план, TFAP II. АТЭС, кроме того, активно способствует глобальному 
процессу содействия торговле, особенно через ВТО.

3.67 П розрачность (Transparency): Прозрачность является критерием, 

установленным в совместных действиях ВТО, АТЭС и других международных 
организаций, посредством которого политика, нормативно-правовые акты, 
процедуры, экономическая и торговая деятельность определены и выполняются 
ясным, открытым и предсказуемым образом.

3.68 Всемирная торговая организация; ВТО (W TO): Всемирная торговая 
организация создана в 1995 г. как результат Уругвайского раунда и в качестве 
преемника Генерального соглаш ения по тариф ам и торговле (GATT).

П р и м е ч а н и е  -  Основные функции ВТО:
1. Контроль за выполнением международных торговых соглашений;
2. Деятельность в качестве форума для торговых переговоров по снижению тарифных 

и нетарифных барьеров для товаров и услуг;
3. Урегулирование торговых споров;
4. Наблюдение за торговой политикой стран-членов;
5. Содействие развивающимся странам в вопросах торговой политики посредством 

технической помощи и обучающих программ;
6. Сотрудничество с другими международными организациями.
Высшим руководящим органом ВТО является министерская конференция, которая 

собирается не реже одного раза в два года. Головной офис ВТО размещен в Женеве 
(Швейцария). К 2013 г. Всемирная торговая организация насчитывает 159 стран-членов.

4 О бщ ие положения
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Комплекс национальных стандартов ФОНТ создает основу для 
систематизации, кодиф икации и использования знаний в различных сферах 
экономической деятельности, и, в первую очередь, в сфере технического 
регулирования, а также для расш ирения инф ормационного обеспечения с 
целью устранения технических барьеров в торговле и содействия экспортным 
возможностям отечественной продукции.

В отнош ении требований к объектам технического регулирования данный 
комплекс стандартов устанавливает наиболее общие обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
или связанным с ними процессам производства, использования, хранения, 
перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также правила и 
формы оценки соответствия, правила идентиф икации и классиф икации, 
требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их 
нанесения.

Данный комплекс стандартов мож ет быть использован специалистами как 
для разработки технических регламентов и стандартов на конкретные объекты 
технического регулирования, так и при принятии решения об идентичности 
(гармонизации) или эквивалентности требований, экспертами для проведения 
экспертизы технических регламентов и стандартов, экспертами в области 
оценки соответствия при проведении процедур оценки соответствия или 
принятии реш ения о возможности взаимного признания результатов оценки 
соответствия, производителями для повышения качества и безопасности 
продукции, особенно при экспорте ее в другие страны, а также производителями 
или специалистами компетентных органов для составления технических 
специф икаций при закупках продукции.

Основные цели комплекса стандартов на форматы описания и 
нормирования требований заклю чаю тся в том , чтобы:

-  разработать методологию  и создать условия для обмена знаниями и 
инф ормацией в соответствующ их предметных областях;
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-  предложить методологию  для создания библиотек требований с целью 
накопления данных и знаний (технических решений) в конкретных областях 
деятельности;

-  обеспечить возможность сравнения производственны х показателей 
путем проведения сравнительных оценок (бенчмаркинга) между предприятиями;

-  установить требуемую  для такого обмена терминологию ;
-  установить шаблоны для кодиф икации данных и знаний в данных 

конкретных предметных областях технического регулирования;

-  предоставить возможность сравнения требований для различной 
продукции, принадлежащ ей к одному классу или виду;

-  создать условия для оценки эквивалентности требований различных 
технических регламентов и стандартов;

-  обеспечить возможность проведения сравнительного анализа 
требований стандартов;

-  предложить методологию  оценки результирующ его воздействия 
технических регламентов и стандартов в данных предметных областях;

-  обеспечить возможность соотнесения требований технических 
регламентов и национальных стандартов.

Предлагаемая система ФОНТ предназначена для обеспечения 
производителей и потребителей продукции оперативной и актуальной 
инф ормацией о требованиях к продукции, производимой в стран ах-участницах, 
а также условиях доступа этой продукции на рынки этих стран.

Требования, предъявляемые к продукции в различных технических 
регламентах и стандартах, можно структурировать в виде пирамиды, 
приведенной на рисунок 1. Справа приведены возможны е примеры такого 
отнесения в различных промыш ленных секторах. В таблице 2 приведены 
основные характерны е элементы структуры систем технического регулирования 
и показатели, характеризую щ ие эти элементы.
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Международные соглашения 
Применимость международных протоколов, 
договоров и соглашений в сфере технического 
регулирования

Международные торговые и 
экономические организации
ВТО, ООН, ОЭСР, ВОЗ

Национальное членство в международных 
организациях по стандартизации или оценке 
соответствия
Применимость для данного вида продукции 
международных систем оценки соответствия 
Использование международных классификаций 
и терминологии

/ -------------------------------------
Региональные соглашения в сфере 
технического регулирования 
Региональные системы ТР и стандартизации 
Двустороннее или многостороннее взаимное 
признание в области технических регламентов 
или оценки соответствия 
Членство в региональных организациях по 
стандартизации и оценки соответствия

/ -----------------------------------
Устройство и структура применяемой в стране 
системы технического регулирования 
(механизм)
Национальные требования к продукции и 
связанным с ней процессам 
Используемые форм>1 и схемы (процедуры) 
оценки соответствия

L__________________________________________

Международные соглашения в 
различных экономических и 
технических секторах
- схемы сертификации М Э К
- Женевское соглашение
- Брюссельская конвенция, 
-И К А О , М А ГА ТЭ

\
Региональные организации и 
Таможенные союзы 
ЕС, АТЭС, ЕЭП, МЕРКОСУР, 
ASEAN, EUROMED, СНГ

------------------------------------------- \
Национальные системы 
технического регулирования, 
стандартизации и оценки 
соответствия

____________________________________^

Р и сун о к  1 — А р хи те ктур а  построения  н а ц и о н а л ь н ы х  си сте м  те хническо го  

р е гул и р ов а н и я  и оценки со отве тстви я

20



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

Т а б л и ц а  2 —  Э л е м е н т ы  и п о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы  с и с т е м ы  т е х н и ч е с к о г о

р е г у л и р о в а н и я

№ Э л ем енты  структуры П оказатели

1. О б щ а я  те р м и н о л о ги я  и с о о т ве тс т ву ю щ и е  

т е р м и н а м  определения

П е р е ч е н ь  концепций  и их кодов  в 

о б щ е п р и зн а н н ы х  систем ах  

ко д и ро ван и я

2. И с п о л ь зо в а н и е  м е ж д у н а р о д н ы х ,  

р е ги о н а л ь н ы х  или н а ц и о н а л ь н ы х  
кл а сси ф и ка ц и й

П е р е ч е н ь  и сп о л ь зу е м ы х  

о б щ е п р и зн а н н ы х  кл а с си ф и ка то р о в  и 
ко д и ф и ка то р о в

3. О гр ан и чен и я  области  т р е б о в а н и й  и 

и скл ю че н и я  и з д а н н о й  области  тре б о ва н и й

У сл овия  о гра ни че ни я  вклю чений  

объ ектов  р е гул и р ов а н и я  и тре б о ва н и й

4. П р и м е н и м о с т ь  м е ж д у н а р о д н ы х  

пр о то кол о в , д о го вор о в  и со гл а ш е ни й  в 

сф ере те хн и че ско го  ре гул и р ова н и я

П е р е ч е н ь  м е ж д у н а р о д н ы х  протоколов , 

д о го в о р о в  и со гл а ш е н и й , к которы м  

п р и с о е д и н и л а с ь  страна

5. П р и м е н и м о с т ь  р е ги о н а л ь н ы х  со гл а ш е ни й  в 
с фе р е  те хн и че ско го  ре гул и р ова н и я

П е р е ч е н ь  р е ги о н а л ь н ы х  со гл а ш е ни й  и 
та м о ж е н н ы х  со ю зов , к которы м  

п р и с о е д и н и л а с ь  страна

6. Н а л и чи е  р е ги о н а л ь н ы х  систем  

те хн и че ско го  р егул ирования  и их 

п р и м е н и м о с ть  для д анно го  вида  продукции

П е р е ч е н ь  р е ги о н а л ь н ы х  систем 

р е гул и р ов а н и я ,  д ей ств и е  которы х  

р а с п р о стр а н яе тся  на страну

7. П р и м е н и м о с т ь  д в у с т о р о н н и х  или 

м н о го с т о р о н н и х  со гл а ш е ни й  о взаим ном  

признании

П е р е ч е н ь  со гл а ш е ни й  о взаим ном  

пр и знании , к которы м  пр и со ед и н и л а сь  

страна

8. Н а ц и о н а л ь н о е  членство  в м е ж д у н а р о д н ы х  

о р га н и за ц и я х  по станд ар ти за ц и и  и оценке  

со отве тстви я

П е р е ч е н ь  м е ж д у н а р о д н ы х  

о р га н и за ц и й ,  членам и  которы х  

явл яе тся  страна

9. Н а ц и о н а л ь н о е  членство  в р е ги о н а ль н ы х  

о р га н и за ц и я х  по станд ар ти за ц и и  и оценке  

со отве тстви я

П е р е ч е н ь  р е ги о н а л ь н ы х  о р га н и з а ц и й , 

членам и  ко то ры х  является  страна
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

№ Э лем енты  структуры П оказатели

10. Н а л и чи е  о с н о в о п о л а га ю щ и х  

м е ж д у н а р о д н ы х  станд артов

П е р е ч е н ь  пр и м е н и м ы х  для д а н н ы х  

объ ектов  те хническо го  

р е гул и р ов а н и я  м е ж д у н а р о д н ы х  

станд артов

11. Н а л и чи е  о с н о в о п о л а га ю щ и х  

р е ги о н а л ь н ы х  стандартов

П е р е ч е н ь  пр и м е н и м ы х  для д анного  

вида продукции  р е ги о н а ль н ы х  

станд артов

12. Н а л и чи е  и п р и м е н и м о с ть  для д анного  

вида  продукции  м е ж д у н а р о д н ы х  или 

р е ги о н а л ь н ы х  систем  оценки 

со отве тстви я

П е р е ч е н ь  пр и м е н и м ы х  для д анного  

вида продукции  м е ж д у н а р о д н ы х  

или р е ги о н а л ь н ы х  систем  оценки  

со отве тстви я

13. Х а р а кте р н ы е  о соб е нно сти  

п р и м е н я е м о й  в стране системы 

те хн и че ско го  регулирования  

(м еханизм  те хническо го  

р е гул и р ов а н и я  в стране)

С труктура  и устройство  

пр и м е н яе м о й  в стране систем ы  

те хн и че ско го  ре гул и р ова н и я  

(м еханизм  те хническо го  

р е гул и р ов а н и я  в стране)

14. Х а р а кте р н ы е  о с об е н н о сти  для 

т р е б о в а н и я  к продукции  и связа н н ы м  с 

ней проц ессам

П е р е ч е н ь  ф о р м ат ов  т р е б о в а н и й ,  

р а с п р о с тр а н я ю щ и х с я  на данны й 

вид  продукции

15. Х а р а кте р н ы е  о с об е н н о сти  процедур  

оценки  со отве тстви я

П е р е ч е н ь  фо р м  и схем  оценки 

с о отве тстви я ,  пр и м е н и м ы х  для 

д анно го  вида  продукции

Требования, предъявляемые к ф ормам и схемам (процедурам) оценки 
соответствия продукции в различных технических регламентах и стандартах, 
можно на более высоком иерархическом уровне структурировать в соответствии
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со следующ ими ш ироко используемыми в международной ф ормами оценки 
соответствия:

Регистрация
Лицензирование деятельности
Инспекционный контроль
Контроль и надзор
Сертиф икация продукции
Одобрение (сертиф икация) типа
Декларирование
Испытания
Утверждение
Аттестация
Оценка риска
Аккредитация.
Когда новый регламент вводится с целью снижения риска или служит 

другой регулирую щ ей цели, он добавляется к портфелю регламентов, которым 
должны подчиняться экономические операторы и гражданское общ ество. 
Соответствие регламентам и доказательство этого соответствия, дорого 
обходится бизнесу. Это также стало важным фактором бизнес-конкуренции 
между странами.

Одна из самых частых жалоб субъектов торговых или рыночных 
отнош ений заклю чается в том, что регламенты противоречат друг другу. Для 
регулятора может оказаться полезным взглянуть на усилие по обеспечению 
соответствия с коммерческой стороны . Ниже на рисунке 2 приведен 
регулирую щ ий портф ель экономического оператора. Бизнес-организации 
обычно затрагиваю т три слоя регулирую щ ей среды:

-  горизонтальные регламенты:

-  регламенты для конкретных секторов;

-  структуру управления бизнесом и процедуры менеджмента.
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Регулирующий портфель 
экономического оператора

Горизонтальное

законодательство

• Здоровье и б езопасность

• О кр уж аю щ ая среда

• Конкуренция

Регламенты для конкретных 

секторов (экономические, 

технические, 

антим онопольные и тд.)

• Технический

• Регламент по  стим улированию

• Эконом ический регламент 

(ценообразование)

Внутренние процедуры 

о рганизации

• П лан и р о ван ие

• З а к уп к и  и производство

• М ониторинг и измерение

• Улучш ение

Р и с у н о к 2 —  Р е гул и р ую щ и й  по р тф е л ь  для э кон о м и че ско го  оператора

Первый слой содержит горизонтальные требования, которым должны 
соответствовать организации из различных секторов. Например, директива по 
обеспечению общей безопасности продукции ЕС. Так же все организации 
должны выполнять требования в области охраны труда и правила техники 
безопасности, независимо о тто го , в каком секторе они работают.

Второй слой содержит экономические и технические требования для 
конкретных секторов экономики и продукции (например, регламент REACH 
Европейского союза).

Третий уровень охваты вает внутренние процедуры организации.
У всех организаций есть свои собственные «регулирующ ие» системы, 

основанные на внутренних правилах, обычно называемых «системами 
менеджмента», которые и образую т третий слой регулирования безнес-среды. 
Такие системы охватывают все обязательные требования первых двух слоев, но 
также и собственные требования организации, связанные с качеством 
продукции и услуг, бизнес-процессами и другие. Эти требования, часто
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основанные на таких международных стандартах, как И СО 9001:2008 - 
определяю т конкурентоспособность организации, а потому могут быть даже 
более строгими, чем обязательные требования. Они вклю чаю тся в процессы 
организации, которые, в соответствии с общ епризнанными стандартами на 
системы менеджмента, следую т известному циклу PDCA «планируй -  делай -  
проверяй -  действуй».

Регламенты, имеющ ие отнош ение к бизнесу и которые с каждым слоем 
регулирования содержат все больш ее число требований, также, оказываю т 
влияние на друг друга. Это должно быть принято во внимание всякий раз, когда 
вводится новый регламент, или сущ ественно пересматриваю тся действую щ ие.

Как был указано ранее, в идеальном случае, регламенты должны 
подкреплять друг друга, но это не всегда имеет место. Регламенты, 
сконцентрированные в пределах одного бизнес-пространства регулирования, 
могут быть:

-  независимыми: то есть новый регламент не оказывает никакого 
влияния на действия других регламентов;

-  дополняющ ими: новый регламент помогает достигнуть целей другого 
регламента;

-  противоречащ ими: новый регламент препятствует достижению  целей 
других регламентов. Например, технический регламент мож ет способствовать 
созданию монопольного преимущ ества в случае, если есть только одна 
организация, которая в состоянии выполнить новый стандарт, в противовес 
действую щ ему антимонопольному законодательству.

4.1 Цели и задачи комплекса стандартов ФОНТ
При экспорте и импорте продукции производители и поставщ ики 

продукции из страны А (страна-экспортер) в страну В (страна-импортер) 
постоянно сталкиваются с необходимостью  иметь оперативную инф ормацию, 
позволяющ ую им получить ответы на приведенные ниже вопросы.

1. Каковы требования к продукции в стране В?
2. Что общ его в требованиях к продукции в стране А и стране В?
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3. Чем отличаю тся требования к продукции в странах А и В?
4. Как подтверждать соответствие требованиям  в стране В?
5. В какой стране требования к продукции как и в стране В?
6. Каковы международные (региональны е) требования к продукции?
7. Какова общ ая международная часть требований в странах А и В?
8. Как доказать, что продукция из А вы полняеттребования в стране В?
9. Соответствует ли продукция А требованиям в стране В?
В таблице 3 приведены примерные алгоритмы, которые позволяют 

получить ответы на выш еприведенные вопросы. Анализ структуры и объемов 
инф ормации, необходимой для ответов на эти вопросы, а также 
приблизительных алгоритмов ее получения позволяет понять, насколько сложно 
на них ответить, если к этому не привлечены одновременно эксперты обоих 
стран.

Т а б л и ц а  3 — Примерные алгоритмы получения ответов на вопросы

В опросы А л го р и тм  получения  ответа

1 Каковы  т р е б о в а н и я  к 

пр о д укц и и  в стране В?

1.1. О п р е д е л и т ь  структуру  за ко н о д а те л ь с тв а  дл я  

д анной  пр о д укц и и  в стране В.

1.2. О п р е д е л и т ь  гори зон тал ьн о е  за ко н о д а те л ь с тв о  

по об щ е й  безопасности  продукции .

1.3. Найти те хн и че ски е  р егл ам енты  д л я  д а н н о й  

продукции  в стране В.

1.4. Найти стандарты  на д а н н ую  пр од укц ию  в 

стране В.

1.5. Найти другие  д о ку м е н т ы , ре гул и р ую щ и е  

поставки  д анной  продукции  в страну  В.

1.6. О п р е д е л и т ь  условия  п р о хож д е н и я  границы  в 

страну  В.

1.7. О п р е д е л и т ь  процедуры  оценки  со отве тстви я  в 

стране В
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

2

В опросы

Что общ его  в т р е б о в а н и я х  к 

пр о д укц и и  в странах  А  и В?

А л го р и тм  получения  ответа 

2.1. Есть ли  взаим ное  пр изнание  м еж д у  странам и А  

и В для д анной  пр о д укц и и ,  если нет, то перейти  к

3 Ч е м  о тл и ча ю тся  тр е б о в а н и я  

к продукции  в стр а н а х  А  и 

В?

п .2 .2 .

2.2. а) есть  ли  об щ и е  м е ж д ун ар о д н ы е  тр е б о ва н и я  к 

по ста в л яе м ой  продукции ; б) если е с т ь ,т о  

вы членить  их; в) в о тнош ении  остальны х  

тр е б о ва н и й  перейти  к п. 2.3.

2.3. В ы явить  общ ее в структурах  

за ко н од а те л ьства .

2.4. О п р е д е л и т ь  с о от ве тст вую щ и е  те х н и ч е с ки е  

р егл ам енты  в стране А.

2.5. О п р е д е л и т ь  об щ е е  в т р е б о в а н и я х  те х н и ч е с ки х  

р егл а м ентов  в странах  А  и В.

2.6. О п р е д е л и т ь  с о от ве тст вую щ и е  ста н д ар ты  в 

стране А.

2.7. О п р е д е л и т ь  об щ е е  в т р е б о в а н и я х  станд артов  

в странах  А  и В.

2.8. О п р е д е л и т ь  другие  со отве тствую щ и е  

д окум енты  в стране А

2.9. О п р е д е л и т ь  об щ е е  в тр е б о ва н и ях ,  

с о д е р ж а щ и х с я  в э тих  д о к у м е н т а х  в странах  А  и В.

2.10. О п р е д е л и т ь  общ ее в пр о ц е дур а х  оценки 

соответствия

3.1. После в ы по л н ен и я  п. 2.4. определить  

разли чны е  те хн и че ски е  р егл ам енты  в стр а н а х  А  и 

В.

3.2. После в ы по л н ен и я  п. 3.1 о пр ед е л и ть  разли чия  

в с о о т ве тс т ву ю щ и х  те х н и ч е с ки х  р е гл а м е н т а х  в 

странах  А  и В.

3.3. О п р е д е л и т ь  ха рактер  этих разли чий  и вы брать  

пути устр а н ен и я  несоответствий .
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

В опросы А л го р и тм  по л у ч е н и я  ответа

3.4. П осле  в ы по л н ен и я  п. 2 .6 . о пр ед е л и ть  различны е 

ста н д ар ты  в странах  А  и В.

3.5. П осле  в ы по л н ен и я  п. 3.4 о пр ед е л и ть  р азли чи я  в 

с о о т в е т с т в у ю щ и х  ста н д ар та х  в странах  А  и В.

3.6. О п р е д е л и т ь  характер  э тих  разли чий  и вы брать  

пути устранения  несоответствий .

3.7. П осле  в ы по л н ен и я  п. 2 .8 . о пр ед е л и ть  различны е 

другие  д окум енты  в с т р а н а х А и В .

3.8. П осле  в ы по л н ен и я  п. 3.7 о пр ед е л и ть  р азли чи я  в 

с о о т в е т с т в у ю щ и х  д р у ги х  д о к у м е н т а х  в странах  А  и В.

3.9. О п р е д е л и т ь  характер  э тих  разли чий  и вы брать  

пути устранения  несоответствий .

3 .10. После в ы по л н ен и я  п. 2 .10 о пр ед е л и ть  различия 

в пр о ц е д у р а х  оценки  соответствия  в стр а н а х  А  и В

4 К ак  по д тв е р ж д а ть  со ответствие  

т р е б о в а н и я м  в стране В?

В ы по л н и ть  пр оцедуры , описанны е в пп. 1 .6 ,1 .7 ,1 .8 ,  

2 .1 0 ,3 .1 0

5 В какой стране т р е б о в а н и я  к 

продукции  как и в стране В?

Д л я  р азны х  стран провести  пр оцедуры , опи са н н ы е  в 

п. 2 .1 -2 .1 0  и вы брать  те страны В. тр е б о ва н и я  в 

ко то ры х  не о тл и ча ю тся  от тр е б о ва н и й  в стране А

6 Каковы  м е ж д ун ар о д н ы е  

(р е гионал ьны е) тр е б о ва н и я  к 

продукции?

В ы по л н и ть  пе р вую  ча сть  п. 2.2 а)

7 К акова  общ ая м е ж д ун ар о д н ая  

часть тр е б о ва н и й  А  и В?

В ы по л н и ть  пе р вую  ча сть  п. 2.2 а), б)

8 К ак  д оказ ат ь ,  что пр о д укц и я  из 

А  в ы пол няет  тр е б о ва н и я  в 

стране В?

8 .1 . П р о ве р и ть ,  соответствую т ли  тр е б о ва н и я  к 

д а н н о й  продукции  в стр а н а х  А  и В, вы по л ни в  пп. 2 . 1 -  

2 .10.

8.2 . Найти р азли чи я  в т р е б о в а н и я х  в странах  А и  В, 

сл ед уя  пп. 3 .1 -3 .1 0 .
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3

В опросы А л го р и тм  получения  ответа

8.3. В ы по л н и ть  п. 4.

8.4. Если сущ е ствую т  п р о б л е м ы , вы по л н и ть  п п .1 .9 -  

1.10.

8.5. Найти страны С, тр е б о ва н и я  в которых 

со вп ад а ю т  с тр е б о в а н и я м и  в стране В и вы яснить , 

есть ли и какие проблем ы  с поставкам и  д анной  

продукции  в страны С

9 С о о тв е т с тв у е т  ли  продукция 

А  т р е б о в а н и я м  в стране В?

9.1. В ы по л н и ть  пп. 8 .1 -8 .5 .

9.2. Если сущ е ствую т  п р о б л е м ы , вы по л н и ть  п п .1 .9 -  

1.10.

9.3. Найти страны С, тр е б о ва н и я  в которых 

со вп ад а ю т  с тр е б о в а н и я м и  в стране В и вы яснить , 

есть ли и какие проблем ы  с поставкам и  д а н н о й  

продукции  в страны С

М етодология упомянутой во введении международной модели 
технической гармонизации, изложенной в рекомендациях «1_» Р Г 6 ЕЭК ООН 
(W G 6 UNEEC), основана на разработке так называемых общих целей 
регулирования (ОЦР), фактически представляю щ их описание эталонных 
технических регламентов, которые должны быть взяты за основу при 
гармонизации национальных или региональных технических регламентов 
странами, присоединивш имися к данной модели.

С ложность создания таких моделей заклю чается в том , что для 
присоединения к ним как можно больш его числа стран, такие ОЦР должны:

-  оптимально (в лучш ем случае максимально) соответствовать 
требованиям к продукции в технических регламентах (комплексах технических 
регламентов) больш инства стран, обеспечивая максимально возможное 
соответствие (гармонизацию или эквивалентность) действую щ им в этих странах 
техническим  регламентам;

-  максимально соответствовать требованиям  к процедурам оценки
29
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соответствия продукции в технических регламентах (комплексам технических 
регламентов) больш инства стран, обеспечивая наиболее возможное 
соответствие (гармонизацию или эквивалентность) действую щ им в этих странах 
процедурам оценки соответствия;

-  прояснять различия в требованиях ОЦР и национальных 
(региональны х) технических регламентах должны быть максимально понятными.

Из выш есказанного следует, что для достиж ения оптимальности ОЦР 
должны быть соблюдены следующ ие условия:

-  их разработка должна осущ ествляться рабочими группами, в состав 
которых входят представители различных национальных (региональны х) систем 
технического регулирования, чтобы обеспечить максимальное совпадение 
требований;

-  должно быть легко осущ ествимо сравнение требований, заложенных в 
различных национальных (региональны х) технических регламентах, чтобы 
специалисты могли оптимально сф ормулировать требования в ОЦР и оценить 
реальное (а не предполагаемое) соответствие или расхождение массива 
действую щ их национальных (региональны х) требований с предлагаемыми 
требованиями ОЦР.

Для того чтобы такое сравнение могло бы быть осущ ествлено, 
необходимо наличие как можно более полной инф ормации о требованиях, 
заложенных в действую щ их национальных (региональны х) технических 
регламентах больш инства стран.

К сожалению, такая исчерпывающ ая инф ормация практически 
отсутствует, а та, которая присутствует в результатах различных исследований 
или в научно-технической литературе не является оф ициальной и 
исчерпывающ ей, а также, зачастую  носит субъективный характер.

Кроме того, сущ ествуют объективные и субъективные трудности в части 
сравнения инф ормации, заклю чаю щ иеся в том , что:

-  необходимую и актуальную  инф ормацию трудно или практически 
невозможно извлечь из имею щ ейся, в частности по той причине, что документы 
в разных странах сущ ественно различаются по структуре и содержанию;
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-  требования предъявляются к продукции в различных, порой 
соверш енно несопоставимых формах и видах.

Чтобы сравнение могло быть осущ ествлено, необходима единая основа 
структурирования и классификации (кодиф икации) такой инф ормации, которая 
была бы воплощ ена в общ ую методологию .

4.2 М етодология системы ФОНТ
М етодология разработки ф орматов описаний и нормирования требований 

использует эталонные модели, созданные для различных классов и видов 
объектов регулирования, позволяя при помощ и структурированной инф ормации, 
полученной и проанализированной с использованием построенных на основе 
этой модели ш аблонов, осущ ествлять следующее:

-  находить требования;

-  сравнивать требования;

-  находить нужные источники информации;

-  оценивать риски от использования продукции;

-  понять, что это нужная информация;

-  определять адекватность инф ормации;

-  определять актуальность информации;

-  получать информацию;

-  подготавливать инф ормацию;
-  распространять инф ормацию.
Принцип обмена инф ормацией с использованием такой методологии 

представлен на рисунок 3.
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Модель для кожретного 
объекта регулирования

П
Пользователи

Р и с у н о к З  — О бщ ий пр и н ц и п  поиска и н ф о р м а ц и и  на основе  м етодологии  разработки  

ф о р м ат ов  описаний  и н о р м и р о в а н и я  тре б о ва н и й

Ц енность модели, спроектированной с использованием данной 
методологии, заклю чается также в том, что после построения модели и 
накопления достаточного материала в отнош ении сравнения систем 
технического регулирования в разных странах на основе данной модели можно 
будет сф ормировать массив наиболее общих требований и построить 
(сконструировать) наиболее общ ую (оптимальную) модель технического 
регламента. Для этого необходимо знание общ их форматов описания 
требований к продукции, которые предъявляются разными странами и органами. 
Такие форматы описания могут быть положены в основу библиотек требований, 
призванных предоставить данные для различных видов продукции или 
промышленных секторов. Такую функцию и призваны выполнить стандарты 
ФОНТ.

В таблице 4 приведены основные различия между методологией ФОНТ и 
рекомендациями «!_».
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Т а б л и ц а  4 — Различия между методологией ФОНТ и М еждународной 
моделью гармонизации (рекомендации «1_»)

А с п е кт Ф О Н Т Р е ко м е н д а ц и и  «1_»

Цель П о л уче н и е  инф о р м ац и и С оздание  эталонного  
те хн и че ско го  реглам ента

Ш и р ота  области М о д е л ь  о б еспечивает О Ц Р  вклю чает  только

тре б о ва н и й вкл ю ч ен и е  м аксим ального м и н и м ал ьн о  не об хо д и м ы е

кол ичества  и звестны х  

т р е б о в а н и й

тр е б о ва н и я

В кл ю ч ен и е  тре б о ва н и й Д а н н а я  система позволяет В л у ч ш е м  случае вкл ю ч ае т

станд артов вкл ю ч ать  в модели только  перечень

т р е б о в а н и я  станд артов м е ж д у н а р о д н ы х  или 

евр о пе йски х  стандартов

В о зм о ж н о ст и  дости ж е н и я П о зво л яе т  обеспечить Д о с ти ж е н и е  только

га рм о н и за ц и и  или д о с т и ж е н и е  гарм о н и за ц и и га рм о н и за ц и и  тре б о ва н и й

о б е спечения

экви ва л ентности

тре б о ва н и й

и э кви ва л ентности
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4

А спект Ф О Н Т Р еком е нд а ц и и  «1_»

Что л е ж и т  в основе М одель  о па сностей  и схем их М о д е л ь  тр е б о в а н и й

м етод ол огии переносов

В озм ож ности П о зво л яе т  получить  м аксим ум В о зм о ж н о сти

прим енения в озм о ж н остей  за счет наличия реа л и зую тся  только

с о от ве тст вую щ е й  инф о р м ац и и че ре з  п р и м е н е н и е  

м о д ел и  О Ц Р

В о зм о ж н о ст ь Р а сш и ре нны е О гр ан и чен н ы е

и спо л ьзо ва н и я  дл я

оценки  риска

В о зм ож ность М етод ол огия  рассчи тан а ,  в том Т о л ь ко  в ре гул и р уем о й

и спо л ьзо ва н и я  дл я числе, и на создание  м од ел ей  в области

д о б р о в о л ь н о й  сферы нере гул и руе м о й  с фе ре  

(не об яза те л ьн ы е  требования )

О бласти О б яза те л ь н а я  р егул ируем ая  сф ера и Т о л ь ко  обязательная

и спол ьзования ста нд арти зац ия р егул и р уем а я  сфера

В озм о ж но сти  для 

расш иренного  

пр и м е н е н и я  м оделей

С ам ы е  разнообразны е О гр ан и чен н ы е

Участники П р о и зв о д и те л и ,  постав щи ки, 

потр е б и те л и , л ю б ы е  

за и н те р е с о в а н н ы е  лица

Т о л ь ко  регуляторы

О б есп еч е н и е  участия Ч ерез доступ  к модели и Т о л ь ко  в составах

испо л ьзо ва ни е  и н ф о р м а ц и и р а б о ч и х  групп

Рисунок 4 иллю стрирует отличия содержания модели технической 
гармонизации «1_» от модели ФОНТ.

Если модель технической гармонизации «1_» содержит наиболее общие 
минимально необходимые требования, которые могут сущ ественно отличаться 
от областей требований национальных технических регламентов различных 
стран, то ф ормулирование требований (форматы требований) для модели
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(шаблона) ФОНТ, наоборот, должна включать в качестве элементов шаблона 
всевозможные форматы требований (даже порой перекрывающ ие друг друга), 
которые включены в наиболее значимы е для международной торговли и 
действую щ ие национальные технические регламенты и стандарты.

Р и сун о к  4 —  С ра вне ни е  области  т р е б о в а н и й  (элем ентов)  модели те х н и ч е с ко й  

га рм о н и за ц и и  «1_» и модели Ф О Н Т
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4.3 Принцип ф ункционирования системы ФОНТ
Основной задачей методологии разработки ф орматов описаний и 

нормирования требований является создание моделей для объектов 
технического регулирования.

Основная ф ункция моделей (ш аблонов) —  создание на их основе 
распределенного инф ормационного ресурса, который был бы доступен всем 
з аинтересо ванным пол ьз овател ям .

При наличии таких моделей заинтересованны е организации получат 
возможность:

-  иметь и поддерживать инф ормацию о требованиях к объектам 
технического регулирования (продукция, услуги) и об условиях доступа в разных 
странах;

-  предоставлять эту инф ормацию различным участникам;

-  получ атъ и хранить информа цию , получ енную от других уч астни ков;

-  осущ ествлять перевод этой инф ормации в собственные форматы;

-  обеспечивать доступ к этой инф ормации всем заинтересованны м 
пользователям.

Инф ормационны ми единицами системы ФОНТ являются:

-  технические регламенты;

-  стандарты;

-  другие документы по техническому регулированию;

-  соглашения;

-  требования к объектам технического регулирования;

-  правила процедур оценки соответствия.
А объектами регулирования являются:

-  продукция;

-  связанные с продукцией процессы;
-  процедуры оценки соответствия.

4.4 Состав инф ормационны х ресурсов системы

Создание инф ормационных ресурсов на основе моделей ФОНТ может 
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осущ ествляться как самими заинтересованными пользователями на 
собственных программно-аппаратных средствах (базах данных), так и 
централизованно в рамках специальных групп разработчиков.

Для возможности поиска требуемых инф ормационных ресурсов 
необходимо, чтобы каждая инф ормационная единица помимо самой 
инф ормации о требованиях содержала и соответствующ ие ссылки на источники 
инф ормации. В таблице 5 приведен примерный состав инф ормации системы 
ФОНТ. Данный состав инф ормации можно отождествлять с элементами 
структуры модели.

Т а б л и ц а  5 —  Примерный состав инф ормации, которая должна быть 

доступна на основе использования моделей ФОН Т

Э л ем енты  структуры м одели
Данны е  о продукции

1 Н а и м е н о ва н и е  продукции

2 М еж д у н а р о д н ы й  кл а сси ф и ка то р  продукции  (HS)

3 О хваты ваем ы е  этапы ж и з н е н н о го  цикла прод укции

4 Д о п о л н и те л ь н а я  и н ф о р м а ц и я
Данны е  о те х н и ч е с ки х  р е гл а м ен тах  и д р у ги х  д о к у м е н т а х ,  у с та н а вл и в а ю щ и х  
об язател ьн ы е  тр е б о ва н и я  к пр о д укц и и ,  а такж е  д а н н ы е  о ста н д ар та х

5 Т е хн и ч е ски е  р е гл а м ен ты /за ко н ы /д окум ен ты  по с та н д ар ти за ц и и ,  
уста н а вл и в а ю щ и е  об язател ьн ы е  тр е б о ва н и я

6 Ссылки на те хн и че ски е  реглам енты
7 Т е хн и ч е ски е  регл ам енты , с с ы л а ю щ и е с я  на сущ е ств ую щ и е  системы 

те хн и че ско го  р е гул ирования
П оказател и  гарм онизации  и и н ф о р м ац и и  о гарм о н и за ц и и

Данны е  о тр е б о ва н и ях
8 О сн о в о п о л а га ю щ и е  тр е б о ва н и я  те х н и ч е с ки х  р е гл а м ен тов

9 К л а сси ф и кац и я  тре б о ва н и й

10 П арам етры  о б яз ат ел ь н ы х  тре б о ва н и й
11 Н о рм ативны е  по казател и  о б яз ат ел ь н ы х  тр е б о в а н и й

12 Ссылки на клю чевы е элем енты  структуры  систем ы  те хническо го  
регулирования

13 П резум пц ия  со отве тстви я
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14 С оответствие  м еж д у  разделам и  те х н и ч е с ки х  р егл а м ентов  и 
стандартов , в которы х пре д став л е н ы  з н а ч е н и я  па рам етров

Оценка  со отве тстви я
15 Схемы оценки соответствия

16 О ргани зации  по оценке со отве тстви я

17 М ар кирование
18 У по л н о м о ч е н н ы е  организации

Как уже было отмечено выше в состав инф ормационных ресурсов входят 
данные о требованиях к продукции, указанны е в технических регламентах, 
стандартах и других нормативных документах, а также указания на уровни 
гармонизации документов меж ду различными странами.

Наиболее простой случай сравнения требований заключается в наличии 
априори инф ормации о гармонизации требований технических регламентов с 
требованиями сущ ествующ их региональных технических регламентов или 
требованиями международных или региональных стандартов.

Сущ ествую т различные механизмы гармонизации технических 
регламентов и стандартов, но в основе всегда заложен принцип приведения к 
общ ему международному регламенту, стандарту или признанной во всем мире 
согласованной системе требований. В этом случае доступные документы 
сопоставляю т с требованиями международных стандартов или технических 
регламентов на соответствие следующ им показателям гармонизации:

1. Использование принципа «презумпции соответствия» на основе 
использования международных стандартов.

2. Наличие М еждународной системы сертиф икации (МСС).
3. Сущ ествование гармонизированной системы (например, GHS).
4. Использование добросовестных (надлежащ их) практик (GM P).
5. Использование систем менеджмента качества (СМК).
6. Использование систем обязательных региональных стандартов (ЕЭК 

ООН).
7. Следование региональным системам технического регулирования (ЕС).
8. Наличие двусторонних соглаш ений о взаимном признании.
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9. Отсутствие регулирования со стороны государства.
10. Использование международных моделей гармонизированных 

технических регламентов.
Для создания более полного списка заинтересованны х участников 

необходимо оценить, какие преимущ ества предоставляет данная система, кто и 
как могут ими воспользоваться. В таблице 6 представлены категории 
пользователей и предполагаемые цели их участия в проекте ФОНТ, 
а в таблице 7 представлены виды и цели использования инф ормации, в которой 
заинтересованы различные участники для достиж ения целей своей 
деятельности.

Т а б л и ц а  6 —  Приоритетные цели участия в разработке методологии и 

моделей ФОНТ для различных групп пользователей
П отребители Цели участия в р азраб отке  м од ел ей  Ф О Н Т

Т о рго в ы е  консультанты Р а сш и р е н и е  в озм о ж н остей  по 

и с п о л ь зо в а н и ю  и н ф о р м ац и и  в свои х  целях 

для о казани я  пом ощ и своим  клиентам

Э кспортеры П о вы ш ение  д остове рн о сти  получения  

инф орм ации  о тр е б о в а н и я х  к продукции  в 

д р у ги х  стр а нах

И м портеры П о вы ш ение  д о с т о в е р н о с ти  получения  

и н ф о р м ац и и  о тр е б о в а н и я х  к 

и м п ор ти р уе м ой  ими продукции  в странах-  

пр о и зв о д и те л я х

С отрудники  р е гу л и р у ю щ и х  органов А н а л и з  наличия  те х н и ч е с ки х  б а р ьер о в  в

власти то р говл е  м еж д у  странами

Э ксперты  по разработке  те хн и ч е ски х Га р м он и з ац и я  те хническо го

реглам ентов за ко н о д а те л ь с тв а  м еж д у  странам и

С п е ц и а ли сты  о рганов  по серти ф и ка ц и и  

(ОС) и и спы тател ьн ы х  л а б о р а т о р и й  (ИЛ)

П р о ве д е н и е  оценки  соответствия  

продукции  т р е б о в а н и я м  те хн и ч е ски х  

реглам ентов

М еж д у н а р о д н ы е  то р говы е  о р га н и за ц и и  и Га р м он и з ац и я  м е ж д ун ар о д н ого
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о рга н и за ц и и ,  спо с о б с тв у ю щ и е  разви тию  

тор говли

за ко н о д а те л ь с тв а  в области тор говли

С отрудники  центров  обработки  запросов  

ВТО

О тветы  на запросы  н а ц и о н а л ь н ы х  

з а и н те р е с о в а н н ы х  сторон о то р гов ы х  

усл овиях  с д ругим и  странам и

С туденты  (пр е по да ва те ли ) Получение  знаний  в с фе р е  Т Б Т

Продавцы  (покупатели) 

З аказчики  продукции

Получение  и н ф о р м ац и и  о тр е б о в а н и я х  к 

продукции  и о соответствии  прод укции  

этим тр е б о в а н и я м

А н а л и з  возм ож ности  р а з м е щ е н и я  заказа  в 

о р га н и за ц и я х  из д р у ги х  стран

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6

П о тр е б и те л и Цели уча сти я  в р азраб отке  м од ел ей  Ф О Н Т

И с по л н и те л и  заказов П о л уче н и е  и н ф о р м ац и и  о т р е б о в а н и я х  к продукции  в 

стране заказчика

О рганы надзора и 

контроля

А н а л и з  риска несоо тве тстви я  п р о д у к ц и и , по ста в л яе м ой  из 

д р у ги х  стран

О б щ ества  за щ и ты  прав 

потребителей  

Т а м о ж е н н ы е  органы

Защ ита  по треб ител ей  от о пасной  и н е кач естве нно й  

пр о д укц и и ,  по ста в л яе м ой  из д р у п -ix стран 

А н а л и з  д о к у м е н т о в  на п р о д ук ц и ю , п е р е м е щ а е м у ю  через 

т а м о ж е н н у ю  границу
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Т а б л и ц а  7 —  Приоритетные цели использования инф ормации,
полученной в рамках реализации методологии ФОНТ, для различных групп 
пользователей

Группа

пол ьзовател ей

И н те р е с у ю щ а я  ин ф о р м ац и я Ц ель и спол ьзования  

инф о р м ац и и

1. П р о и зв о д и те л ь  

продукции

Т р е б о в а н и я  те хн и ч е ски х  

р е гл а м е н т о в ,  с танд артов , 

н о р м а ти в н ы х  д о к у м е н т о в  к 

пр о д укц и и ,  условия  ввоза 

пр о д укц и и  в страны- участницы , 

д е й с т в у ю щ и е  норм ати вны е  

д о к у м е н т ы ,  о казы ваю щ ие  

вл и ян и е  на внутренний  ры нок  и 

пр о и зво дство .  С оответствие  

т р е б о в а н и й  те хн и ч е ски х  

р е гл а м е н т о в  в разли чны х  

с тр а н ах -уч а стн и ц а х ,  а также 

с у щ е с тв у ю щ и е  м еханизм ы  

га рм о н и за ц и и  м е ж д у  этими 

странам и

Ввоз п р о и зв о д и м ой  продукции  в 

ст ран ы- уча ст н и ц ы , из учен ие 

по треб ностей  ры нка , оценка  

тр е б о ва н и й  и условий  ввоза 

продукции  на внутренние  рынки 

стран -уч астни ц , соответствие  и 

различие т р е б о в а н и й  систем 

те хн и че ско го  р е гул и р ов а н и я  в 

стран ах -уча стн и ка х , 

серти ф и ка ты  соответствия
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7

Г руппа

пол ьзовател ей

И н те р е с у ю щ а я  и н ф о р м а ц и я Ц ель и спол ьзования  

инф о р м ац и и

2. Поставщ ики Р азличие  в тр е б о в а н и я х  м еж ду 

стр ана ми-уча стни ца м и , 

га р м о н и зи р о в а н н ы е  те хнические  

р егл ам енты  и стандарты , 

со отве тстви е  м еж д у  с и сте м а м и  

с е рт и ф и ка ц и и  р азли чн ы х  стран.

И зучение  вопро са  соответствия  

тр е б о ва н и й  к продукции  в 

р азли чн ы х  странах , 

преод ол ение  те х н и ч е с ки х  

барьеров  в то р говл е  для ввоза 

продукции

3. П отреб ител ь Т р е б о в а н и я  к п р о д у к ц и и ,  

со отве тстви е  тр е б о ва н и й  м е ж д у  

р а з л и ч н ы м и  странам и , 

и н ф о р м а ц и я  о сертиф икации  

пр о д укц и и  (ее безопасности )

Оценка  б е зо па сн о сти  и качества  

т о в а р о в ,  соответствие  систем 

се ртиф икации  р азли чн ы х  стран- 

участниц

4. Р е гул ирую щ ие  

органы

Т р е б о в а н и я  те хн и ч е ски х  

р е гл а м е н т о в ,  ста н д ар то в ,  систем  

се р т и ф и ка ц и и ,  их соответствие  

м е ж д у н а р о д н ы м  анал огам

С оответствие  за ко н о д а те л ь с тв ,  

те х н и ч е с ки х  р е гл а м ен тов ,  

изучение  м еханизм ов  

га р м о н и з а ц и и , со кращ ение  

те х н и ч е с ки х  б а р ьер о в  в 

тор говле

5. К о н т р о л ь н о 

надзорны е органы

Т р е б о в а н и я  к п р о д у к ц и и , 

со отве тстви е  м еж д у  с и сте м а м и  

те хн и че ско го  р егул ирования  и 

с е р т и ф и ка ц и и ,

га р м о н и зи р о в а н н ы е  д окум енты  и 

указанны е  в них тр е б о ва н и я

П остоянной  ко н тр ол ь  ввозим ой  

продукции  и орга н и за ц и я  

пр е ве н ти вн ы х  мер по за щ и т е  

по треб ител ей , оценка  качества 

продукции

6. О ргани зации  

за щ и ты  прав 

потребителей

Т р е б о в а н и я  к п р о д у к ц и и ,  

со отве тстви е  тр е б о ва н и й  м е ж д у  

р а з л и ч н ы м и  странам и , 

и н ф о р м а ц и я  о сертиф икации  

пр о д укц и и  (ее безопасности )

К онтрол ь  качества  ввезенной  

продукции , изучение  вопросов  

соответствия  тре б о ва н и й  

те х н и ч е с ки х  р е гл а м ен тов ,  

стандартов  и се ртиф икатов  

со ответствия
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  7

Группа

п о л ь зо в ат ел е й

И н те р е с у ю щ а я  и н ф о р м а ц и я Ц ель и спол ьзования  

инф о р м ац и и

7. С уд еб ны е  органы Т р е б о в а н и я  к продукции , 

соответствие  м е ж д у  систем ам и  

те хн и че ско го  р е гул и р ов а н и я  и 

се рти ф и ка ц и и ,

га р м о н и зи ро в ан н ы е  д окум ен ты  

и указанны е  в них тр е б о ва н и я

С оздание  за ко н о д а те л ь н о й  

основы  для за щ и т ы  

по треб ител ей  от 

недобр ока чест венной 

п р о д у к ц и и ,в в е д е н и е  

пр е ве н ти вн ы х  мер 

б езопасности

8. И спы тател ьн ы е  

л аб ор а то ри и  и 

органы по 

сертиф ика  ции

Т р е б о в а н и я  те хн и ч е ски х  

регл а м ен тов , с танд артов , 

и н ф о р м ац и я  о серти ф и ка та х  

соответствия , различия  м е ж д у  

си стем ам и  с е рт и ф и ка ц и и  и 

те хн и че ско го  р е гул и р ов а н и я  в 

с тр а н ах -уча стн и ц а х

Оценка  соответствия  

се рти ф и ка то в  продукции , 

га рм о н и за ц и я  тр е б о ва н и й  к 

продукции

5 О писание модели ФОНТ
О писание модели заклю чается в как можно более всеобъемлю щ ей и 

детальной формализации некоторой области технического регулирования (в 
более ш ироком смысле -  области знаний) с помощ ью концептуальной схемы. 
Обычно такая схема состоит из структуры данных, содержащ ей все 
релевантные классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), 
принятые в этой области. Э тот термин в инф орматике является производным от 
философ ского понятия «онтология».

Современные онтологии строятся по больш ей части одинаково, 
независимо от языка написания. Обычно они состоят из экземпляров, понятий, 
атрибутов и отнош ений.

Таким образом, модель фактически должна представлять онтологическую  
(концептуальную ) схему.

В соответствии с примерным составом инф ормационных ресурсов
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системы конкретная модель должна содержать следующ ие элементы:

-  ссылки на источники инф ормации;

-  идентиф икационные признаки объектов;

-  показатели безопасности продукции (GDPIM -модель);

-  перечень возможных форм оценки соответствия;
-  перечень международных стандартов, которые соответствую т данной 

модели;

-  перечень наиболее известных на международном уровне технических 
регламентов;

-  перечень международных схем оценки соответствия (сертиф икации);

-  связи с моделями для других объектов;

-  возможные классиф икации для объектов модели;

-  используемые термины и их определения.
Для реализации системы и разработки методологии целесообразно 

создать рабочую группу, которую можно назвать ФОНТ-групп.
В рамках данной рабочей группы м огут создаваться различные подгруппы, 

занимаю щ иеся разработкой конкретных моделей для конкретных объектов и 
секторов регулирования.

Рабочая группа должна дать ответы на следующ ие вопросы:

-  каковы наиболее важные направления для создания моделей;

-  как о рганиз овать раб оту под групп;

-  разработка руководства по созданию моделей и методологии;

-  разработка модели систем регулирования безопасности и качества 
объектов;

-  составление перечня известных технических регламентов и стандартов 
в данной области регулирования;

-  определ ение вид а документа в, описы вающих мод ели .
Фактически модель —  это структура (ш аблон) для хранения инф ормации и 

ссылок на источники инф ормации, построенный на основе возможных видов 
опасностей, классиф икаций видов требований, а также описаний эталонных
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технических регламентов.
На рисунке 5 представлена приблизительная схема построения модели.

Тар ии ны  и определения

П еречень технических 
реглам ентов

Перечень
м еж дународны х

ста ндар то в

М е ж дуна ро дны » ф орм ы  
оценки с оотве тстви я

В и д ы  опасностей

Схемы
распространения

опасностей

<ООР1М)

Формы
очетети соответстви я

Р и с у н о к 5  —  П р и б л и зи те л ьн ая  схема п о с тр о ен и я  модели

М одель должна быть реализована на основе как можно более полного 
описания и классиф икации (кодиф икации) различных видов опасностей, 
возможных схем их распространения, характера влияния на лю дей и 
окружающ ую среду, связанных с жизненны м циклом продукции и, прежде всего, 
с ее использованием, а также с возможными мерами защиты или снижения 
негативных последствий.

Н апример, основные виды опасности м огут быть классиф ицированы 
следующ им образом:

-  механические;
-  электрические;

-  тепловые;

-  радиационные;

-  химические (материалы и вещества);
-  эргономические;

-  биологические (микробиологические);

-  ф изические (шум, вибрация);

-  климатические;

-  ф изиологические.
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О сущ ествляя последовательное сравнение инф ормации в отнош ении 
различных технических регламентов (технических регламентов разных стран) по 
всем элементам матрицы (модели) можно получить наглядную картину 
поэлементного соответствия сравниваемых на основе этой матрицы 
технических регламентов, как это изображено на рис. 6. При этом следует особо 
подчеркнуть, что не всем элементам матрицы м огут быть поставлены в 
соответствие требования (положения) конкретных технических регламентов.

Р и с у н о к б  —  П р и нц и п  хранения  и ср а в н е н и я  и н ф о р м ац и и  в соответствии  с ш а б л он о м

При проведении анализа главное понять, что требования различных 
технических регламентов установлены в отнош ении одних и тех же элементов 
матрицы (опасностей, воздействий, мер или путей переноса опасностей) и 
насколько они идентичны или эквивалентны  друг другу.

Требования м огугустанавливаться  в различных регламентах в отнош ении 
целого вида или класса объектов (элементов матрицы) или конкретной 
разновидности объектов (или специф ического типа объекта). При анализе двух 
технических регламентов (или двух комплексов регламентов) А  и В возможны 
ситуации, приведенные в таблица 8.
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Т а б л и ц а  8 — В о з м о ж н ы е  с и т у а ц и и  п р и  а н а л и з е  т р е б о в а н и й  р а з л и ч н ы х  

т е х н и ч е с к и х  р е г л а м е н т о в  А  и В .

Ситуации Д е й стви я

Т р е б о в а н и я  А и  В основаны  на одни х  и т е х ж е  
м е ж д у н а р о д н ы х  ста н д а р та х ,  р е ги о н а ль н ы х

С л е д ует  отм етить  иде нти чно сть  
; т р е б о в а н и й  и привести  вид

те х н и ч е с ки х  р е гл а м е н т а х  или о д и н ако в ы х  
д о б р о с о в е с т н ы х  практиках

по ка за те л я  гарм онизации  (см. раздел  

; 5)

Из а вт о р и т е тн ы х  (м е ж д ун ар о дн ы х)  и сточников  

известно , что тр е б о ва н и я  те хн и ч е ски х  

р егл а м ентов  А  и В явл яю тся  и д е н ти ч н ы м и  или

С л е д ует  отм етить  и д е н ти чн о сть  или 

э кви в а л ен т н ост ь  тр е б о ва н и й  и 

пр ивести  вид показателя

эквивал ентны м и га рм о н и за ц и и  (см. раздел 5)

Т р е б о в а н и я  А  и В уста но вл е ны  в о тн о ш е н и и  

одного и того же  элем ента  (ви д а , класса или 

с п е ц и ф и че ско го  типа о б ъ екта )  матрицы

С л е д ует  оценить  и д е н ти чн о сть  или 

э кви в а л ен т н ост ь  тре б о ва н и й

Т р е б о в а н и я  А у с т а н о в л е н ы  в отнош ении С л е д ует  оценить  и д е н ти чн о сть  или

конкретно го  вида или класса элем ента  

м а тр и ц ы , а тр е б о ва н и я  В установлены  в

э кви в а л ен т н ост ь  тр е б о ва н и й  и 

отм е ти ть  тот ф акт, что для целой

о тнош ении  под вид а , подкласса  или 

с п е ц и ф и че ско го  типа объ екта  (или наоборот)

группы объ ектов  из д анно го  вида или 

класса тр е б о ва н и я  В:

-  не установлены ;

-  д о п о л н и т е л ь н о  провед енны й

а нал из тр е б о в а н и й  уста н о ви л , 

что д л я  этих о б ъ е кто в  

установлены  тр е б о ва н и я ,  

с о ве р ш ен н о  отл ичны е  от А;

-  уста н о вл е н н ы е  в А и  В 

т р е б о в а н и я  сове р ш ен н о  

различны

Т р е б о в а н и я  А и  В установлены  в о тн о ш ен и и  
р азли чн ы х  под вид ов , под кл ассов  или 

с п е ц и ф и че ско го  типа о б ъ е кто в ,  о тн о сящ и хся  к 
одн о м у  или т о м у  же  виду или классу  объектов  

(эл е м е н то в  м атрицы ) ре гул и р ова н и я

С л е д ует  отм етить  тот ф а к т , что дл я  
д анно го  вида  или класса объектов  

(эл е м е н то в  м атрицы ) тр е б о ва н и я  
различны

47



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 - 2 0 1 2

На рисунок 7 приведен алгоритм отнесения требований конкретного 
технического регламента к конкретному элементу модели и внесение 
соответствующ ей инф ормации в инф ормационную  базу данны х. Еще раз 
отметим, что модель ФОНТ содержит только элементы (объекты), на основании 
которых осущ ествляется сравнение. Инф ормация о самих требованиях и 
соответствии требований различных технических регламентов содержится в 
базах данных, которые ведутся в различных странах, как это ранее было 
проиллюстрировано на рисунке 6.

Рисунок7 — Алгоритм внесения информации о требованиях 
технических регламентов в базы данных на основе моделей ФОНТ

На рисунке 8 приведен алгоритм сравнения требований различных 
технических регламентов стран А и В. содержащ ихся в различных базах данных 
А и В. в соответствии с элементами (объектами) моделей ФОНТ.
48



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 - 2 0 1 2

Выбор объекта

.......... и ........... ..................
Выбор модели MASTERS и основных показателей безопасности для 
данного объекта (из классификаторов показателей безопасности)

± 1

Выбор технических регламентов стран А и В

О
Выбор элемента матрицы модели (объекта 
или показателя безопасности конкретного 

вида, класса или специфического типа)

Т 7
“2
О V

Выбор информации о требованиях (положениях) технических 
регламентов А и В, содержащихся в базах данных А и В, 

соответствующих выбранному элементу модели

да
н
О
■О

О
о  / /

Сравнение полученной информации с целью 
определения соответствия требований А и В

Р и с у н о к 8  — А л г о р и т м  пр о ве д е ни я  срав не ния  тр е б о в а н и й  на основе  мо де л е й  Ф О Н Т

5.1 Правила вы бора и структурирования требований
П режде всего, требование должно быть:

-  понятно (прозрачно);

-  выполнимо;

-  необходимо (результативно);

-  целесообразно (оправдано, эф ф ективно, т.е. эф ф ект превыш ает 
затраты);

-  проверяемо.
В более общем виде основные виды сущ ествующ их требований могут
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быть представлены в таблице 9.

Т а б л и ц а  9 —  Таблица более общ его представления требований для 
снижения рисков проявления опасностей и опасных событий.

Т р еб ова н и я О бщ ие Частны е В иды  опасны х Виды

К  продукции тр е б о ва н и я  к тр е б о ва н и я  к возд ей стви й п о д вер ж е н н ости

или связанны м классу (виду) продукции или чел овека  или

проце ссам продукции или кри ти че ски е о круж аю щ е й

или связанны м собы тия среды  (влияние

связанны х проце ссам д озы  и

проце ссов возд ей стви я )

Класс Класс Класс Класс

тр е б о ва н и й тр е б о ва н и й тр е б о ва н и й тр е б о ва н и й

А В С D

Т р е б о в а н и я  к М ер ы , пр им еняем ы е  для по вы ш ения  бе зо па сн о сти  при

мерам экспл уатац и и  или испо л ьзо ва н и и  продукции

безопасности

К л а с с тр е б о в а н и й  М

На рисунке 9 представлена онтологическая связь между элементами, 
характеризую щ ими объекты регулирования, которые используются в системе 
описания (характеризации) требований, предъявляемых к объектам 
регулирования Показатели -  это такие характеристики, которые описывают 
объекты и которые м огут быть измерены. Значения показателей -  это 
количественная оценка показателей или измеренные значения. Диапазоны 
показателей -  это диапазоны значений, которые соответствую т разреш енным 
значениям или значениям, которые соответствую т установленным требованиям.
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Характеристики — N Показатели — N Диапазоны
или свойства — ✓ характеристик — ✓ значений

объектов или свойств используемых
регулирования объектов показателей

Р и с у н о к 9 —  О н тол о ги че ская  связь м е ж д у  эл е м е н та м и , х а р а кте р и зую щ и м и  объекты  

р е гул и р о в а н и я , которы е и спо л ьзую тся  в си стем е  о писания  (характери зации ) 

тр е б о ва н и й , пр е д ъ явл яе м ы х к объ ектам  р е гул и р ова н и я

Ниже в таблице 10 приведена общая классиф икация опасных и вредных 
производственных факторов (по ГОСТ 12.0.003-74), соотнесенных с различными 
видами требований в соответствии с таблицей 9.

Т а б л и ц а  10  —  Общая классиф икация опасных и вредных
производственных факторов (по ГОСТ 12.0.003-74), соотнесенных с различными 
видами требований в соответствии с таблицей 7.

А  или В С D

О пасны е свойства О пасны е хара кте р и сти ки Р е зул ьта т

(хар а кте ри сти ки ) классов среды  или в о зд ей стви й , н е п о сре д ствен н о го

объ ектов  или об ъ е кто в , для о казы ва ю щ и х  вл и ян и е  на возд е й ств и я  на

которы х установл ены  тр е б о в а н и я человека человека

Ф изические  опасности

д в и ж ущ и е ся  м аш ины  и р а зр уш а ю щ и е ся  конструкции ; результат

м еханизм ы ; о б р уш и ва ю щ и е ся  горны е ф изического

по д виж ны е  части породы ; возд ействия ;

пр о и зв о д стве н н о го  оборуд ования ; п о вы ш ен н а я  за пы л е н н о сть  и результат

передви  гаю щ ие ся издел и я , за га зо в а н н о сть  воздуха в о зд ей стви я

з а го т о в к и , м атери алы ; рабочей  зоны ; излучений ;

п о вы ш ен н а я  или пони ж е нна я результат

те м п е р а тур а  воздуха возд е й ств и я  шума;

рабочей  зоны ; результат

повы ш енны й  уровень ш ума в о зд ей стви я

на р абочем  месте; вибрац ий ;
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  10

А  ил и В
Опасные свойства 

(характеристики) классов 
объектов или объектов, для 

которы х установлены  
требования

С
О пасны е характеристики 
среды или воздействий, 

оказы ваю щ их влияние на 
человека

D
Результат 

непосредственного  
воздействия на 

человека

острые кром ки, заусенцы  и повы ш енное или пониженное
ш ероховатость на поверхности баром етрическое  давление в
заготовок, инструм ентов и рабочей зоне и его резкое
оборудования; изм енение;
повы ш енное значение повы ш енная или пониженная
напряжения в электрической влаж ность воздуха;
цепи, замы кание которой может повы ш енная или пониженная
произойти через тело  человека; подвиж ность воздуха;
повы ш енны й уровень повы ш енная или пониженная
статического  электричества; ионизация воздуха;
повы ш енная или пониженная повы ш енны й уровень
тем пература  поверхностей ионизирую щ их излучений в
оборудования, материалов; рабочей зоне;
повы ш енны й уровень вибрации отсутствие или недостаток
от объекта; естественного  света;
повы ш енны й уровень недостаточная освещ енность

инф развуковы хкол ебаний  от рабочей зоны;
объекта; повы ш енная яркость света;
повы ш енны й уровень пониженная контрастность
ультразвука от объекта; прям ая и отраженная
повы ш енны й уровень 
электром агнитны х излучений от 
объекта;
повы ш енная напряженность 
электрического  поля от объекта;

блесткость;
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  10

А  ил и В

О пасны е  свойства  

(хар а кте ри сти ки ) кл ассов  

объ ектов  или о б ъ е к го в .д л я  

ко то ры х  уста но вл е ны  

тр е б о ва н и я

С

О пасн ы е  хара кте р и сти ки  

среды  или в о зд ей стви й , 

о ка зы ва ю щ и х  влияние  на 

человека

D

Р езультат 

н е п о сре д ствен н о го  

возд ействия  на 

человека

повы ш енная  на пр яж е н н о сть  

м а гнитно го  поля от объекта ;

п о вы ш ен н а я  пульсация 

светово го  потока ; 

повы ш енны й  уровень 

у л ь тр а ф и о л е то в о й  радиации ; 

повы ш енны й  уровень 

и нф р а кра сн о й  радиации ; 

р а сп о л о ж е н и е  рабочего  

м еста  на зн а чи тел ьн о й  

вы соте  о тн о сител ьно  

по вер хн о сти  зе м л и  (пола); 

не ве со м ость ; 

повы ш енны й  уровень 

вибрации  в раб оче й  зоне  или 

окруж аю щ е й  среде; 

повы ш енны й  уровень 

инф р азвуко в ы х  кол ебаний  в 

раб оче й  зоне  или 

окруж аю щ е й  среде; 

повы ш енны й  уровень 

ул ьтр а звука  в рабочей  зоне  

или окруж аю щ е й  среде; 

повы ш енны й  уровень 

эл е ктр о м а гн и тн ы х  излучений  

в рабочей  зоне  или 

окруж аю щ е й  среде;
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  10

А  ил и В

О пасны е  свойства  

(хар а кте ри сти ки ) кл ассов  

объ ектов  или об ъ е кто в , для 

которы х установлены  

тр е б о ва н и я

С

О пасны е хара кте р и сти ки  

среды  или в о зд ей стви й , 

о казы ва ю щ и х  влияние  на 

человека

D

Р е зул ьта т 

н е п о сре д ствен н о го  

возд е й ств и я  на 

человека

повы ш енная  на пр яж е н н о сть  

э л е ктр и че ско го  поля в рабочей  

зоне  или окруж аю щ е й  среде; 

повы ш енная  на пр яж е н н о сть  

м а гнитно го  поля в рабочей  

зоне  или окруж аю щ е й  среде;

Х и м и че ски е  опасности

по пути пр о н и ка н и я  в организм  

чел овека  через: 

органы  д ы хан и я ; 

ж е л уд о ч н о -ки ш е ч н ы й  тракт; 

кож ны е покровы  и слизисты е  

о болочки .

по ха ра кте р у

возд е й ств и я  на

о р га н и зм  чел овека  на:

то кси ч е ски е ;

р азд р а ж а ю щ и е ;

се н си б и л и зи р ую щ и е ;

кан це ро ген н ы е ;

м ута генны е ;

вл ияю щ ие  на

р еп ро д укти в н ую

ф ункцию ;

Б иол оги ч ески е  опасности

патогенны е м икрооргани зм ы  

(б акте р и и , ви р у с ы , р иккет си и , 

спи р о хеты , грибы , 

про сте йш и е ) и прод укты  их 

ж и зн е д е яте л ь н о сти ;
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  10

А  или В

О пасны е свойства  

(хар а кте ри сти ки ) классов 

объ ектов  или о б ъ е кто в , д л я  

ко то ры х  установлены  

тр е б о в а н и я

С

О пасны е  хара кте р и сти ки  

среды  или в о зд ей стви й , 

о казы ва ю щ и х  влияние  на 

человека

D

Р езультат 

н е п о сре д ствен н о го  

возд ействия  на человека

м и кр о ор ган и зм ы  (растения  

и ж ивотны е)

П си хо ф и зи о л о ги ч е ски е  опасно сти

а) ф изические  

перегрузки :

-  статические :

-  д и н а м и че ски е .

б) н е рвн о -пси хи че ски е  
перегрузки :

-  ум ственное  

п е р ен а пр я ж ен и е :

-  пер ен а пр яж ен и е  

а н ал и затор о в ;

-  м онотонность  

труд а ;

-  эм оц ионал ьны е  

перегрузки .

ГО С Т 12 .0 .00 3 -7 4  О пасн ы е  и вредны е пр о и зво д стве н н ы е  ф акторы . К л а сси ф и кац и я

В качестве примера ниже приведен перечень возможных требований к 
объектам технического регулирования, отнесенных к различным классам 
требований в соответствии с разделением, принятым в выш еприведенной 
таблице 9.

К классу требований А, как правило, относятся требования:
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-  к показателям качества и безопасности (назначение, применение и 
другие);

-  к интерф ейсам между продукцией и человеком  (в плане безопасности 
человека);

-  к зависимости применения от эксплуатационных характеристик;
-  к срокам хранения и применения;

-  к результату влияния расходных материалов;

-  к потребительским (эксплуатационным) характеристикам

-  к опасностям, которые являются следствием опасностей, связанных с 
устройством  продукции, и влияю т на потребительские (эксплуатационные) 
характеристики;

-  в отнош ении разруш ения частей;

-  к системам сигнализации;

-  к системам измерений и калибровки;

-  к системам интерпретации результатов;
-  к мобильности и портативности продукции.

К классу требований В, как правило, относятся требования:

-  к стойкости от внешних воздействий на продукцию;
-  к материалам, из которых изготовлено изделие;

-  к конструкционным характеристикам;

-  к программному обеспечению;

-  к различным ф изическим, химическим и другим опасным свойствам 
продукции;

-  к опасностям, непосредственно связанным с устройством продукции;

-  в отнош ении причин, приводящ их к разруш ению частей;

-  к неотъемлемым (не потребительским) характеристикам  продукции;

-  к всему выш еназванному, устанавливаемые в рамках проектирования.

К классу требований С, как правило, относятся требования:

-  к видам контакта человека с продукцией;

56



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

-  к воздействиям на окружаю щ ую  среду (но не к результирую щ ему 
ущербу);

-  к обработке продукции (стерилизация, очищение);

-  к срокам хранения и применения;

-  к результату влияния расходных материалов;
-  к потребительским (эксплуатационным) характеристикам;

-  к системам сигнализации;

-  к интерф ейсам между продукцией и человеком  (в плане влияния на 
проявление возможных негативных событий);

-  к применению в сочетании с другими устройствами;

-  к мобильности и портативности продукции.

К классу требований D, как правило, относятся требования:

-  к видам ф изического, химического или биологического действия на 
человека;

-  к передаче энергии пользователю или пациенту;

-  к вводу-выводу вещ ества из пользователя или пациента;

-  к другим видам вреда, причиняемого человеку или животным;

-  к вреду, приносимому окружающ ей среде.

К классу требований М, как правило, относятся требования:

-  к произ вод ственны м процессам;

-  к компетенции или обучению персонала;

-  к влиянию управления продукции человеком;
-  кза щ и тны м  ограждениям;

-  в отнош ении мер, препятствую щ их разлету разруш ивш ихся частей;

-  к маркировке и аспектам инф ормирования;

-  к д емонтажу и утилиз ации;

-  к пользовательскому интерф ейсу (в плане инициирования действий 
пользователя в результате регистрации неисправностей или угроз, а также 
правильного применения);
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-  к отвлекаю щ им ф акторам, которые могут привести к ош ибке 
применения;

-  к самому процессу и качеству проектирования.

Показатели, которые рассматриваю т как определяющ ие в различной
степени качество и безопасность продукции, представлены в таблице 11. 

Т а б л и ц а  11 — Показатели качества и безопасности

№ П оказатель
Характеристика  или особенность качества или 

безопасности

1. Показатели назначения

2. Показатели безопасности

3. Показатели интероперабельности 
(ф ункциональная совм естим ость)

4. Совм естим ость

5. Показатели надежности О тправление и прибы тие сам олетов по 
расписанию  или отсутствие необходимости в 
ремонте

6. Показатели униф икации

7. Показатели экологичности
8. М атериалоем кость

9. Э нергоем кость
10. Показатели прослеж иваем ости Изделие отвечает установленны м  требованиям  

на этапах ж изненного  цикла

11. Показатели транспортабельности Изделие вы держивает обычные или даже 
необычные условия эксплуатации с 
наруш ением  правил

12. Э ргоном ические показатели
13. С опротивляем ость внеш ним 

воздействиям

14. Показатели автом атизируем ости

15. Э ксплуатационная пригодность Удобная регулировка, дистанционное 
управление, гибкость при эксплуатации 
Простота в обслуживании и эксплуатации
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  11

№ Показатель
Х арактеристика  или особенность качества 

или безопасности

16. Э сте ти ч ески е  по казател и П р и в л е ка те л ь н о сть , цвет, аромат

17. П о ка за те л и  те хн о л о ги ч н о сти

18. П о ка за те л и  ко м петентности  

персонал а

19. П о ка за те л и  качества  

м е н ед ж м ен та

20. П о ка за те л и  о д н о род ности  

(по гре ш н о сти )

Прежде всего, необходимо решить следующ ие вопросы:

-  какие соотнош ения должны сущ ествовать между требованиями, 
относящ имися к различным классам требований;

-  каким образом и какие виды требований необходимо выбирать для 
создания структур ф ормализованных требований (ш аблонов). Ниже приведено 
несколько основных правил.

1. Совокупность требований должна быть максимально независимой. 
Фактически это означает, что суммарный риск должен быть равен сумме рисков 
по каждой группе требований или отдельному требованию .

2. Суммарный риск R должен оцениваться как совокупность рисков, 
проявляющ ихся в виде различных воздействий на человека и окружающ ую 
среду.

3. При наличие различных требований, которые регулирую т риск 
(безопасность) в цепи последовательных событий (сценариях), приводящ их к 
негативному воздействию или негативным последствиям, необходимо для 
оценивания выбирать такие сценарии и такие требования, риск от которых (или 
от невыполнения которых) оценивается максимальным.

Для примера на рисунке 10 представлена схема влияния дозы и 
воздействия для орального маршрута потребления химических вещ еств.

59



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

Биологически
зффектвгзая

дои

Экспозкпия

ч

Погекпаллькая Прахппесхал 
ЛОИ доля

/  ч

Внутренне
дои

О р т
ВСВМСЯО

Обхен вехеств

Эффект

Р о г

Ввод

Жел>дочно-опзечньш
трзкт

------------►
Угимии

Р и сун о к  10 —  С хем а  влияния  дозы  и экспозиции  д л я  орального  

способа  возд е й ств и я  хи м и че ско го  вещ ества

Данный рисунок мож ет быть использован для принятия решения о 
включении требований категории С и D.

5.2 Требования к содержанию  стандартов

1. Стандарт ФОНТ должен включать перечень терминов и их 
определений, имеющих отнош ение к ф ормулированию и установлению 
требований в конкретной области технического регулирования.

2. В стандартах должны быть указаны  документы, в которых 
сф ормулированы требования, включаемые на стандарты ФОНТ.

3. В стандартах ФОНТ должны быть сф ормулированы конкретные 
правила отнесения требований к различным категориям требований (см. 
таблицу 7). При этом необходимо указы вать принципы, которыми авторы 
руководствовались при осущ ествлении такого выбора. Данны е принципы и 
приоритеты должны принимать во внимание правила, приведенные в разделе 
Правила выбора и структурирования требований.

4. При этом должны четко разделяться требования, относящиеся к 
различным категориям требований (А, В, С, D). Данное разделение 
подразумевает включение специальных разделов, содержащ их требования, 
относящ иеся к различным категориям требований, либо строятся схемы
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переноса опасностей, в которых в виде дерева представляю тся опасности, 
относящ иеся к различным категориям опасностей, и связи между ними, 
последовательность которых определяет направление возникновения, передачи 
и нарастания угрозы от инициирующ их событий до опасного воздействия на 
человека или окружаю щ ую  среду.

5. Необходимо предусматривать возможность отражения в стандартах 
ФОНТ требований, содержащ ихся в комплексе Стандартов показателей 
качества продукции (СПКП). При этом необходимо иметь в виду, что данные 
требования в больш ей степени ориентированы на потребителей продукции и 
отражаю т именно качественные или эксплуатационные (потребительские) 
характеристики продукции.

6. Представление требований в стандартах ФОНТ должно быть 
ориентировано с одной стороны на проведение оптимального сравнения 
требований с целью анализа соответствия продукции этим требованиям, с 
другой стороны для проведения оценки эквивалентности требований. При этом 
эквивалентность может быть показана на основе сравнения степени снижения 
риска за счет применения этих требований.

7. Также внимание должно быть уделено и требованиям  в отношении 
процедур оценки соответствия, позволяя обеспечивать сравнение 
эквивалентности результатов процедур оценки соответствия, включая 
проведение контроля и надзора за продукцией на рынке.

5.3 Распространение шаблонов в виде X M L -схем

В приложении А представлены структура X M L-схем шаблонов для из 
распространения между участниками.
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Приложение А 
(справочное)

XM L схемы для создания OTD
OTD-i-xm l - XM L Схема, определяю щ ая требования к основны м данны м  

(m aster data) с использованием  OTD
File: identification-guide xsd

<?xm l version®"1 .0 " encoding="U TF-8" standalone="yes"?>
< !— Open Те clinical D ic tionary  (O T D ) -->
< !-- Identification Guide schema—>
<xs:schema xm lns:xs="h ttp ://v w w .w 3 .org/2001 /X M L S chem a" xm lns:id="um :x- 
otd: schem aidentifier" xm ins:dt="u rn x -o td  schema:data-type" xm lns:ig="urux- 
otd:scliemaidentification- gpide" xm lns:m m l= "http:/Arw w .w 3 .at g d 998 /M a tli/M a t liM L " 
targetN am e space=" ut n  x - o td  schem a: identific ation- gvude" elem entFoim D efau lt=" qualifi ed" >

<xs:im poit nam espace="um :x-otd schema: data-type" schem aL о c ati orF" data-type xsd'7> 
<xs:im port name space="um :x-otd schem a: identifier" s diem aL о cation=" identifier xsd"/>
< x sun  p o it nam e sp ac e=" ld tp  . / f 'x r v 'v  w3 org/199 S/M  a tli/M  a tliM L " 

schem aL о c ati o rF " c: \m athm 12 \m  athm 12 x sd"/>
< !— G lobal Elements - >
<xs:element 11am e="concept-use" type="igConceptUse"/>
<x s:element nam e="constraints" type= "ig:Constraints"/>
<  x s: el ement nam e=" identific ati on- gvude" type=" lg: I dentifi c ati o iC  uide" !>
<xs: element nam e=" mi pi ement ati oi> note" type="ig:Im plem entationN ote"y>
< x s: el em ent nam e=" pi e scnb ed- c onditi on- el em ent" typ e= "1 g:P 1 e scr lb e dC onditi 011E I em ent"/>
< x s: el em ent 11am e=" pi e sciib ed- data- envir onm ent" typ e= "1 g:P re scribe dD at aEnvir onm ent "/>
< x s: el em ent 11am e=" pi e sciib ed- it em" type= "i g  P re sciib e dl t em "f>
<x s: el ement nam e="pi escribed-property" type="ig:PrescribedPr opeity"/>
<x s: el ement nam e="pi e scnb ed-value" type= "igPrescribedV а1ие"У>
<x s: el ement nam e="user-data" type= "ig:U serData"/>
< !--  G lobal Types « >
< !— Concept U s e -->
<x scom plexT ype 11am e="C onceptU se">

<xs:attribute name="concept-ref' type="id :IR D I" vise="reqvared"/>
<xs: attribute nam e="prefened-term -ref' ty p e = " id IR D I"  use= "optional"/^ 
<xs:attnbvite nam e="prefened-definitioi>ref" type="id :IR D I" use="optional"/>
<xs: attribute 11ame= "prefened-im age-ref' ty p e = " id IR D I"  vise="optional"/>

< h  s: c ompl ex T  ype>
< !--  Condition -->
< x s: c ompl exT yp e nam e=" C onditi on" >

<xs: seqvience>
<xs: element ref= "lgpresaibed-propeity" minOccv# s="0 " 

m ах О cc vir s=" unb ovmde d"/>
</xs:seciuence>
<xs: attribute name= "required" type="xs:boolean" use=" optional" default="tiue"/>

< h. s: c ompl ex Type>
< !- - C onstra in ts—>
<xs:com plexType nam e="Constraints">
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<xs:sequence>
<х s: elешent ref= "mml: apply” mmOccuis= "0" max 0  ccurs= "unbounde d"/> 

</x*:sequence>
< Ac s: c ompl ex T ype>
< !--  Id en tifica tionG u ide  - >
< x s: c ompl exT yp e nam e=" I dentifi c ationGui de" >

<xs:sequence>
<x s: el em ent ref= "i g: c one ept-use" rninO c cui *= "011 m ax О с cur s= "unbounde d"/> 
<x s element ref= "lgprescribed-item" minOccuis= "0" 

m ах О ccui s=" mb ounde d"/>
</xs:sequence>
<x s: attribute nem e="id" ty p e = " id :IR D r  use="opbonal"/>
<x s: attribute name= "local-id" type="xs:ID" use="optiQnal"/>
<xs: attribute name= "title" type="xs:string" use="optional"/>
<x s: attribute name= "manager-reference-stiing" type="xs:string"use="optional"/>
<xs: attribute name= "strict" type="xs:boolean" use="optional" default="tiue"/> 

<Acs:complexT ype>
< !--  Im plem entation Note -->
<x s:complexType nam e="ImplementationN ote" mix ed= "tiue">

<x s: sequence>
<x s element nam e= "content" type= "x s: anyType"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name= "language-ref" type="id:IRDI" use= "required"/>

< Ac s: c ompl ex Type>
< !--  P iescribed C ondrtion Elem ent -->
<x s complexType nam e="PrescribedC onditionElem ent">

<xs:se queue e>
<x s: el em ent ref=" dt: dat a-typ e "/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="presaibed-propeity-local-ref' t>pe="xs:IDREF" iv;e="required"y> 
<xs:attribute name= "required" type="xs:boolean" use="optioiral"/>

< Ac s: c ompl ex Type>
< !— P iesc iibedD ataE nvnonm en t -->
<x s:complexT ype nam e="PrescnbedD ataEnvu onm ent">

<xs: seciuence>
<x s: el em ent ref= "i g:pr e s cube d- c oncHtion- el em ent" m arc О c cu s=" mb ovmde d" f>

</xs:sequence>
<x s: attribute nam e= "r e cjun e d" type= "x s: b ool e an" t>

< Ac s: c ompl ere Type>
< !— P iescnbed ltem  - >
< x s: c ompl exT yp e nam e=" Pi e scribe dlt em ">

<xs:sequence>
<x s: el em ent ref = "i g:pre s a  ibe d-prop eity” m inO c cut s=" 0" 

m ax О ccui s=" mb ounde d"/>
<xs: element ref= "lg constranrts" minOccurs= "0"t>
<xs element ref= "ig:implementation-note" mmOccure="0" 

m ax О ccui s=" mb ounde d"A>
</xs:sequence>
<x s: attribute name= "local-id" type="xs:ID" use="optional"/>
<x s: attribute name= "class-ref" type= "idIRDI" use= "reejun ed"/>
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< &  s: с om pl ex Т уре>
< !— Piescnbed Pi operty -->
<xs:com plexType nam e="Pr escribe dPr operty ">

<xs: se queue e>
<x s: elem ent r  e f= " d td a t a-typ e "/>
<x s: el ement i  ef= "i  g p i esa ibed- data- environm ent" mmO ccur s="0 "/> 
<x s: element ref® "ig :im plem entation-note" m inO  ccv»s="0" 

m ax О ccur s=" m b  ounde d"/>

<x s: element ref® "iguser-data" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name= "property-ref" type="id:IRDI" use= "required"/>
<x s: attribute name= "required" type="xs:boolean" use="optional" default® "true"/>
<x s: attribute name® "com bination-a llowed" type® "xs:boolean" use®"optional" 

default® "false"/>
<x s: attribute name® "one-o f-a ll o’Wed" typ  e="xs: boolean" use® "optional" 

default® "false"/>
<xs: attribute name® "m ultip le-instances-all owed" type® "xs: boolean" use® "optional" 

default® "false"/>
<xs:attribute name®11 differ1 entiating" type®"xs:boolean" use®"optional" 

default® "false"/>
<&s:complexT ype>
< !--  P iescnbed V due -->
<xs:complexType name®" Pi e scribe dV alue">

<xs: attribute name®"value-ref' type="id:IRDI" use®"requiied"/>
< k  s: c omplexT ype>
< !--  Usei D a ta -->
< x s: c ompl exT yp e nam e=" U s erD at a" >

<xs: se queue e>
<x s: anyT>

</xs:secjuence>
<^cs:complexT ype>

</x s: schem a>

File: data-type.xsd

<?xm l version®"1 0 " encoding=“ U TF-8"?>
< !-- O pen Те c lin ica l D ic tio n a ry  Г ОТ D) -->
< !— Data Type schema ~>
<x s: schema x m lias: xs® "http:/Awww.w3.org/20 01 /XMLS chem a" xml ns dt="urn:x-otd: schem adata- 
type" xmlns:id="um:x-otd:schemaidentifier" taigetN amespace="urn:x-otd schema: data-type" 
elementFoimDefault®"qualified" attributeFormDefault®"unqualified">

<xs:import nameqjace="um:x-otd; schem a: identifier" sdiemaLocation="identifier.xsd"/>
< x s: el em ent nam e=" bo ole an-type" type®" dt: В о ol e anT yp e" substituti onG roup®" dt: data- typ e "/>
< x s: el em ent nam e=" clioi c e-typ e" typ e=" dt: C lioi c eT yp e" substituti onGr о up®" dt: data- typ e "/> 
<xs: elem ent name® "composite-type" type="dt:CompositeType" substituti onGrory="dt: data

type"/^
<xs: element nam e=" controlled-value-type" type® "dt Conti oil edV alueType" 

substituti oi£r roup®" dt: dat a-typ e "/>
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<х s: elem ent nam e=11 currency- type" type="dt: Cun enc yType11 substitutionGr oup=" dt: data-
type'7>

<xs:element nam e=" dat a-type" type="dt:DataType" abstract="tiue"y>
<xs: element nam e=" date-type" type® "dtDateT ype" substitutionGroup="dt:day-inteival-

type"y>
<x s: element nam e=" day-interval-type" type® "dt:D aylntervalType" substrtutronGroup="dt:data

type"^
< x s: el em ent nam e=" fi eld" typ e=" dt: Fr el dS pe cifr c ation"/>
< x s: el em ent nam e=" inte ger-typ e" typ e=" dt: Int e gerTyp e" substitute onG roup®" dt: nun en c-

type"/>
< x s: el em ent nam e=" it em- reference- typ e" typ e=" dt: It emRefer enc eT ype" 

substitute oi-G r o u p " dt: dat a-typ e "/>

< x s: el em ent nam e=" lo c aliz e d-t ex t-typ e" type®" dt: L oc aliz e dT ex tT yp e" 
substituti orG r o u p " dt: dat a-typ e "/>

<xs:element name® "measure-type" type® "dt:MeasureT ype" substitutionGroup="dt: data
type"/^

< x s: el em ent nam e="m e asui e- numb er- typ e" type®" dt :M e asureN umb erTyp e" 
substituti onG ro u p  "dt:m easur e-type "f>

< x s: el em ent nam e=" in e asui e- range- typ e" type®" dt: Me asur eRangeT yp e" 
substituti oiC r o u p " dt :in e asu e-typ e" f>

<xs:element nam e="numerrc-type" type="dt:NumericType" substitutionGroup="dt: data
type"^

< x s: el em ent nam e=" p  e scnb ed- cu  rency" typ e=" dt: P re scnb e dO urr ency "/>
<xs:element nam e="p escribed-cjualifier" type="dt:PrescribedQualifier,7>
< x s: el em ent nam e=" p  e scnb ed- uom" type®" dt: P re scnb e dU om" f>
<xs:eleinent name="rational-type" type="dt:RationalType" substitutioi£ j roup"dt numeric-

type"^
< x s: el em ent nam e=" re al-type" typ e=" dt: Re alT yp e" sub stituti onGr оцз®" dt: nun en c-typ e "f>
<xs:element nam e=" secjuence-type" type="dt:SequenceType" substitutioii[jroup"dt:data-

type"/>
< x s: el em ent nam e=" set-typ e" typ e=" dt: S etTyp e" sub stituti oi£ j r o u p " dt: dat a-typ e "/>
<xs:element nam e=" string-type" type="dt:StnngType" subshtutiorGroup"dt:data-type7>
< x s: el em ent nam e=" value- of- p  op eity" typ e=" dt: V alueO fP i op eity*1 

substituti oiC r o u p " dt: dat a-type "/>
<xs:element name="yeai-type" type="dt:Yеа1Тзфе" substitutioi£lroup"dt day-interval-

type "Л>
< x s: el em ent nam e=" ye ar-m ontlv typ e" type®" dt: Y  e aiM onthType" substituti oi£l r o u p " dt: day- 

interval-type"y>
< ! -  A gpegateType~>
<xs:complexType name="AggiegateType" abstract® "tiue">

<x s: c om pi ex C ont ent>
<xs:extension base® "dt:DataType">

<xs:sequence>
<x s: elem ent ref® "dt: data-type"/>

</xs: sequence>
<xs:attnbute name® "1 cry er-bound" tyiJe="xs:noiiN egativelnteger"

use® "re quire d"/>
< x s:attribute name= "upper- bound" type=" xs nonN e gativel nteger"

use®1* optional" Л*
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</xs: extension»
</х scom plexC ontent»

< Лс s: c om pl ex T ype>
< !— B oo leanT ype  —>
< x s: c om pl exT yp e nam e=" В ool e anT yp e ">

<x s: c am pi ex C oatcnt>
<x s: ex tensi on base=" dt: D ataT yp e "/»

</x s: c om pl exC ontent>
< h  s: c om pl ex Type>
< !— Choice Type -->
< x s: c om pl exT yp e nam e=" C hoi c eT yp e ">

<x s: c om pi ex C ont ent>
<x s: extension base= "dt:D ataT ype">

<xs;sequence>
<x s: elem ent i  ef= "dt: data-type" m  axO ccurs= "unbounded"/»

</xs: se queue e>
</xs:extension>

</x s.complexC ontent>
< fx. s: c om pl ex Type>
< !— Com posite T y p e — >
< x s: c om pl exT yp e nam e=" C can po si t  eTyp e ">

<x s: c om pi ex C ont ent>
<x s: ex tensi on ba se=" dt: D ataT yp e ">

<xs: sequence»
<x s: elem ent i  e f= " dt: f i  el d" m inO c cur s= " 0"

m  ax О ccui s=" m b  ounde d"/>
</xs: sequence»

</xs: extension»
</x s: c om pl exC ontent»

< Ы. s: c om plexT ype>
< !— C on tro lled  V a lue  Type ~ >
<x sc  omplexT ype nam e="C ontro lledV alueType"»

<x s: c om pi ex C ont ent>
<xs: extension base= "dt:DataType">

<xs. sequence»
<x s: elem ent ref= "d t value-of-property"

m ax О ccui s=" m b  ounde d"/>
</xs: sequence»

</xs: extension»
</x s complexC ontent»

< fx. s: c om pl ex Type>
< !- -  С ш т ency T yp e - ->
< x s: c om pl exT yp e nam e="C urrencyT yp e ">

<x s: c om pi ex C ont ent>
<x s: extension base= "dt:D ataT ype">

<xs: sequence»
<x s: elem ent i ef= "d tnum  eric-type"/»
<x s: elem ent re f=  "d tprescribed-currency"

m ax О ccui s=" m b  ounde d"/>
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</xs: se queue е>
</xs: extenaon>

</x scomplexC ontent>
< & s: c ompl ex T ype>
<!-- DataType - >
< x s: c ompl exT yp e nam e=" D at aT ype" >

<x s: attribute name® "representation-ref type="id:IRDI" use=" optional"/>
< h  s: c ompl ex Type>
<!-- Date Type -->
< x s: c ompl exT yp e nam e=" D at eType11 >

<x s c  ompl ex Cant ent>
<x s: ex tena an base=" dt: D ayl ntervalType" f>

</x s:complexC ontent>
< h  s: c ompl ex Type>
<!— D ay Interval Type ->
< x s: c ompl exT yp e nam e=" D a ylnt eivalT yp e ">

<x s c om jil ex C ont ent>
<x s: extension base= "dt:D ataT ype'7>

</x scomplexC ontent>
< ft. s: c ompl ex Type>
<!-- Field Specification- >
< x s: c ompl exT yp e nam e=" Fi el dS pe cifi c ati on">

<xs:se queue e>
<x s: element ref= "dt:data-type"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name= "property-ref" type="id:IRDI" use= "optional"^
<xs:attribute name= "required" type="xs:boolean" use="optional" default="tiue'7>

< Лс s: c ompl ex T ype>
<!-- Integer Foimat-->
< x s: c ompl exT yp e nam e=" Inte ger F orm at" >

<x s: attribute name= "pattern" type="xs: string" use="required"/>
< & s: c ompl «с Type>
<!— Integer Type -->
< x s: c ompl exT yp e nam e=" Inte gerTyp e ">

<x s: c om id ex C ont ent>
<x s: ex tena on ba se=" dt: N urn err cType" >

<xs:sequence>
<x s: elem ent name= "integer-format" type=" dtlntegerF arm at"

minOccui!7="0 "/>
</xs: sequence>

</xs: extenaon>
</x scomplexC ontent>

< ts. s: c ompl ex Type>
<!— Item Reference Type -->
< x s: c ompl exT yp e nam e=" It emRefer enc eT yp e ">

<x s: c om pi ex C ont ent>
<x s: ex tena on ba se=" dt: D ataT yp e ">

<xs:attribute name= "prescribed-item-ref" type="rd:IRDI"
use=" optional" t>
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< х s attnbut е nam е= "p i е sci ib е d- 1  tem -1 ос a l-i e f1 typ е= "х s: IDRE F"
use=" optional"/»

</xs: extensicn>
</x s: c om pl exC ontent>

< fx s: c om pl exT ype>
< !— Loca lised T ex t Type —>
<xs:com plexType nam e="LocalizedT extType">

<xs:com plexC ont ent>
<x s ex tensi on ba se=" dt: D ataT yp e "/>

</x scom plexC  ontent>
< fx  s: c om pl ex Type>
< !--  Measure Num ber Type -->
< x s: c om pl exT yp e nam e=" M  e asut eNumb erT yp e ">

<x s: c omplex C ant ent>
<x s: ex tensi on base=" dt: M  e a sureTyp e ">

<xs:sequence>
<x s: elem ent ref= "dt:prescribed-qualifie r" m inO ccu is= "0 "

m  ax О ссш s=" m b  ounde d"/>
</xs:sequence>
< xs  attribute name= "unqua lified-value-a ll owed" type= "xs: boolean" 

use=" optional" defau lts "tn»e"/>

</xs: extensions 
</x scom plexC ontent>

< hi s: c om pl ex Type>
< !— M easuie Range Type - >
< x s: c om pl exT yp e nam e=" M  e asm eRangeType" >

<x s: com pi ex C ont ent>
<x s ex tensi on base=" dt: M  e a sui eTyp e "f>

</x scom plexC ontent>
< fx. s: c om pl ex Type>
< !— Measure Type -->
< x s: c om pl exT ype nam e=" M  e a sur eTyp e" >

<x s: c om pi ex C ont ent>
<x s: ex tension base= "dt:D ataT ype">

<xs:sequence>
<x s: elem ent re f=  "d tn u m  eric-type" m inO ccur*= "0 "f>
<x s: elem ent ref= "d tp rescribed-uom " m  axOccuis= "unbom ded"/>  

</xs: sequence>
</xs:extension>

</x scom plexC ontent>
< fx. s: c om pl e:< T ype>
< !— N um enc T ype - >
< x s: c om pl exT yp e nam e=" N um eri cT yp e ">

<x s: c om pi ex C ont ent>
<xs:extension base= "dt:DataType"/>

</x s: c om pl exC ontent>
< hi s: c om pl ex Type>
< !— Prescribed C u rren cy—>
<xs:com plexType nam e="PresciibedCun ency">

68



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

<xs:attribute name= "cu rrency-re f1 typ e = "id :IR D I" u*e="required"/>
< fx  s: c om p l ex Type>
< !— Prescribed Q u a lifie r -->
< x s: c om pl exT yp e n a n  e=" Pr e sciibe dQ u a lifi ei" >

<xs:attribute name= "qu a lifie r-re f" ty p e = " id :IR D I" use= "required"/>
<xs:attribute name= "required" type="xs:booleeui" use="optional" default="true"/>

< Лс s: c om pl ex T ype>
< !— P rescribedU O M  -->
< x s: c om pl exT yp e nan  e=" Pr e scnbe dU am ">

<x s: sequence>
<x s: element re f= "dt:num eric-type" m inO  ccurs= "Q "/>

</xs:sequence>
<xs:attribute nam e="uom -re f' ty p e = " id IR D I"  u ie =  "required"/>

< fx  s: c om pl ex T ype>
< !- -  R ational Form at - >
< x s: c om pl exT yp e nan  e=" Rati onalF onn at" >

<xs: attribute name= "pattern" type="xs: string" use="required"/>
< fx  s: c om pl ex Type>
< !— Rational Type —>
< x s: c om pl exT yp e nan  e="Rati onalType" >

<xs:com pl ex C ant ent>
<x s: ex ternd on ba se=" dt: N  um eri cType" >

<xs:sequence>

m inO ccw s="0"/>
<x s: elem ent name= "ra tional-form  at" type= "dt: Rati onalF onn at"

</xs:sequence>
</xs:extenaan>

</x scom plexC ontent>
< fx. s: c om pl ex Type>
< !--  Real Format ~ >
<x s:complexT у^зе nan  e="RealF ormat">

<xs attribute name= "pattern" type="xs: string" iKe="requiied"y>
< fx. s: com pl ex T ype>
< !- -  Real Type - >
< x s: c om pl exT yp e nan  e=" Re alT yp e ">

<x s: c can pi ex C ant ent>
<x s: ex tenra on ba se=" dt: N um e ii cT ype" >

<xs:secjuence>
<xs: element name= "real- form  at" type= "d t:R ea lF o im a f

minOccurr,= "07>
</xs: se queue e>

</xs:exten*ion>
</x scom plexC ontent>

< Лс s: c om pl ec T ype>
< !--  Sequence Type - >
< x s: c om pl exT yp e nan  e=" S e quenc eType" >

<x s: c am pi ex C ont ent>
<xs:extension base= "dt:AggiegateType''^*
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</х scom plexC ontent>
< &  s: с om pl ex Т уре>
< !--  Set Type -->
< x s: com pl exT yp e nmn e=" S etT ype11 >

<x s: c om pi ex C ant ent>
<x s: ex ten» an ba se=" dt: A g g r e gateTyp e" !>

</x scom plexC ontent>
< Ук s: c om pl ex T ype>
< !--  S tu n g  F aimat -->
<x scom plexT ype nam e="StringjF armat">

<x s:attribute nam e*"pattern" type * "x s: string" use* "re quire d"/>
< Лс s: c ornpl ec< T ype>
< ! - - S tring  Tvpe - >
<x s: compl exT ype nam e="StringT ype">

<x s: c om pi ex C ant ent>
<x s: ex ten» on base* "dt:D ataType">

<xs:sequence>
<x s: elem ent nam e* "s trin g fo rm  at" type * "dfcStringForm at"

m inO ccurs* "0 " />
</xs: sequence>

</xs: exten»on>
</x scom plexC ontent>

< fx. s: c om pl ex T ype>
<!— V alue o f P rope ity —>
<xs:com plexT ype nam e="V a lueO fPropeity">

<x s: c om pi ex C ant ent>
<x s: ex ten»on base* "dt.D ataT ype">

<xs:attnbute n a m e *"va lue -re f1 typ e = "id :IR D I" use="requned"/> 
</xs:exten»on>

</x scom plexC ontent>
<& s:com plexT  ype>
< !--  Y ea i Type -->
<x s complexTyjDe nam e="YeaiType">

<x s: c om pi ex C ont ent>
<x s: ex tensi on base*" dt: D a)d nt e iva lT ype" !>

</x scom plexC ontent>
<& s:com plexT  ype>
< !--  Y ea i Month T yp e -->
< x s: c om pl exT yp e nam e=" Ye ar M  onthT yp e ">

<x s: c om pi ex C cart ent>
<x s: ex ten» on ba se=" dt: D ayl nt e iva lT ype" f>

</x scom plexC ontent>
<^cs:complexT ype>

</x s: schem a>

70



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

OTD-q-xm l - XML Схема для создания запроса на получение основных  
данны х (m aster data) с использованием  OTD

F ile  query.*sd
<?xm l v e rs io n *"1.0" encoding="UTF-S"?>
< !-- Open Technical D ic t ia ia iy (O T D )- ->
<! -  Q u e iy  schem a - >
<x s schema xmIns: xs= "h ttp :/A w w . w 3 .org/2001 /X M L S  chem a" xm Ins: qy= "urn: x - otd: schem a queiy" 
x m ins : cat=" u n i x-otd: schema: catalogue" xm ln s  ig= "um :x - otd: schem a ide n tifica tio n - guide" 
xm lns id = "u in x -o td  schem a: iden tifie r" targetNam espace= "um :x- otd: schema: query11 
el em entF orm D ef ault=" qua lifi e d" >

< xs :im p o it name space="u in :x-o td  schem a: id e n tifie r" schemaL о cation=" iden tifie r xsd ‘7> 
< x s :im p o it nam espace="urn:x-otd schema: catalogue" s chem aL oc ati on=" catalogue xsd'7> 
< xs :im p o it nam espace="urn:x-otdschem a:identification-guide" 

schem aL о c ati on= "l dentifi c ati on- gui de. x sd" f>
< !— G loba l Elements —>
< x s:element nam e=" char acten stic-data- response" type= "qy :C haracten sticD ataResponseuf>
< x s: el em ent nam e=" queiy- gr oup" type= " qy :Q ueiyG r oup "/>
<x s:element nam e="response- g  oup" type=" qyResponseGi oup'7>
< x s: el em ent nam e=" re que st- for- char act en sti c- dat a" typ e=" qy. Re que stF orC har act e ii sti cD at a"/>
< !— G loba l T yp e s - >
< ! - - Charactenstic Data Response ~ >
< x s: c om pl exT yp e nam e=" C har act en sti cD at aRe sp onse" >

<x s: se queue e>
<x s: el em ent re f= " c at: it  em" m ax О c cui s=" unb ounde d"/>
<xs element ref= "ciy request-for-chaiactenstic- data"y>

</xs:sequence>
<fx. s: c om pl ex Type>
< !--  Q u e iv G io ip  -->
< x s: c om pl exT yp e nam e=" Quei i  oup" >

<xs: sequence>
<xs: element ref= " ig :i dentifi cation-gw de" m inO ccurs="0" 

m ax О ccui s=" unb ounde d"/>
<x s: element re f= "qy:r equest-f a -charactenstic- data"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name= "requester-reference-string" type="xs:s tim g" use= "optional".^»

< fx. s: c om pl ex Type>
< !- -  Response G i oup -->
< x s: c om pl exT yp e nam e=" Re sponseG ro rp  ">

<xs: sequence>
<xs: element ref="ciy:chaiactenstic-data-respaise" m inO ccurs="0" 

m  ax О ссш s=" unb amde d"y>
<x s: el em ent re f= " c at: it em" m inO  c curs= "0" m ax О ccurs=" unb ounde d"/> 

</xs:secjuence>
<xs:attribute name= "reejuester-reference-stiing" type="xs:string" use="optional"y> 

<yks:complexT ype>
< !— Request fo i Chai act eristic Data —>
< x s: c om pl exT yp e nam e=" Re que stF oiC har act en sticD ata ">

<x s: se queue e>
<xs:elem ent re f="ca t:item " m inO ccuis="0 '7>
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</xs:se queue е>
<х s: attribute nam e="identifica tion-gpide-re f" ty p e = "id :IR D I" use= "o p tio n a l"^
<x s: attribute name= "identifica tion -gu ide-loca l-re f" type="xs:ID R E F" use="opbonai"/> 
<x s: attribute name= "reference-number" type="xs: string" use="optional"/>
<x s: attribute name= "reference-number-issuing- organization11 type= " id IR D I" 

use=" optional" f>
</xs:com plexT ype>

</x s: schem a>

72



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

OTD-r-xm l - XML Схема для обмена основны ми данны ми (m aster data)
с использованием  OTD

File: catalogue.xsd
< ?xm l versa oi*= "1.0" encoclmg="UTF-S"?>
< !-- Open Technical D ic tiona ry  (O T D ;—>
< !--  Catalogue schema-->
<x s: schem a x m ins x s= "h ttp : / /w 'V 'v  ,w3. or gG 001 /X M L S  chem a" x m ins: id = 11 u rn x -  
otd :schem a:identifie i" xm lns:val= "um :x-otd:schem a value" xm lns:cat="urn:x- 
otdschema: catalogue" targetN amespace="urnx-otd: schema: catalogue" 
el em entF oim D ef ault=" qua lifie  d">

<x s im p  cat namespace* "urn: x-otd: schem a iden tifie r" schem aLoca tio rp  "iden tifier.x  sd"/> 
<xs :im po rt namespace* "um :x-otd:schem  a:value" schemaLocatioiY="value.xsd"/>
< !-- G loba l Elements -->
<xs: element nam e*"catalogue" type="cat:Catalogue"/>
<xs:element nam e*"de ta il" type="cat:D etail'7>
<xs: element name* "header" type="cat:Header"/>
<xs:element name* "item " type="cat:Item "/>
<x s: element nam e*"property-va lue" ty p e *"c a tP i opertyValue"/>
<xs: element name* "reference" type="cat:Reference"/>
< !— G lobal Types —>
< !— Catalogue -->
<x s: complexType nam e= "C at alogue ">

<xs:sequence>
<x s: elem ent r  e f * " c at: header" m  n lD  с с и  u= "0 "/>
<x s: elem ent re f*  "cat: deta il"/>

< fx s  se queue e>
</x s: c om id ex Typ e>
< !--  D e ta il —>
<xs: complexType name= "D etail">

<xs:sequence>
<xs: elem ent re f*  "cat:item " m niD ccu i s="0" maxOccm.^="unbounded"/> 

< h cs: se queue e>
</x s: c om id ex Typ e>
< !-- Headei —>
<x s: complexType nam e= "H eadei ">

<xs:sequence>
<xs: elem ent nam e* "elem ent" type *" cat:H eadei Elem ent" 

m  ax О c cui sf= "unb om de d"/>
<fx% : sequence>

</x s: c om pi ex Typ e>
< !— Header Element - >
<x s: c omplex Type nam e= "H e ader E l em ent" >

<xs:sequence>
<x s: g  oup re f* " va l: value "/>

< ^ s : se queue e>
<xs attribute n am e *"p ro pe rty -re f1 type * " id :IR D I" use="requiied"/>

</x s: c om pi ex Typ e>
< ! -  Iden tifica tion  Guide P.efeience -->
<x s: complexType nam e= "Iden tifica tio iiju ideR e fe rence ">

<xs:attnbute nam e="iden tifica tion-gu ide-re f' type = "id :IR D I" use="requned'7>
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</х s: с о т  pi ех Тур е>
< !--  Item  -->
<х s complex Туре п а т  е= "Item ">

<xs:sequence>
<х s: elem ent п а т  e=" c onfarm  e d" type= " c at: I den tifi c ati orG  uideRefer enc e" 

m iiC  ecu  s= "0" m  axOccurs® "unbou ided"/>
<x s elem ent i  e f= "cat:r eference" m n D c c u t s= "0" 

m ax О c curs® "unb ou ided"/>
<x s elem ent r  e f= "cat: p ropeity- va lue11 m iriD  c c u  r>= "0" 

m axOccura® "unb ou ide  d"/>
<>k s: sequence>
< x*:a ttiib u te na m e= "id " ty p e = " id IR D I"  u*e="optiona l"/>
<xs:attubute nam e="loca l-id " type= "xs :ID " use=" optional"
<xs attribute name=" class-ref' typ e = "id :IR D I" use="requiied"/>
<xs: attribute nam e=" in form ation-supplier- refer enc e-string" type="xs: string" 

use® "o p tio n a l"^
<xs attribute nam e="proprietary" type="xs:boolean" use® "optional" 

default® "false"/>
<xs:a ttiibu te  name="dependent" type="xs:boolean" use®" optional" 

default® "fa lse"/>
</x s: с о т  pi ex Typ e>
< !-- Property V  alue -->
<xs: complex Type name="PropertyV alue">

<xs :sequence>
<x s: g  oup re f=" val: extendedV alue"/>
<xs: elem ent re f= " val: data-environment" m iriD  c cur *= "0 "/>

<Acs: sequence>
< xsa ttr ibu te  n am e="p rope rty -re f type® "id: IR D  I"  use="required"/>
<xs:attribute nam e="proprie tary" type="xs:boolean" use®"optional" 

default® "false"/>
</x s: с о т  pi ex Typ e>
< !-- Preference-->
<x s: complex Type nam e= "Reference ">

<xs:attribute name®"or ganization-ref" typ e = "id :IR D I" use="required'7> 
<xs:attribute name®"reference-number" type® "x s: stung" use="required"/>

</x s: complexType>
</xs:schema>

Frle: value xsd
<?xm l version®"1.0" encoding® "U T F -8"?>
< !— O pen Techrucal D ic tiona ry  (D T D ) - >
< !-- Iden tifie r schema -  >
< ID O C T Y P E  x s: schem a [

< ! -  safe characters-->
< !E N T IT Y  safe-char "\-_0 -9A -Z ">
< ! -  R e g  strati on A u th o n  tv  Identifie r fR A I)  - >
< !E N T IT Y  ra i " [& safe-char;]{1 ,7 0 }">
< ! -  Data Id e n tifie r(D I«  - >
< !E N T IT Y  dr " [& safe-char;]{1 ,7 0 }">
< !-- V  etsion Identifie r ("VI) - >
< !E N T IT Y  vr " [ & safe-char;]{1 ,7 0 }">

]>
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< х s: scliema xm lns х r,= "h ttp ://v rw w .w 3 .orgGOO1 /X M LS chem a" xm ln s  ic l="um :x- 
ot d: s diem  a: i  dentifier" tai getN am e sp ace= "ш и: x - otd: scliem a:i dentifi er" 
elementFomiD e fau lt= "qua lified " attnbuteForm Default= "unqualified">

< !-  IRDI -->
<x s: simpl eTyp e nam e= "I R D I" >

< x s :x e stri cti on bas e= "x s: s tr ing 1 >
<xs:patte in  v a lu e = "& ia i>[# ]& d i, [# ]& v i>'l/>

< Acs: re s tr ic t io n  
< /xs:sim pleType>
<!— IRDI Sequence -->
<x s: c omplex Type nam e= "Ird iS  e quenc e ">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name® " ird i"  type= " id IR D I" m inO  ccurs= "0" 

m ax О c curs= "unb о unde d"/>
< fc s  se quenc e>

</x s: com pi ex Type>
</xs:schema>
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О писание специф икаций W E B -сервисов для получения  
идентиф икаторов концептов OTD

File: location- se iv iсе.xsd
<?xm l versaoif=ul  .0" encoding*'*U T F -8 "?>
< !— Open Techni cal D ic tiona ry  (O T D ) — >
< !-- Location  Service d e fin it io n - >
< w  sell: defin itions x m ins w sd l= " http: / / schem as.x m l so ap or g/w sdl/" x m ins :1 s= "urn: x- 
otd:service:location-service" xm lns:rsd="um :x-otd:schem  a resdution-service-data" 
xm lns:id= "um :x- otd: schem a id e n tifie r" xm lns:x sd=" h ttp ://w w w . w 3 .org/2001 /XM LSchem a" 
tar getN am e sp ac e= "urn: x - otd: seivi се: 1 oc ati on- s eivic e" >

<w  sdl type s>
< x s d  schema tar getN am e space- "um :x- ot d: s eivic e :location-sei vice ">

<x sd.im p o it nam e spac e=" u rn  x - ot d: schem a . iden tifi er" 
schem aL oc ati on=" i  dentifier x sd"/>

<x s d im p o it nam espace="urnx-otd: schem a: resolution- seivice- data" 
schem a lloca tion*" re s o lu tio n  seivice- data x sd'7>

<fx sd: schem a>
< /w sd l types>
<wsdl:m  essage nam e="GetS oui cel dentifi cationRequest">

<w sd l:partnam e="p rov ider-id " type= " id IR D I " t>
</wsdl:message>
<wsdl:m  essage nam e="GetSourceldentificationResponse">

<w sd l:part nam e="prim aiy-server" type= "rsd:Source ldentificatiorSequence "!>  
< w sd l:p a it nam e="secondaiy-server" type= "rsd:SourceldentificationSequeuee"/> 

< /w sd l message>
<w  sdl:m e ssage nam e=" Im  piementati onFault">

< w s d l: part nam e="im pi em ent ati on- ex c epti on" 
type= "rsd lm p le m  entationEx ception"A*

< /w  sdl: mess age>
<wsdl:m  essage nam e = "In va lid Id e n tifie rF a u lf >

< wsd l part nam e= "inva lid -iden tifie r-ex  cepti an" 
type= "r sd: Inva lid l dentifierEx ception"/>

</wsdl:message>
<wsdl:m  essage nam e="InvalidPattem Fault">

<w sd l :pai t  nam e="invalid-pattem -ex c epti on" 
type= "rsd:Inva lidP  attemEx c epti on" ̂

< /w sd l message>
<wscll:m essage nam e="ObjectN otFoundFault">

<w sd l:part nam e="obj ect-not-found- ec< ception" 
type= "r sd:0 bj e ctN otF oundEx c epti on" f>

</wsdl:message>
<w  sdl :p ortTyp e nam e= "L  о c ationS e iv i c e ">

< w sd l: op er ation nam e=" getS oui c el dentifi c ati on" >
<w  sdl: n p u t m  e ssa ge=" Is :G etS o u  c el dentifi c ati onRe quest "/>
<w sd l output m essage="ls:G etS oui cel dentificationRe sponse "/>
<w  sdl: fa u lt nam e= " in va lid - i dentifi er-fault" 

m  e ssage=" Is: I irv  all dl dentifi erF ault"/>
< w sd l:fau lt nam e= "im p lem en ta tion fau lt" 

m  e ssa ge=" Is: I mplem ent atioiiF ault "f>
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<Arsdl:operation>
</w sdl:portType>

</wsdl: defm itions>

File: location- service-soap.xsd
<?x m l ve ra  on=" 1.0" enc о dmg= "U TF -S "?>
< !-- Open Technical D ic tio n a iy  (O T D ) ~ >
< !— Loca tion  Service SOAP bm dm g-->
< 'v  sdl: defin itions x m ins: w sd l=" http://schem as xm l soap m g/wscfl/" :<inlns:ls="urn:x- 
otd:service location-service" xm his: xsd="http://'yvs,vsr .w 3 .org/2001/XM LSchem  a" 
xm Ins so apF “h ttp : / /schem as. xm Isoap. org/w sdl/soap/" targetN am espace= "u rn :x - 
otd:service:location-seivtce:soap">

<V7sdl im p o rt nam espace="urnx-otd:service:location-service" loca tion3 "location- 
seme e.w sdl "f>

<w sd l b ind ingnam e="Loca tionS em ceS o{^B ind ing " type="ls:LocationService"> 
<soap:bindm g style3 "document" 

tr anspoit=" lxttp ://schem as.x m l so ap. or g/so ap/http" f>
< w s d l: op ei ation nam e=" getS ош c el dentifi c all on" >

<wsdl:input>
< s oap: bo dy use= "lite r al" f>

</w sdl:input>
<wsdl: output>

< s oap: bo dy use= "lite r al" />
</wsdl:output>
<w  sdl: fa u lt nam e= "in va lid - id e n tif ie r-f ault">

<soap:fault name= "inva lid -iden tifie r-fau lt" use= " lite ra r/>  
</w sdl:fau lt>
< w sd l:fau lt nam e="im piem entation-fau lt">

< soap fau lt name= "im plem enta tion-fau lt" use= "lite ra l"/> 
</w sdl:fau lt>

<Arsdl:operation>
< /w sdl:b ind ing>

</ws d l: defim ti ons>

File: te im m ology-serv ice  xsd
<?xm l ve i s io iF  "1.0" encоding= "U TF -S "?>
< !-- O penTeclm ica l D ic tio n a iy  (O T D ) —>
<!-- T e im in o lo g yS e m ce  d e fin it io n -->
<wsdl: defin itions x m ins: w sd l=" http://schem as.x m l soap, m g/w sdl/" xmlns:tr>= "unvx- 
otd: service te rm ino logy-serv ice" xm lns:rsds="uinx-otdschem a:resolution-service-data" 
xm lns id= "um :x- otd: schem a iden tifie r" xm lns x sd=" h ttp ://w w w .w 3 org/2001 /XM LSchem a" 
tar getN am e sp ac e= "ura: x - otd: sem  ce: t  erm inolo gy- sem  c e ">

<w  sdl: type s>
< x s d  schema targetNamespace= "u in:x-o td :se iv ice :te rm inology-service">

<x s d im p o it nam espace="urnx-otd:schem a:identifier" 
schem aLocation="identifier x sd"/>

<x s d im p o it nam espace="urnx-otd: schem a: re solution- service- data" 
schem aLocation=" re solution- seivice- data x sd"/>

<& sd: schem a>
< /w sd l types>
<wsdl:message nam e="GetAbbreviationR.equest">
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<w sd l:part nam e="abbrevia tion-id" typ e = "id :IR D I7 >
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAbbreviatianResponse">

<w sd l:part nam e="abbreviation" type="rsd:A bbrevia tion"/»
</wsdl:message>
<w  sdl:m essage nam e="G etC oneeptRe quast">

<w sd l:part nam e="concept-id" typ e = "id :IR D I7 >
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCone eptR espouse">

<w sd l:part nam e=" concept" typ e=" rsd: Cane ept 
</wsdl:message>
<wsdl:message nam e="GetCопсерЮ eepRequest">

< w sd l:p a it nam e=" concept-id" typ e = "id :IR D I"/>
<w sd l:pai t  nam e="language-restriction" type= "id lrd iS e q u e n ce "»  

</wsdl:message>
<w  sdl:m essage nam e=" G etC one eptD e epRe sp ons e ">

<w s d l: part nam e=" coneept- type" type= "rsd: C oneeptTypeSequence11 !>  
<w sd l:part nam e=" concept" type="rsd:ConceptSequence"/>
<w sd l:part nam e="term" typ e= "rsdT e im S e quenc e'7>
<w sd l:part nam e= "de fin ition " type= "rsd:D efinitionSe quenc e‘7>
<wscll: part nam e=" abbrevrati on" type="rsd: Abbrevi ati onS equence" f> 
<wsdl:part name="image" type="rsdlmageSequence"/>
< v r sdl:part nam e=" gr aphical- sym b o l" type=" rsd:Gr aphicalSymbо IS equence"f>  
<w sd l:part nam e="textual-sym bol" type= "rsdTextua lSym bolS  equence" i>  
<w sd l:part nam e=" concept- equivalence-relationship" 

type= "r sd:C onceptEquivalenceRelationshipS equence11/>
<w sd l:part nam e= "language" type= "rsdLanguageSe quenc e"/>
< ’vsd l:part nam e=" graphical-representation" 

type= "r sd G rapine alRepr e sent ationS e quenc e "f>
<w sd l:part nam e="standard" type= "i  sd:StandardSequence"/>
O v s d lp a rt nam e=" representation-form " 

type= "r sdRepresentationF armS equence "£>
</wsdl:message>
<wsdl:m  essage name="GetCanceptEquivalenceRelationshipRequest">

<w sd l:part nam e=" cone ept-equivalence-relationslnp-id" typ e = "id :IR D I"/>  
</wsdl:message>
<wsdl:m  essage nam e="GetC onceptEquivalenceRelationslnpResponse">

O v s d lp a rt nam e=" concept- equivalence-relationship" 
type= "r sd:C onceptEquivalenceRelationsliip"/>

</wsdl:message>
<wsdl:m  essage nam e="GetC anceptTypeRequest">

O y s d lp a rt nam e=" cone ept-type-id" type= "id :IR D I"/>
</wsdl:message>
<wsdl:m  essage nam e="GetC onceptTypeResponse">

< w sd l:p a it nam e=" cone ept-type" type="rsd:ConceptType"/>
</wsdl:message>
<w sd l m essage nam e="GetD efinitionRequest">

< w sd l:p a it nam e="defin ition -id " typ e = "id :IR D I"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message nam e="GetD efimtionResponse">

<w sd l:part nam e="defin ition" type= "rsd :D efin ition"/>
</wsdl:message>
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<wsdl:message nam e="GetDocumentRequest">
<-vesdl:paitname="document-id" type= "id :IR D I"/>

</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocumentResponse">

<wsd l:partnam e="docum ent" type="rsd:Docum ent"/> 
</wsdl:message>
<w  sdl:m essage nam e="GetG raphi calS ym bolRequest">

<w sd l:part nam e=" graphical-sym bol-id" type= "id :IR D I'7 >  
</wsdl:message>
< w  sdl :m e ssa ge nam e=" G etG raphi c alS ym bo lR  e sp onse" >

< ’y s d l: part nam e=" g  aphi cal- sym b o l" typ e=" r  sd: Gr aplu calS ymb ol "/>
</wsdl:message>
<w sdl :m e ssage nam e=11G etG raphi c alRepre sent ati onRe que st" >

< w s d l: part nam e=" g  aphi cal- repre sentati on- id " typ e=" id: IR D I "/>
< /w sd l message>
<wsdl:message name="GetGraplucalRepresentabonResponse">

< w sd l:pa it nam e=" g tp lu  cal-representation" 
type= "r sd:G rapluc alRep- e sent ation"/>

</wsdl:message>
< w  sdl :m e ssage nam e=" G etlm ageRe que st" >

<w sd l:pa itnam e=  "im age-id" type= "id :IR D I"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetImageResponse">

<w sd l pa itnam es "im age" type="rsd:Im age"/>
</w,sdl:message>
< w  sdl :m e ssage nam e=" G etL anguageRe que st" >

<w sd l:part nam e= "language-id" type= " id :IR D I"/>
</wsdl:message>
<w  sdl:m essage nam e="G etL angiageResponse">

< w sd l:p a it nam e= "language" type="rsd:Language"y> 
</wsdl:message>
<w  sdl m e ssage nam e=" G etO r ganiz ati onRe quest" >

< w sd l:pa it nam e="orgaiuzatio i> id" ty p e = "id :IR D r,/> 
</wsdl:message>
<w sdl :m e ssage nam e=" G etO rganiz ati onRe sp ons e ">

<w sd l p a it nam e="organization" type="rsdO rgan iza tion l7> 
<Aysdl:message>
< w  sdl :m e ssage nam e=" G etSt andar dRe que st" >

<w sd l:part nam es "standard-id" type= " id IR D I"/>
</wscU:message>
<w  sdl :m e ssage nam e=" G etSt andar dRe sp onse" >

< w sd l:p a it name="standard" type= "rsd:Standard"/>
</wsdl:message>
<w  sdl:m essage nam e="G etTeim Request">

< w sd l:p a it nam e="term -id" type= "id :IR D I"/>
</wsdl:message>
<wsdl:m  essage nam e="GetTermResponse">

< w sd l:p a it nam e="term " type="rsd:Term "/>
</wsdl:message>
< 'v sdl:message nam e="GetTextualSymbolReciuest">

<w sd l:part nam e="textua l-sym bol-id" ty i3e="id IR D I"y>  
</wsdl:message>

80



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

<w sdl :m e ssa ge nam e=" G etT ex tualSymb olR e ip raise" >
<wsdl:part name="textual-symbol" type® "r sd T extualSymbol"/> 

</wsdl:message>
<wsdl:m essage 11am e="SearchC onceptRequest">

< wsdl: part 11am e=" s e at ch- sjd e ctftc ati on" 
type® "r sd:C one eptS e archS pe cifi c ati on"/>

<wsdl:part 11am e="m ax -results" type= "x sd:unsigiedShrat"/> 
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SeaichConeeptRespraise">

<wsdl:partname*"concept" type="id:ItdiSequeuet " t>  
<wsdl:part nam e="luts" type= "x sd:mstgtiedLotig"/> 

</wsdl:message>
<wsdl:m essage 11am e="SearchLanguageRe quest ">

<wsdl: part nam e= "1 anguage-se ar ch- spe cifi cation" 
type= "r sd: L anguageS e ar chS pe cifi c ati on"/>

< wsdl: par 111am e= "max-re suits" type= "x sd: unsi g ie  dShra t"/> 
</wsdl:message>
<wsdl:m essage 11am e="SearchLanguageResponse ">

< wsdl: part11am e= "1 anguage" type= "1 d: IrdiS e quenc e "f>
< wsdl: part 11am e= "luts" type® "x sd: unsigne dL ong"/>

</wsdl message>
<wsdl:m essage 11am e="SearchStandardRequest">

< wsdl: part 11am e=" standai d- se ar cli- sp ecifi c ation" 
type= "1 sd:S t andardS e ar cliS pe cifi c ati 011" !>

<wsdl:part name® "max-re suits" type® "x sd: unsi gjie dShra t"/> 
</wsdl:message>
<wsdl:m essage 11am e=" S e aicliSt and aidRe spouse" >

< wsdl: part 11am e=" standard" type® "id: IrdiS e quenc e"/> 
<wsdl:part name="hits" type® "xsd: unsi gne dLong"/>

</wsdl:message>
<wsdl:m essage 11am e="SeaichDocumentRequest">

<wsdl:part 11am e="docum ent- search-specification" 
type® "r sd:D 0 cum entS e ar chS pe cifi c ati on"/>

<wsdl:pai 111am e="m ax-results" type® "x sd: unsi gne dShrat"/> 
</wsdl.message>
<wsdl:m essage 11am e="SearcliDocumentR espouse ">

< wsdl: part 11am e=" do cum ent" typ e=" id: Ir diSe quenc e" t> 
<wsdl:part nam e="lnts" tyjie® "x sd: unsi gne dLong"/>

</wsdl:message>
<wsdl:m essage 11am e="ImplementatiraiFault">

< wsdl: part 11am e= "implement ati on- exception" 
type® "r sd:Implem entationEx ception"/>

</wsdl:message>
<w sdl:m essage nam e="Invalidl dentif 1 erFault">

< wsdl :part name® "invalid-identifier-exception" 
type® "rsd:InvalidIdentifierEx ception"/>

</wsdl.message>
<wsdl:m essage nam e="InvalidP attemFault">

<wsdl: part nam e="invali d-pattem-ex ception" 
type® "1 sd: Invalid? atternEx c epti on" t>

</wsdl:message>
<wscll:m essage nam e="ObjectNotFoundFault">

81



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

<wsdl:part nam e=“obj ect-not-found- ex ception" 
type= "r sd:0 bj e ctN otF oundEx c epti on" t>

</wsdl:message>
<w sdl :p oitTyp e nam e= "Terminal оgyS eivi c e ">

<w sdl: operation name® "getAbbreviation">
<w sdl: input m e ssa ge=11 ts :G etAbbr evi ati onRe que st"/>
<w sdl output m essage= "ts: G etAbbr evi ationResponse"/>
<w sdl: fault nam 6= "invalid-identifier-fault" 

message="ts:InvalidIdentifierFeult"/>
sdl: fault nam e="obje ct-not-found-fault" 

m e ssage=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" t>
< w sdl: fault nam e="im pi ementatioivfault" 

m e ssage=" ts: I mplem ent ationF ault "/>
< Af sdl :ope rati on>
<wsdl: operation name= "getC oncept">

<w sdl: input m e ssa ge=" t s:G etC one eptRe que st "/>
< 'v sdl output m essage="ts:G etC one eptRe sponse"/>
<wsdl:fault nam e="invalid-identifier-fault" 

message® "ts:lnvalidl dentifi erF ault"/>
<wsdl: fault nam e="obje ct- not-found- fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" />
<w sdl: fault nam e= "implement ati on-fault" 

m e ssa ge=" ts: I mplem entotionF ault "/>
</wsdl:opeiation>
<wsdl: operation name= "getC onceptDeep">

<w  sdl iiput m e ssa ge=" ts :G etC one eptD eepRe que st" f>
< 'v sdl: output m e ssa ge= "t s: G etC one eptD e epRe sponse "f>
<wsdl:fault nam e= "invalid-identifier-fault" 

m e ssage=" ts: I irvali dl dentifi erF ault"/>
<wsdl:fault nam e= "implementation-fault" 

m e ssage=" ts: I mplem ent ationF ault "/>
< sdl: op er ati on>
<wsdl: operation name= "getC onceptEquivalenceRelationsliip">

<w sdl: input message="ts:GetConceptEqvavalenceRelationslupRequest"/> 
<wsdl: output

message="ts:G etC onceptEquivalenceRelationsliipResponse"/>
<wsdl:fault nam e="invalid-identifiei-fault" 

m e ssa ge=" ts: I nvall dl dentifi erF ault "/>
<w sdl fault nam e=" obj e ct- not-f ound- fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>
<'V sdl fault nam e="implement ati on-fault" 

m e ssage=" ts: I mplem ent ationF ault "/>
<Avsdl:operation>
<wsdl: operation name® "getC onceptType">

<w sdl: uput m e ssa ge=" ts :G etC one eptTypeRe que st" f>
<wsdl: output m essage="ts:G etC one eptT ypeRe sponse"/>
< w sdl fault nam e="invalid-identifier-fault" 

m e ssage=" ts: Invali dldentifi erF ault"/>
<wsdl:fault nam e="obje ct-not-found-fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>
<w sdl: fault nam e= "im pi em ent ati oiv fault" 

m e ssage®" ts: I mplem ent ationF ault "/>
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<Avsdl:operation>
<wsdl: operation name= "getD efinition">

<w sdl: input message="ts:GetDefinitionRe quest" f>
<wsdl output m essage="ts:G etDefimtionResponse"/>
<wsdl fault mme="invalrd-rdentifrer-fault" 

ra e ssage**" ts: I nvali dl dentifi erF ault"/>
<w sdl: fault nam e="obje ct-no t-found-fault" 

ra e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>
<w sdl: fault nam e= "implementation-fault" 

ra e ssage**" ts: I raplem entationF ault "f>
< Av sdl: op erati on>
< wsdl .operation name*5 "getD ocum ent">

<w sdl: input m e ssage**" ts :G etD о cum entRe que st" f>
<wsdl: output m essage="ts:G etD ocum entResponse"/>
<w sdl fault nam e="invalrd-identrfiei-fault" 

m e ssa ge=" ts: I nvall dl dentifi erF aul t"/>
< 'V sdl fault nam e="obje ct-not-found-fault" 

m e ssage=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" />
<wsdl:fault nam e="im pi ementatioiv fault" 

m e ssa ge=" ts: I mplem ent atioiiF ault "/>
<Avsdl:operation>
<wsdl: qj elation nam e=" getG 1 tyluc alS ymb ol ">

< w  sdl nput m e ssage=" ts :G etGi фЫ c alS ymb olRe que st "/>
<wsdl: output m essage="ts:G etGiaplucalSymbolRespome "/>
< ' * sdl:fault nam e="invalid»identifier-fault" 

m e ssa ge=" ts: I nvali dl dentifi erF aul t"/>
<w sdl: fault nam e="obje ct- not-f ound- fault" 

m e ssage=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" />
<w sdl: fault nam e="im pi ementatioiv fault" 

m e ssage=" ts: I mplem ent ationF ault "/>
<A ŝdl:operation>
< wsdl: operation name**" getG г фЫс alRepr esentati on">

<wsdl uput message="ts:GetGrqDlucalRepresentationRequest"/> 
<w sdl output m e ssa ge= "t s: G etG rapine alRepr e sent ati onRe sp onse "!> 
<w sdl fault nam e="invalid-i dentifi er-f ault" 

m e ssage=" ts: I itvair dl dentifi erF ault"/>
<wsdl:fault nam e="obje ct-not-found-fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>
<wsdl:fault nam e="implementation-fault" 

m e ssa ge=" ts: I mplem ent ationF ault "f>
<  h r  sdl: op erati on>
<wsdl: operation name** "getlmage">

<wsdl rrput message=" ts:G etlm ageRequest'7>
<wsdl: output m essage="ts:GetImageResponse'7>
<wsdl:fault nam e= "invalid-identifier-fault" 

m e ssage=" ts: I nvali dl dentifi erF ault"/>
<wsdl:fault nam e="obje ct-not-found-fault" 

m e ssage**" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>
<wsdl:fault nam complementation-fault" 

m e ssage=" ts: I mplem entationF ault "/>
< h r  sdl: op erati on>
<wsdl: operation name** "getLanguage">
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<w sdl: input message="ts:G etLanguageRequest"/>
<w sdl output message="ts:GetLanguageResponse"/>
<w sdl: fault nam e-"invalid-identifier-fault" 

m e ssa ge=" ts: Invali dl dentifi erF ault"/>
<wsdl: fault nam e="obje ct- not-found- fault11 

m e ssage®" ts: О bj e ctN otF oundF ault" !>
<wsdl:fault nam e= "implementation-fault" 

m e ssa ge=" ts: I mplem entationF ault "/>
< bv sdl: op eiati on>
<wsdl operation name="getOrganization">

<w sdl input m e ssage=" ts :G etOi ganiz ati onRe que st" t> 
<wsdl: output m essage="ts:GetOiganizationResponse"^> 
<wsdl:fault nam e= "invali d-i dentifi er-f ault" 

m e ssa ge=" ts: I nvali dl dentifi erF ault"/>
<w sdl: fault nam e=" obj e ct- not-f ound- fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" />
<w sdl fault nam e-"implement ati on-fault" 

m e ssage=" ts: I mplem entationF ault "f>
<Avsdl:operation>
<wsdl: operation name® "getStandaid">

<vtrsdl:iiput message="ts:G etStandardRequest"/>
<wsdl: output m essage="ts:G etStandaidRe spouse "/>
<w sdl fault nam e= "invali d-i dentifi er-f ault" 

me ssage=" ts: I nvali dl dentifi erF ault"/>
<w sdl: fault nam e="obje ct-not-f ound-fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>
<w sdl: fault nam e="impiementatioivfault" 

m e ssage=" ts: I mplem entationF ault "/>
<Avsdl:operation>
<wsdl: operation name® "getT erm">

<wsdliiput message="ts:G etT ermRequest"/>
<'v sdl: output m e ssa ge="ts: GetT ermResponse"/>
<w sdl: fault nam e= "invali d-i dentifi er-f ault" 

m e ssa ge=" ts: I nvali dl dentifi erF aul t "/>
<w sdl: fault nam e="obje ct-not-f ound-fault" 

m e ssage®" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>
<'*r sdl: fault nam e= "implement ati oiv fault" 

m e ssage®" ts: I mplem ent ationF ault "/>
<Aesdl:operation>
< wsdl: op eration nam e=" getT e:< tualS ymb ol ">

<w sdl: input me ssage® "ts:G etT extualSymbolRequest"/> 
<'v sdl: output m e ssage® "ts: GetT ex tualS ymb olRe spouse "f> 
<w sdl: fault nam e= "invali d-i dentifi er-f ault" 

m e ssage®" ts: I nvali dl dentifi erF ault"/>
<w sdl: fault nam e=" obj e ct- not-f ound- fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" />
<'v sdl fault nam e="im pi em ent ati oiv fault" 

m e ssage®" ts: I mplem ent ationF ault "/>
<Arsdl:operation>
<wsdl: operation name® "seal cliC oncept">

<'v sdl: nput m e ssa ge=" ts :S e ai chC one eptRe que st" f>
<wsdl: output m e ssage® "ts: S earchC onceptResponse"/>
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<w sdl: fault mm e="invalid-identifier-fault" 
in e ssa ge=" ts: I nvali dldentifi erF ault "/>

<w sdl: fault nam e=" obj e ct- not-f ound- fault11 
m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" f>

<wsdl:fault nam e="invalid-pattem-fault" 
m e ssa ge=" ts: I nvali dP attemF ault" f>

<w sdl: fault nam complementation-fault" 
m e ssa ge=" ts: I mplem ent ationF ault "/>

< Av sdl: op eiati on>
<wsdl: operation name8 "seai chLanguage">

<w sdl: input me ssage8 "ts:SearchLanguageRequest"/>
< w sdl: output m e ssa ge= "t s: S e at chL angua geRe sponse" t>
<w sdl: fault nam e="invalid-pattem-fault" 

m e ssa ge=" ts: I nvali dP attemF ault" f>
<wsdl:fault nam e="implementation-fault" 

m e ssa ge=" ts: I mplem entationF ault "i>
< Av sdl: op eiati on>
<wsdl: operation name8 "seai chStandai d">

<wsdl:input message8 11 ts:S eaichStandardRequest"/>
<wsdl:output m essage="ts:SearchStandardResponse"/>
< 'v  sdl: fault nam e8 "invalid-identifier-fault" 

m e ssage8 " ts: I nvali dl dentifierF ault"/>
<w sdl: fault nam e=" obj e ct- not-f ound- fault" 

m e ssage8 " ts: О bj e ctN otF oundF ault" />
<wsdl:fault nam e="invalid-pattem-fault" 

in e ssa ge=" ts: I nvali dP attemF ault" f>
<wsdl:fault nam e= "implementation-fault" 

m e ssa ge=" ts: I mplem entationF ault "f>
<Aesdl:opeiation>
<wsdl: operation name8 "seai cliD ocument">

<w sdl: uput m e ssage8 " ts :S e archD о cum entRe que st" f>
<wscll: output m essage="ts:S e archD ocum entRe sponse "/>
<wsdl:fault nam e= "invalid-identifier-fault" 

m e ssage8 " ts I nvali dl dentifierF ault"/>
<w sdl: fault nam e="obje ct- not-f ound- fault" 

m e ssa ge=" ts: О bj e ctN otF oundF ault" />
<wsdl:fault nam e="invalid-pattem-fault" 

m e ssa ge8 " ts: I nvali dP attemF ault" f>
<wsdl:fault nam complementation-fault" 

m e ssa ge=" ts: I mplem entationF ault "/>
<Avsdl:operation>

< h x  sdl:portT yp e>
<Arsdl: definitions>

File: terminology-service-soap x sd

<?xml version8 "1.0" encоclmg= "UTF-8 "?>
<!-- Open Те clan cal Dictionary (OTD) - >
<!-- TemunologySeivice SOAP binding—>
<wsdl: definitions x mins:’̂ sdl8 " http://schem as.xml soap, со- ф г  sdl/" xmlnsts8 "um:x- 
otd sei vice: terminology- seivice" xmins:x sd=" Itttp: / f 'x rv 'v . 'x r3. or gOO01 /XMLSchema"
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xmlns: so a^  "http://schemas.xmlsoap org/wsdl/soap/" targetNam espace* "um:x- 
otd:set vice: terminology-service: soap">

< w  sdl import nam espace="ura x -ot d: service term mology- seivice" 
loc ati o i t = "term inol ogy- servi c e w sdl" t>

<wsdl:binding name= "T erminologySeiviceSoapBinding" 
type= "ts: Term mol ogyS eivice">

< soap binding style= "document" 
tr ansport="hltp://schem as.xmlsoap m g^soap/http"/>

<wsdl operationname= "getAbhreviation">
<wsdl:input>

< s oap: bo dy use* "liter al" />
</wsdl:input>
<wsdl: output>

< s oap: bo dy use= "liter al" !>
</wsdl:output>
<w sdl: fault nam e="invalid-identifier-fault">

<soap:fault name= "invalid-identifier-fault" use= "literal"f> 
</wsdl:fault>
<wsdl:fault nam e="obje ct-not-found-fault">

<soap: fault name* "object-not- found-fault" use* "literal"^ 
</wsdl fault>
< 'v  sdl: fault nam e= "im plem entati on- fault" >

<soap: fault name= "implementation-fault" use* "liter al"!> 
</wscfl:fault>

<Arsdl:.aperation>
<wsdl: operation name* "getC oncept">

<wsdl:input>
<soap body use* "liter al"/>

</wscfl:input>
<'v sdl: output>

<soap:body use* "liter al"/>
</wsdl:output>
< 'v  sdl: fault nam e="invalid-identifier-fault">

<soap fault name* "invalid-identifier-fault" use*"literal"/> 
</wsdl:fault>
<w sdl: fault nam e="obje ct-not-found-fault">

<soap fault name*"object-not-found-fault" use*"literal"^ 
</vesd:fault>
<'v sdl: fault nam e="im pi em entati on fault" >

< soap: fault name* "implementation-fault" use* "liter al"/> 
</wsdl:fault>

<tosdl:operation>
<wsdl: operation name* "getC onceptDeep">

<’ysdl:mput>
<soap:body use* "liter al"/>

</wsdl:input>
<wsdl: output>

< s oap: bo dy use* "liter al" f>
</wsdl: output>
<wsdl: fault nam e= "invalid-i dentifier-f ault">

< soap: fault name*"invalid-identifier-fault" use*"literal"/> 
</wsdl:fault>
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<wsdl:fault mm e="im pi ementetion- fault" >
<soap fault name* "implementation-fault" use= "literal"» 

</wsdl:fault>
<  Av sdl: op erati on>
<wsdl: operation name= "getC onceptEqutvalenceRelationship"> 

<wsdl:input>
<soap body use= "literal" »

</wsdl:input>
<’*  sdl output>

<soap:body use* "liter al"»
</wsdl: output»
<w sdl: fault nam e="invalid-identifier-fault">

< soap: fault name= "invalid-identifier-fault" use* "literal" »  
</wsdl:fault>
<wsdl: fault nam e="obje ct-not-found-fault">

<soap:fault name= "object-not-found-fault" use* "literal"» 
</wscflfault>
<w sdl: fault nam e="implementation-fault"»

<soap:fault name* "implementation-fault" use* "literal"» 
</wsdl: fault»

<Avsdl operation»
< wsdl: op eration nam e=" getC one eptType" >

<w sdl: input»
< s oap: bo dy use* "liter al" »

</w sdlinput>
<w sdl: output»

< s oap: bo dy use* "li ter al" »
</wscfl: output»
<w sdl fault nam e="invalid-identifrei -fault">

<soap:fault name*"invalid-identifier-fault" use*"literal"» 
</wsdlfault>
<w sdl: fault nam e="obje ct-not-found-fault ">

<soap fault name* "object-not-found-fault" use* "literal"» 
</wsdl fault>
<w sdl: fault nam e="im piem entatioiv fault">

<soap fault name* "implementation-fault" use* "literal"» 
</wsdl: fault»

< h r  sdl: op erati on>
<wsdl: operation name* "getD efimtion">

<w sdl: input»
< s oap: bo dy use* "liter al"»

</wsdl: input»
<w sdl: output»

<soap body use* "literal"»
</wsdl: output»
<wsdl: fault nam e= "invali d-i dentif 1 ei -fault">

<soap fault name*"invalid-identifier-fault" use* "literal"» 
</wsdl fault>
<wsdl:fault nam e="object-not-found-fault'»

<soap fault name*"object-not-found-fault" use*"literal"» 
</wsdi: fault»
<wsdlfault nam e="implementation-fault">
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<soap fault name® "implementation-fault" use® "literal"/>
< /w sd:fau lt>

<A?fdl:operatiori>
<wsdl: operation name= “getD о cum ent">

<w*dl:iiput>
< s oap: bo dy use® "liter al" !>

</wsdi:mput>
<wsdl: output>

<soap:body use® "literaT/>
</wsc!l:output>
<w sdl: fault nam e="invalid-identifier-fault">

<soap:fault name®"invalid-identifier-fault" use®"literal"/> 
</wsdl:fault>

sdl: fault nam e="obje ct-not-found-fault">
<soap fault name® "obj ect-not-found-fault" use® "literal"f> 

</wsdl:fault>
<wsdl:fault nam e="implement ation-fault ">

<soap fault name® "implementation-fault" use® "literal"^ 
</wscH:fault>

< Лг sdl: op er ati on>
< wsdl: qj eration nam e=" getG r aphic alS ymb ol ">

<wsdl:input>
<soap:body use® "liter al"/>

</wsdl: input >
<wsdl: output>

< s oap: bo dy use® "li ter al" />
</wsdloutput>
<w sell fault nam e="invalid-identifrer-fault">

<soap fault name= "mvalid-identifier-fault" use® "literal"/>
</wsdl:fault>
Cwsdl fault name="object-not-found-fault">

<soap fault name® "obj ect-not-found-fault" use® "literа1"У> 
</wscflfault>
<w sdl: fault nam e="impl ementatioiv fault">

<soap fault name® "implementation-fault" use® "literal"f> 
</wscflfault>

<Avsdl:operation>
< -wsdl: op er ation nam e=" getG r aphic alRepr e sentati on">

<wsdl:input>
< s oap: bo dy use® "liter al" />

</wscfl:input>
<w sdl: output>

< s oap: bo dy use® "liter al" />
</wsdl:output>
<w sdl fault name="invalid-identifier-fault">

<soap:fault name®"invalid-identifier-fault" use®"literal"/> 
</wsdl fault>
<w sdl fault nam e=" obj e ct- not-f ound- fault">

<soap:fault name® "object-not-found-fault" use® "liter al"/> 
</wsdl:fault>

88



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

<w sdl: fault mm e= "implementation-fault" >
<soap fault name® "implementation-fault" use® "liter aT'A* 

</wsdl:fault>
<Apsdl:operatLon>
<wsdl: operation name® "getlmage">

<w sdl: inputs
< s oap: bo dy use® "liter al" f>

</wsdl:input>
<wsdl: output>

< s oap: bo dy use® "liter al" f>
</wscfl: output>
<w sdl: fault nam e="invalid-identifier-faultn>

< soap: fault name®"invalid-identifier-fault" use®"literal"/> 
</wsdl:fault>
<vf sdl: fault nam e="obje ct- not-f ound- fault">

< soap: fault name® "obj ect-not-found-fault" use® "literal"/> 
</wsdl:fault>
<w sdl: fault nam e= "implementation-fault ">

<soap: fault nam e= "implem entation-fault" use® "liter al" t> 
</wsdl:fault>

<Avsdl:operation>
<wsdl: operation name® "getLanguage">

<wsdl:input>
<soap:body use® "literal'»

</wsdl:input>
<wsdl:output>

<soap:body use® "literal'»
</wsdl:output>
<w sdl: fault nam e="invalid-identifiei-fault">

<soap:fault name® "invalid-identifier-fault" use® "literal"/> 
</wsdl:fault>
<w sdl: fault nam e="obje d-not-found-fault">

<soap fault name® "obj ect-not-found-fault" use® "literal'» 
</wscfl fault>
<w sdl: fault nam e= "im pi ementatioiv fault" >

<soap fault name® "implementation-fault" use® "literal"f> 
</wsdl:fault>

<A*rsdl:operation>
< wsdl: op eration nam e=" getO r ganiz ati on">

<wsdl:input>
< s oap: bo dy use® "liter al" !>

</wsdl:input>
<wsdl:output>

<soap body use® "literal1»
</wsdl:output>
<w sdl: fault nam e= "invalid-i dentifier-fault">

<soap fault name® "invalid-identifier-fault" use® "literal1»  
</wsdl fault>
<w sdl: fault nam e="objed-not-found-fault">

<soap fault name® "object-not-fomd-fault" use® "literal"» 
</wsdl:fault>
<\e sdl: fault nam e= "implement ation-fault" >
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<soap:fault name= "implementation-fault" use= "literal"/> 
</wsc!l:fault>

</vesdl:operation>
<wsdl: operation narne= "getStandard">

<wsdl:input>
<soap:body use® "liter al"/>

</wscH :input>
<w sdl: output»

<soap body use= "literal"/>
</wsdl:output>
<w sdl fault mm e="invalid-identifier-fault">

<soap:fault name® "invalid-identifier-fault" use="literal"/> 
</wscfl fault>
<w sell: fault narn e=" obj e ct- not-f ound- fault ">

<soap fault name= "object-not-found-fault" use® "literal"/» 
</wsdl:fault>
<w sdl fault nam e="im pi ementatioi> fault">

<soap fault name= "implementation-fault" use= "literal"/» 
</wsdl:fault>

<Arsdl:operation>
<wsdl: operation name= "getT erm">

<wsdl:input>
< s oap. bo dy use= "liter al" />

</wscH:mput>
<w sdl: output»

< s oap bo dy use= "liter al11 />
</wscfl: output»
<wsdl:fault nam e="invalid-identifier-fault">

<soap:fault name= "invalid-identifier-fault" use= "literal"/> 
</wsdl fault>
<w sdl: fault nam e=" obj e ct- not-f ound- fault">

<soap fault name="obj ect-not-found-fault" use® "literal"/» 
</wsdl: fault»
<\rsdl fault nam e="implementation-fault ">

<soap:fault name= "implementation-fault" use= "literal"/» 
</wsdlfault>

< /7 sdl operation»
<wsdl operation name= "getT extualSymbol">

<’у sdl: input»
< s oap: bo dy use= "liter al" t>

</wscfl: input»
<w sdl: output»

< s oap: bo dy use= "liter al" f>
</wscfl output>
<wsdl:fault nam e="mvalid-identifier-fault">

<soap:fault name= "invalid-identifier-fault" use® "literal"/» 
</wscfl: fault»
<wsdl: fault nam e="obje ct- not-f ound- fault">

<soap fault name® "obj ect-not-found-fault" use®"literal"/» 
</vescfl: fault»
<wsdl:fault nam e="implementatioivfault">

<soap fault name® "implementation-fault" use® "literal"/*
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</wsdl:fault>
< bw sdl: op er ati oii>
<w*dl: operation name® "sear chC oncept">

<w*dl:inpul>
<soap body use= "literal“/>

</wsdl:input>
<wsdl: output>

< s oap: bo dy use= "liter al" !>
</w scfl:output>
<w sdl fault nam e="invalid-rdentifier-fault">

<soap:fault name= "invalid-identifier-fault" use= "literal"/> 
</wsdl: fault >
<wsdl:fault nam e="object-not-found-fault">

<soap fault name= "object-not-found-fault" use® "literal"/» 
</wsdl:fault>
<wsdl:fault nam e="invalrd-pattern-fault">

<soap fault name® "invalid-pattern-fault" use® "literal"/» 
</wsdl fault>
<w sdl:fault nam e="implement ati on-fault">

<soap fault name® "implementation-fault" use® "literal"/» 
</wscfl:fault>

</vsdl:opeiation>
<wsdl: qj eration name® "searchLanguage">

<w sdl: input»
< s oap: bo dy use® "liter al" f>

</vesdl:input>
<wsdl: output>

<soap:body use® "liter al"/>
</wscH:output>
<wsdl:fault nam e= "invalid-pattern-fault">

<soap fault name® "invalid-pattern-fault" use® "literal"/» 
</wsdl:fault>
<wsdl fault nam e= "nnpiementati on- fault">

<soap fault name® "implementation-fault" use® "literal"/> 
</wsd:fault>

<fosdl:operation>
< wsdl: op ei ati on nam e=" se ai chS tandar d">

<wsdl input>
<soap:body use® "litei al"/>

</wsdl input»
Cwsdl: output>

< s oap: bo dy use® "liter al" />
</wsdl:output>
<'*r sdl: fault nam e="invalid-identifier-fault">

<soap:fault name®"invalid-identifier-fault" use®"literal7> 
</vesdl:fault>
<vrsdl fault nam e="obje ct-not-found-fault">

<soap fault name® "object-not-found-fault" use® "literal"/» 
</wsdl fault>
<wsdl fault nam e= "invalid-pattem-fault">

<soap:fault name® "invalid-pattern-fault" use®"literal"/» 
</wsdl: fault»
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<ve sdl: fault mm е= "implementation- fault" >
<soap fault name= "implementation-fault" use= "literal"/> 

</vsdl:fault>
< Л? sdl: op er ati on>
<wsdl: operation name® "sear chD ocument">

<wsdl:input>
< s oap: bo dy use= "1 i ter al" />

</wsdl:mput>
<wsdl:output>

<soap:body use= "literal"/>
</wscfl:output>
<wsdl:fault name="invalid-identifier-fault">

<soap:fault name= "invalid-identifier-fault" use= "literal"/>
</wscfl:fault>
<w sdl fault nam e=" obj e ct- not-found- fault ">

<soap fault name="obj ect-not-found-fault" use® "liter al"/> 
</wscfl:fault>
C1*  sdl fault nam e="invalid-pattern-fault">

<soap:fault name= "invalid-pattern-fault" use®"literal"A*
</wsdl fault>
<'v sdl: fault nam e="im piementation- fault">

<soap:fault name® "implementation-fault" use® "liter al"/> 
</v7sdl:fault>

<Aesdl:operation>
<Aesdl:binding>

</wsdl: definitions>

File: resolution-seivice-dataxsd

<?x ml vei si оп=" 1 0 " enc о dmg= "U TF -S "?>
<!-- Open Technical Dictionaiy (OTD) —>
<!-- Resolution Service Data schem a->
<x s: schem a xmins x s= "http: Ihm m  w3 . m gO 001 /XM LSchem a" x mins: rsd®"urn:x- 
otdschemaresolution-service-data" x mln*:i d=" urn x-otd. schem a identifier" 
targetNam e space®"um:x-otd:schemaresdution-service-data" elementFoimDefault® "qualified" 
attnbut eF orm D ef ault®" unqualifi e d">

<xs importnamespace®"um:x-otd:schema identifier" schemaLocatio«= "identifier xsd"/>
< ! -  Global Elem ents -->
<xs:element name® "abbreviation" type®"rsd:Abbreviation"^
<xs: element name® "concept" type="rsd:Concept"/>
<xs: element name® "concept-equivalence-relationship" 

type® "rsd:C onceptEquivalenceRelationship" t>
<x s: element nam e="coneept- seai ch- spe cifi cation" 

type® "r sd:C one eptS e archS pe cifi c ati оп"У>
<xs: element name® "coneept-type" type="rsd:ConceptType"/>
<xs: element name® "definition" type® "rsd:Definition"^
<xs:element name® "document" type="rsd: Docum ent"/>
<xs: element name® "docum ent-search- specification" 

type® "rsd:D о cum entSe archSpecific ati on'7>
<xs:element name® "graphic-size" type="rsdGraphicSize"A>
<xs: element name® "graphical-representation" type="isd:GraphicalRepresentatiQn"/>
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<хs element name* "graphical-symbol11 type= "rsd:GraphicalSymbol"t>
<xs: element name* "image" type="rsd:Image"/>
<xs: element name= "international-text" tyjDe= "rsdlntemationalText"/>
<xs: element name*"language" type* "rsdLanguage7>
<xs: element name* "language-search-specification" 

type* "r sd: L anguageS e ai chS pecificati on" f>
<xs: element name*"local-string" type="rsd:LocalString'7>
<xs:element name* "organization" type* "rsd: Organization"^
<xs: element name*"representation-form" type="rsdRepresentationForm"/>
<x s: elem ent nam e=" sourc e- identifi c ation" tyjoe*" rsd: S our c el dentifi c ati on" !>
<xs: element name* "source-location" type*"rsd:SourceLocation"/>
<x s: elem ent nam e=" st andar d" type* "r sd: S tandar d"/>
<x s: elem ent nam e=" st andar d- se arch- spe cifi c ati on" 

type* "r sd:S t andardS e archS pe cifi c ati on" f>
<xs: element name="teim" type*"rsd:Tenn"/>
<xs:element name*"textual-symbol" typ6="rsdTextualSymbal7>
<!-- Gioups —>
<x s: group nam e=" c drsE x c epti onFi el ds" >

<xs:sequence>
<x s elem ent name* "en or-m essage" type* "x s: string" minOccuis="0 "f> 

</ks:sequence>
</xs:goup>
<x s: giory name* "documentFields">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name* "title" type* "rsd:International?ext"/>
<xs: elem ent name* "mi" type="rsd:URI" minO ccurs*" 0"/>
<x s: elem ent name* "version" type* "x s: string" mirO ccurs="0 "/>
<xs: elem ent name* "edition" type="xs:string" mirOccri s="0"/>
<x s: elem ent name* "publication-date" type* "x s: date"/>
<x s: elem ent name* "publisher" type* "id:IRDI "f>

</tcs:secjuence>
</xs:group>
<x s: gi ory nam e=" do cum entS e ai chSp e cifi c ati onF iel ds">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name* "title-pattern" type="x s:string" miiOccurs* "0 "/>
<x s: elem ent name* "un-pattern" type* "x s: stung" lmnOccurs* "0 "Г>
<x s: elem ent name* "versioivpattern" type* "x s: stiing" mmOccurs*"0"У> 
<x s: elem ent name* "edition-pattern" type* "x s: stung" minOccuis* "0 "t> 
<x s: elem ent name* "min-publication- date" type* "xs date"

minO ccurs* "0 "/>
<xs element name*"max-publicatioi>date" type="xs:date"

mirO ccurs* "0'7>
<x s: elem ent name* "publisher" type* "id IRDI" mirO ccurs* "0 "/>

<fts: sequence>
</xs:gfOup>
<x s: giory name* "languageB asedT eiminologicalItemFields">

<xs:sequence>
<xs: elem ent name* "language" type="idIRDI" minOccurs*"0" 

m ax О c curs* "unb о unde d"/>
< j6cs: sequence>

</xs:gfoup>
<xs: giory name*"terminologicalItemFields">
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<xs:sequence>
<х s: elem erf n a m e -" on gnator-referenc e- string" type= "x s stnng"/>
<xs:elementn am e=" conformed-standard" type="id:IRDI"mmOccirff="0" 

m axOc cutsf "unb о unde d"/>
<xs:elementname= "containing-document" type="id:IRDr7>
<xs: elem erf name= "location" type="rsd:SourceL о cation" minOccure= "0" 

m ax О c curs= "unb о unde d"f>
< ft s:se queue e>

</xs:goup>
<1— T yp es - >
<x s: snnpleType name* "AbbreviattonP attem">

<xs:re*tiiction base="x s: string' f>
</xs:snnpleType>
<x s: snnpleType name= "Asnl Identifier'^

<xs restriction base= "x s: string' f>
</xs:snnpleType>
<xs: snnpleType name® "DefimtionPattem">

< x s r e stri cti on bas e= "x s: string1 f>
</xs:snnpleType>
<x s: snnpleType name= "I scC ourfryC ode">

< x s :r estn cti. on base= "x s: stnng' f>
</xs:snnpleType>
<x s: snnpleType name- "I soLanguageC ode">

< x s :r e stn cti on bas e= "x s: string" f>
</xs: snnpleType>
<x s: snnpleType name= "OriginatorReferencePattern">

<xs restriction base= "x s: string'!>
</xs snnpleType>
<xs: snnpleType name= "PatternType">

<xs:restnction base= "x s: string' >
<x s: enumeration value» "TERM_PATTERN"/>
<x s: emun er ati on value»" DEF IN ITI ON _P ATTERN "/>
<x s: emun er ati on value=" AB В REV IATIO N_P ATTE RN" f>
<x s: emunei ation value= "TEXTUAL_SYMBOL_PATTERN "/>
<x s: emun er ati on value=" ORIG IN ATOR_REFE RE NC E_P ATTERN "/>

<ft  a:restriction 
</xs: snnpleType>
<x s: snnpleType name= "Regsti atianAuthQiityId">

< x s :r e stn cti on ba s e= "x s: string' f>
</xs:snnpleType>
<x s: snnpleType name= "TermPattem">

< x s :i e stir cti on ba s e= "x s: string'!>
</xs:snnpleType>
<x s: snnpleType name= "T extualSymbolP attern">

< x s :i e stn cti on ba s e= "x s: stung' !>
</xs:snnpleType>
<x s: snnpl eTyp e nam e= "U RI ">

< x s :r e stii cti on bas e= "x s: anyU RI "/>
</xs:snnpleType>
<x s: snnpleType name= "U R L">

< x s :r estii cti on bas e= "x s: anyU RI "f>
</xs snnpleType>
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<xs:simpleType name18 "URN ">
< х s лe stri cti on bas e= "x s: anyU RI "l>

</x s: simpleType>
< ! -  Abbreviation--^
<x s: c ornplex Type mm e="Abbr e vi ation">

<xs:sequence>
<x s element name= "content" type= "x s: string"/>
<xs © oup ref="isd:languageBase(frenmnologicalItemFields"/>
<xs gioup ref="rsd:termindo0calItemFields'7>
<x s: elem ent name= "abbr eviated-term" type="id:IRDI"/>

<Лс s:se quenc e>
<xs:attribute name="id" type="idIRDI"/>

</x s: c am pi ex Typ e>
<!-- AbbreviationSequence -->
<x s complex Type nam e= "AbbreviationSe quenc e">

<xs:sequence>
<x s: elem ent 1 ef= "r*d: abbreviation11 mmO ccui r>="0" 

m ax О c cui s= "unb ounde d"/>
<Acs:sequence>

</x s: c am ij1 ex Typ e>
< ! -  Concept —>
<x s: complex Type nam e= "C oncept">

<xs:sequence>
<x s: elem ent nam e= "1 s-i e c am m ende d" typ e= "x s: b ool e an" f>
<x s: elem ent name="coneept-type" type= "id:IRDI" f>
<x s: elem ent name= "term" type= "idIRDI" mmO ecu s= "0" 

m ax О с сш f>= "unb ouide d"/>
<xs: elem ent nam e= "definition" typ e=" id: IRD I" minOccurs="0" 

m ax О c curs= "unb ouide d"/>
<x s: elem ent name= "image" type= "id IRDI" miiO ecu r>= "0" 

m ax О c curs= "unb ouide d"/>
<x s: elem ent nam e=" gi apln c al- symb d " typ e= "i d IRD I" m inO c cui s=" 0" 

m ax О c cur r»= "unb ouide d"/>
<xs: elem ent name= "textual-symbol" typ e=" id: IRD I" minOccuis="0" 

m ax О c cur r>= "unb ouide d"/>
<xs: elem ent name="equvalence-relationsliip" typ e=" id: IRD I" 

mirOccurs= "0" m axO ccurs= "unb ounde d"/>
<yx*:sequence>
<xs:attribute name="id" t^e="idIR D r'/>

</x s; camplexType>
<!-- C ancept Sequence-->
<x s: cornplex Type nam e= "C oneeptSequence">

<xs: sequent e>
<x s: elem ent r ef= "rsd: concept" minO ccurs="0" 

m ax О c curs= "unb ouide d"/>
<Лс s: se quenc e>

</x s: c am pi ex Typ e>
<!-- Concept Equivalence Relationship ~>
<x s: complexType name= "ConceptEquvalenceR.elationslup">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name= "equ valent- cone ept" type= "idIRDI" miliD ecu s= "0" 

m ax О c cur r,= "unb ouide d"/>
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< fx s :  se queue е>
<xs attnbute name=" 1 d" type= “idIRDI"f>

</x s: c cun pi ex Typ e>
< !-  Concept Equivalence Relationship Sequence -->
<x s: c omplex Type nam e= "C one eptE quival enc eRel ati cnshipS equenc e" >

<xs:sequence>
<x s: element ref* "isd: concept- equivalence-relationship" mirOccurs* "0" 

m ax О c curs* "unb ounded"/>
<Лс s: se queue e>

</x s: c om pi ex Typ e>
<! -  C one ept S  e arch Spe cifi c ation - ->
<x s complex Type nam e= "C one eptSearchSpe cifi cation">

<xs:sequence>
<xs: elem ent name= "language" type="idIRDI" minOccurs="0"/>
<x s: elem ent name= "coneept-type" type="id:IRDI" minOccurs* "0 "/>
<x s: elem ent name= "term-pattern" type="rsd:TeimPattern"

mirO ccurs* "0 "/>
<x s: elem ent name* "definition-pattern" type* "rsdDefiiitionPattern"

mirO ccurs* "Q "/>
<x s elem ent name* "abbreviation-pattern" type="rsd Abbreviation? attem"

mirO ccurs* "0 "/>
<x s: elem ent name* "textual- symbol-pattern" 

type* "rsd:T extualSymbolPattern" minQ ccurs* "Q"/>
<x s: elem ent name* "originator-reference-pattern" 

type* "r sdOngmataiRefeiencePattein" m iiO ccu s= "0 "/>
<x s: elem ent name* "recomm ended-only" type* "x s:boolean"/>
<x s: elem ent name* "conformed-standard" type* "id IRDI" minOccirs="0" 

m ax Occurs* "unb о unde d"/>
<x s: elem ent name* "containing- document" type* "id IRDI" 

mirO ccurs* "0" m axO ccurs* "unbounded"/»
<x s: elem ent name* "referencing-document" type* "id: IRD I" 

mirO ccurs* "0" m axO ccurs* "unbounded"/»
</cs: se queue e>

</x s: com pi ex Type>
<!-- Concept Type -->
<x s: complex Type nam e= "C onceptType">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name* "name" type="rsd: InternatianalText"/>
<x s: elem ent name* "definition" type="rsd:InternationalText"

mn£> ccurs* "0"/>
<xs: elem ent name* "code" type="xs:string"/»

</^s: se queue e>
<xs:attribute name="id" type="idIRDI"/>

</x s: c om pi ex Typ e>
<!— Concept Type Seqiience -->
<x s: complexType nam e= "C oneeptTypeS equence" >

<xs:sequence>
<x s: elem ent ref* "rsd: cone ept-type" mirO ccra s= "0" 

m ax О c cur r>= "unb ounde d"/>
<fos se quenc e>

</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Definition—>

96



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

<х s: complexType namе= "D efinition">
<xs:sequence>

<х s: elem ent naine= "content" type= "x s: string"/>
<xs:©oup ief="isd:languageBasecfr ermindogcalltemFields"^ 
<xs:©oup ref=nrsd:terminalo©calItemFields'7>
<x s: elem ent nam e=" c ontaining- c oncept" typ e=" 1 d IRDI" f>

<ht s:se queue e>
<xs:attribute name="id" type="idIRDI"/>

</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Definition Sequence ->
<xs: complexType nam e= "D efimtionS equence">

<xs:sequence>
<x s: elem ent 1 ef= "rsd: definition" mirO ecu  r>= "0" 

m ax О c cui r>= "unb о unde d"/>
< fx s :  sequence>

</x s: c om pi ex Typ e>
<!-- Document -->
<x s: complexType nam e= "D о cun enf">

<xs:sequence>
<x s: ©oup ief="isd: documentFields"/>

<As:*equence>
<xs:attiibute name="id" type="idIRDI"/>

</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Document Seaich Specification-^
<x s: complexType nam e= "D о cun entS e ai chS pe cifi c ati on">

<xs:sequence>
<x s: © oup l ef=" l sd: do cum entS e ai cliSp ecif ic ati onFi el ds"f>

<fx&. sequence>
</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Giaphcal Representation-^
<x s: complexType nam e= "Gi aphicalRepreseutation">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name= "mime-type" type= "x s: string'/>
<xs: elem ent name=" graphic-size" type="rsd:GraphicSize"

m nO ccu r»="0 "/>
<xs: elem ent name= "content" type="id:IRDI"/>

<Лс s: se queue e>
</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Giaplacal Representation Sequence ->
<xs:complexType name= "GraphicalRepre sent ationSe queue e">

<xs:sequence>
<x s: elem ent r ef= "rsd: © aphical-representation" mitO ecu s="0" 

m ax О c cui r>= "unb ouide d"/>
</xs: se queue e>

</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Giaphical Symbol -->
<x s: c omplex Type nam e= "G г aphic alS ymb ol ">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name- "representation" type= "id:IRDr'/>
<xs:©oup ief="isd:teiminolo©calItemFields"/>
<x s: elem ent nam e=" c out ainmg- c one ept" typ e=" i d IRD I" />

<hcs: se queue e>
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<xs:attribute name="id" type="id:IRDr/>
</x s: c cun pi ex Typ e>
<!-- Giaphcal Symbol Sequence —>
<x s: c omplex Type nam e= "G г aphic alS ymb olS e quenc e ">

<xs:sequence>
<xs:element 1 ef= "rsd: g  aplncal-symbol" minOccurs="0" 

m ax О c c u t s f  "unb о unde d"/>
<fx s se quenc e>

</x s: com pi ex Type>
< !— G i aphic Size -->
<x s: c omplex Type nam e= "G r aphicS rz e" >

<xs:sequence>
<x s: elem ent name*"width" type* "x s:unagueclLong"/>
<x s elem ent name* "height" type* "x s:unsigiedLong"/>
<x s: elem ent name* "n-bytes" type* "x s:unagiedLong"/>

<fxt; se quenc e>
</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Image -->
<x s complex Type nam e="Image ">

<xs:sequence>
<x s elem ent name* "name" type*"rsd: Intel nationalText"/>
<x s elem ent name* "commercial-content" type* "x s:boolean"/>
<x s: elem ent name* "representation" type* "id:IRDr'/>
<xs goup ref="rsd:languageBasedrerminalogcalItemFields"y>
<x s: g  oup ief="rsd:terminologcalItemFields"/>
<xs: elem ent name* "containing concept" type="idIRDI"/>

< j6cs: se quenc e>
<xs:attribute name="id" t y p e * " ^ :!^ !" ^

</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Image Sequence -->
<x s: complexType nam e= "ImageSequence">

<xs:sequence>
<x s: elem ent r ef= "rsd: im age11 m uiO c cur r>=" 0" m ax О c cut s=11 unb oimded" f> 

<fxs se quenc e>
</x s: c om pi ex Typ e>
<! -  Im pi em ent ab on Ex ception - ->
<x s: complexType nam e= "Implem entationEx ception">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name* "en or-code" type* "x s:long"/>
<x s: g  oup r ef =" r sd: c di sEx c epti onFi el ds "/>

<fx. s:se quenc e>
</x s: c om pi ex Typ e>
<!-- Intemabonal Text —>
<xs: complexType name= "InternationalText">

<xs:sequence>
<xs: elem ent name="local-sbmg" type="rsd:LocalStrln^, minOccurs="0" 

m ax О c curs* "unb ounde d"/>
<Acs: se quenc e>

</x s: c om pi ex Typ e>
< !-  Invalid Idenbfier Exception -->
<xs: complexType name= "InvalicIIdenbfieiEx ception">

<xs:sequence>
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<х s: clem ent name® "obj ect-id" type= "idIRDI "/>
<x s: g  oup ref=" t  sd: c dr sEx c epti onFi el ds "f>

< j6cs: se queue e>
</x s: c am pi ex Typ e>
<! -  Invalid P attem Ex ceptxon - >
<xs: complexType name= "InvalidPattemException">

<xs:sequence>
<x s: element name= "pattern-type" type® "rsdP atternType"/>
< x s g  oup i ef ="i sd: cdt sEx cepti onFi el ds "/>

<&s: sequence>
</x s: c am pi ex Typ e>
<!— Langiage ~>
<xs: complexType name= "Language">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name= "language- code" type= "i sd:IsoLanguageC ode"/> 
<x s: elem ent nam e=" c ountiy- с о de" typ e= "l sd: I s cC ountiyC ode"

mirOccurs="0"/>
<Acs:sequence>
<xs:attiibute name="id" type="idIRDr/>

</x s: c am pi ex Typ e>
< !-  Langiiage Sequence -->
<x s: c omplex Type nam e=" L anguageS e queue e" >

<xs:sequence>
<x s: elem ent ref® "rsd: language" minOccuis® "0" 

m ax О c cur s= "unb ounde d"/>
<fxs. sequence>

</x s: c am pi ex Typ e>
< !-  Language Search Specification-^
<x s: complexType nam e="L anguageSear chSpecifi cati on">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name= "iso-language- code-pattern" type= "x s: stnng"/> 
<x s: elem ent name® "iso- countiy-code-pattein" type="xs:stung"

mirOccurs="0"/>
<hcs: se queue e>
<!-- Local String- >

</x s: c om pi ex Typ e>
<x s: complexType nam c="L ocalStnng1 >

<xs:sequence>
<x s: elem ent name® "content" type® "x s: stnng"y>
<xs: elem ent name® "language" type="id:IRDI"y>

<yks:sequence>
</x s: c om pi ex Typ e>
<!-- Ob)ectNotFoundException-->
<x s: complexType nam e= "ObjectN otFoundEx ception">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name® "ob) ect-id" type® "idIRDI "/>
<x s g  oup г ef®" i sd: c dt sEx c epti onFi el ds "/>

<Acs: se queue e>
</x s: c om pi ex Typ e>
<!— Organi2 ation->
<x s: c omplex Type nam e= "O r ganiz ati on">

<xs:sequence>

99



ГОСТ Р 5 5 3 4 9 -2 0 1 2

<хs: clement name= "name" typ e="rsd: Inter natiaialText"/>
<x к element name= "mail-address" type="xs:string'Y>

<.6c s: se queue e>
<xs attribute name="id" type="idIRDI"/>

</x s: c an pi ex Typ e>
< ! -  RepresentatiarFam ->
<xs: complexType name= "RepresentationForm">

<xs:sequence>
<xs:element name= "name" type="rsd:InternationalText" minOccuis="0"t> 
<x s: elem ent name= "controlling-document" type= "idIRDI"

m irO ccurs="0 7 >
<x s: elem ent name= "asnl -identifier" type= "r sdAsnl Identifier"

mii£>ccurs="0  "f>
<x s: elem ent name= "um" type="rsd:URN" minO ccur r?= "0 "/>

<& s:se queue e>
<xs:attribute name="id" ty p e ^ 'id lR D I" ^

< /x  s: com pi ex Type>
<!-- Representation?am Sequence~>
<xs: complexType name= "RepresentationFamSequence">

<xs:sequence>
<x s: elem ent i ef= "i sd: represent ati on-fonn11 mirO ccur s= "011 

m ax О c cur r>= "urib omde d"/>
<Лс s:se queue e>

</x s: c an jal ex T yp e>
<!-- Souice Identificatiai ~>
<x s: c omplex Type nam e= "S out c el dentifi c ati on" >

<xs:sequence>
<xs: elem ent name= "provider" type= "idIRDI"^
<x s elem ent name= "terminology- server" type="rsd:URI"/>
<x s: elem ent name="outology- seiver" type= "rsd:URI"!>

</xs: sequence>
</x s: c an pi ex Typ e>
< !«  Souic eldentificatiaiSequence - >
<x s: complexType nam e= "S out celdentifi cati onS equeuee">

<xs:sequence>
<x s: elem ent r ef= "rsd: source-identification" minOccuis="0" 

m ax О ccurs= "unb omde d"/>
<t& s: se queue e>

</x s: c an jaL ex Typ e>
<!— Souice Location—>
<x s: c omplex Type nam e= "S out c eL oc ation">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name® "uil" type="rsd:URL"/>
<x s elem ent name= "description" type= "rsdlntemationalText"

m iiO ccu ts="0 "/>
<x s: elem ent name*8 "provider" type= "id:IRDr'/>

<Лс s:se queue e>
</x s: c an jil ex Typ e>
< !-  Standaid->
<x s: c omplex Type nam e= "S t andai d">

<xs:sequence>
<x s: elem ent name= "designator" type= "x s: stiin^'/>
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<х s group ref*"rsd: documentFields"/>
<& s:s* quenc e>
<xs:attribute name="id" type="idIRDI"/>

</x s: c om plexType>
<!— Standard Sequence —>
<x s complexT ype nam e= "S t andai dSequence">

<xs:*equence>
<x s: elem ent ref= "rsd: standard" minOccurs* "0" 

max Occurs* "unbounded"/>
</xs se quenc e>

</x s: c om pi ex Typ e>
<! -  St andar d S e arcliS pe cifi c ab on—>
<x s: c omplex Type nam e= “S t andardS e archSp e cifi c ati on">

<xs:sequence>
<x s elem ent name= "desigiator-pattem" type="x s:string" miliD ecu r>= "0 "/> 
<xs group ief="rsd: documentsearchSpecificationFields"/>
<xs:element name= "conformance-only" type*"xs:boolean"/>

</xs: se quenc e>
</x s: c om pi ex Typ e>
< ! -  Teim —>
<x s: complex Type nam e= "T erm">

<xs :sequence>
<x s: elem ent name* "corfent" type* "x s: string"/>
<x s: elem erf name* "abbreviation" type* "id IRDI" miliD ccurr>= "0" 

m ax О c curs* "unb о unde d"/>
<xs:goup ref="rsd:languageBasedr ermindogcalItemFields"/>
<xs:goup ref="rsd:termmologcalItemFields"/>
<x s: elem erf name* "containing- concept" type="id:IRDI"/>

</xs: se quenc e>
<xs:attnbute name="id" tyiDe="idIRDI"/>

</x s: c om pi ex Typ e>
<!-- Tenn Sequence - >
<x s: complex Type nam e= "T ennS equence">

<xs:sequence>
<x s: elem erf r ef= "rsd: term" minOccurs*"0" m a;< О ccurs*" mbounded"/> 

<Лс s: se quenc e>
</x s: c om pi ex Typ e>
<!— Textual Symbol -->
<x s: c omplex Type nam e= "T ex tualS ym bol ">

<xs:sequence>
<x s elem erf name* "content" type* "x s: stiing"/>
<xs:goup ref="rsd:terminologcalItemFields"y>
<xs: elem erf name* "containing-concept" tyi3e="idIRDI"/>

<&s: se quenc e>
<xs:attubute name="id" type="idIRDI"/>

</x s: c om pi ex Typ e>
< ! -  Textual Symbol Sequence -->
<x s c omplex Type name="T ex tualSymbolSe quenc e">

<xs:sequence>
<x s: elem erf ref* "rsd textual- symbol" mii£) ccrus* "0" 

m ax О c curs* "unb ounde d'7>
<.6c s: se quenc e>
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</х s: с опч pi ех Тур е> 

</х s: schem а>
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