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В статье рассматривается понятие прослеживаемости в процессе изготовления и поставки пищевых 

продуктов, отдельно рассмотрена прослеживаемость в цепи поставки вина. 

На данный момент существует множество вариантов систем прослеживаемости, технологий и стан-

дартов. Различают внутреннюю прослеживаемость и прослеживаемость в цепях поставок. Однако и 

для украинских предприятий системы прослеживаемости не являются новинкой 
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The article discusses the concept of traceability in the processes of production and supply of food products, sep-

arately the traceability in the wine supply chain is considered.  

Today there are many options of traceability systems, technologies and standards. There are internal traceabil-

ity and traceability in supply chains. However, for Ukrainian companies traceability systems aren’t a novelty 
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1. Введение 

Вопросы определения аутентичности вина се-

годня, в условиях жесткой рыночной конкуренции 

производителей за спрос у потребителей, требования 

которых к качеству покупаемой продукции все время 

возрастают, приобретают все большую актуальность. 

Новым козырем в рыночной борьбе может стать не-

прерывный контроль всех этапов производства  

вина – начиная от виноградника (условий выращива-

ния, обработки и т.д.) и заканчивая отпуском готовой 

продукции в розничную сеть. В европейских странах 

такой контроль осуществляется с 1990 года и полу-

чил свое название – «прослеживаемость», которое 

теперь узнаваемо и в Украине. 

В ЕС безопасность пищевых продуктов прак-

тически постоянно находится в центре внимания. 

Каждый день регистрируется примерно один сигнал 

об опасности тех или иных продуктов, и около  

200 видов продуктов, представляющих ту или иную 

опасность для потребителя, удаляются с рынка каж-

дый год. Регламент № 178/2002 Европейского парла-

мента устанавливает общие принципы и требования 

пищевого законодательства, также неофициально 

называют главным «пищевым законом» ЕС. Он 

определяет прослеживаемость, как способность от-

слеживать продовольственные товары, корма, жи-

вотных, из которых производят продукты питания, 

или вещества, предназначенные для включения в 

состав пищевых продуктов или кормов, на всех эта-

пах производства, переработки и сбыта [1]. 

Применительно к вину, прослеживаемость 

может быть определена как метод, с помощью кото-

рого кто угодно в цепочке поставок вина может про-

верить происхождение и состав каждой партии вина, 

условия его хранения, и все продукты, которые были 

в контакте с ним после его производства.  

Прослеживаемость в винодельческой про-

мышленности, как и во всех других, играет важную 

роль в системе управления контроля качества. Она 

требует регистрации в конкретных документах всех 

манипуляций с сырьѐм, ингредиентами и готовой 

продукцией. Миссия прослеживаемости – быстро 

идентифицировать историю продукта. Прослеживае-

мость как часть бизнес-процесса можно использовать 

для самых разных целей:  

– для отзыва продуктов / изъятия с рынка; 

– для контроля соответствия продукции зако-

нодательным актам;  

– для обратного отслеживания при проблемах 

со здоровьем людей;  

– для гарантий безопасности и качества про-

дуктов;  

– для других нужд менеджмента.  

Эта возможность – мечта любого честного 

бизнесмена (она обеспечит как минимум идеальную 

логистику, ясно распределенную ответственность, 

беспроблемный отзыв некачественного товара и 

имидж) и государственных органов. С другой сторо-

ны – это кошмарный сон для любого нелегального 

бизнеса [2]. 

 

2. Анализ литературных данных и поста-

новка проблемы  

Концепция прослеживаемости продукта от 

производителя к потребителю далеко не нова. Мно-

гие отрасли промышленности уже десятилетиями 

используют ее для организации своих производ-

ственных процессов. Например, автомобили, меха-

низмы, детали повсеместно имеют собственные 

идентификационные номера. Однако зачатки процес-

са прослеживаемости возникли отнюдь не в машино-

строении или иной технологичной сфере, как это 

могло бы показаться на первый взгляд. Почвой для 

зарождения этого процесса стали сельское хозяйство 

и приготовление пищи. Ещѐ в античности и в сред-

ние века многие из производителей учитывали при-

ходящее к ним сырьѐ или полуфабрикаты, использу-

емые в приготовлении пищи. И благодаря подобному 

учѐту могли контролировать качество производимой 

продукции.  
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С ростом и развитием иных отраслей ведение 

учѐта сырья становилось одним из решающих факто-

ров, влияющих на качество финального продукта. С 

промышленными переворотами и индустриализацией 

промышленности повсеместно расширялось приме-

нение подобных методик и процессов. На сегодняш-

ний день прослеживаемость – один из необходимых 

процессов на предприятиях, для которых качество 

продукта и эффективность производства находятся в 

числе основных стратегических целей. Прослежива-

емость применяется практически в любой сфере дея-

тельности: машиностроение, химическая, лѐгкая 

промышленность и т.д. Несколько предприятий в 

единой логистической цепочке, открывая свои базы 

данных друг другу, могут создавать глобальную про-

слеживаемость для финального продукта и способны 

обеспечить максимальную эффективность и уровень 

качества. Пищевая промышленность, как прароди-

тель данного процесса, одна из основных сфер, где 

применение прослеживаемости повсеместно распро-

странено, а в некоторых отраслях (например, птице-

водство, рыбная и молочная промышленности) явля-

ется обязательным и неотъемлемым условием для 

официальной работы предприятий [3]. 

Достаточно большой опыт в использовании 

процедуры прослеживаемости в пищевой промыш-

ленности имеют страны, которые ведут успешную 

маркетинговую политику на внешних рынках. 

Можно выделить ряд международных стандартов 

на пищевые продукты и системы качества, в кото-

рых содержатся требования к обеспечению про-

слеживаемости. 

 

3. Система прослеживаемости 

В ЕС, как уже было отмечено, прослеживае-

мость продуктов была введена в 1990 г. [4] и до сих 

пор находится под «следствием» научных и про-

мышленных органов [5, 6]. С тех пор было разрабо-

тано множество систем прослеживаемости, техноло-

гий и стандартов для прослеживаемости в цепях по-

ставок, а также внутренней прослеживаемости  

(табл. 1). [7, 8].   

 

Таблица 1 

Международные стандарты, предъявляющие требования к обеспечению прослеживаемости для пищевых про-

дуктов, и системы качества [10] 
Стандарт/группа 

стандартов 
Название Положения стандарта 

ISO 9001-2008 
ISO Quality management systems – Requirements 

(Системы менеджмента качества. Требования) 
7.5.3 

 Traceability in the feed and food chain. General principles 

and basic requirements for system design and implementa-

tion 

(Прослеживаемостъ в цепочке производства кормов и 

пищевых продуктов. Основные принципы и базовые 

требования по разработке и имплементации систем) 

4.1, 4.2, 4.3, 5.8, 6.2 
ISO 22005-2007 

HFS 
International Food Standard 

(Международный стандарт на пищевую продукцию) 
4.18–4.20, 5.9 

BRC(2003) 
BRC Global Standard – Food 

(Единый стандарт BRC – Пищевая продукция) 
2.13 

НАССР 
Hazard Analysis and Critical Control Points 

(Анализ рисков и критические контрольные точки) 

Мониторинг критических контрольных точек, 

разработка корректирующих мероприятий на 

случай возникновения несоответствий 

 

 

SQF (2010) 

SQF 1000 Code. А НАССР Based Supplier Assurance 

Code for the Primary Producer 

(Руководство по стандартам ХАСССП для поставщи-

ков и внешних производителей) 

Анализ рисков и критических контрольных  

точек (НАССР) для всех продуктов, ингредиен-

тов и упаковочных материалов (контактирую-

щих с продуктами), маркировочных знаков и 

упаковочных материалов 

Duth НАССР 

Code 

Global Food Safety Standards – Overview and Compari-

son of HACCP 

Требования к обеспечению безопасности для 

международных рынков 
Based Standards 

(Глобальные стандарты безопасности пищевых  

продуктов – Обзор и сравнение НАССР основе  

стандартов) 

BRC 

BRC Global Standard – Food Packaging and other Packag-

ing Materials 

(Всеобщий стандарт BRC по упаковке пищевых про-

дуктов) 

Требования к идентификации для упаковки и ее 

компонентов 

BRC Global Standard – Food Storage and Distribution 

(Всеобщий стандарт BRC по хранению и  

дистрибьюции пищевых продуктов) 

Требования к идентификации и  

прослеживаемости в цепи поставок 

BRC Global Standard – Consumer Products (Всеобщий 

стандарт BRC по потребительским товарам) 

Требования идентификации и  

прослеживаемости для потребительских товаров 

 

В том или ином виде требования и методоло-

гии прослеживаемости реализуются на любом произ-

водстве. Система прослеживаемости, как элемент 

управления производством повсеместно распростра-
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ненная на Западе, не является новинкой и для укра-

инских предприятий. Однако далеко не всем удается 

этот элемент формального соответствия стандарту 

менеджмента системы качества превратить в реаль-

ный инструмент в конкурентной борьбе. Даже в ЕС 

на сегодняшний день только крупные предприятия, 

которые характеризуются выровненными цепями 

поставок и широко используют продвинутые инфор-

мационно-коммуникационные технологии, могут 

позволить себе эффективные и полностью автомати-

зированные системы прослеживаемости. Малые же 

предприятия редко осуществляют прослеживание, 

т.к. добавление механизма прослеживаемости в их 

нормальную работу снижает эффективность и повы-

шает расходы. При этом если говорить о виноделии, 

то основную часть производителей в ЕС составляют 

как раз малые предприятия. Таким образом, сегодня 

значительной проблемой является разработка авто-

матизированных платформ прослеживаемости для 

малых предприятий [3]. 

Система прослеживаемости (traceability sys-

tem) – совокупность данных и операций, способная 

поддерживать необходимую информацию о продукте 

и его компонентах в течение всего производства (или 

части цепочки производства) и потребления. Она 

представляет собой комплекс из трех ключевых ком-

понентов [9]: 

– методологии идентификации и прослежива-

емости, являющимися стандартами предприятия в 

области менеджмента качества; 

– программных средств, реализующих сбор, хра-

нение и обработку данных о процессе производства; 

– аппаратных средств идентификации и сбора 

данных, позволяющих точно идентифицировать сы-

рье, комплектующие, полуфабрикаты и готовые из-

делия в ручном, полуавтоматическом и автоматиче-

ском режимах 

Эффективность работы системы прослеживае-

мости оценивается по тому, насколько точно с ее 

помощью можно отследить продукты на всем жиз-

ненном цикле, то есть – по возможности точной и 

быстрой идентификации. Любой производственный 

процесс предполагает преобразование сырья, которое 

может находится в разных физических состояниях и 

кондициях (сыпучие материалы, жидкости, твердые 

материалы, газы) в ходе различных процессов (меха-

ническое воздействие, высокие температуры, воздей-

ствие специальных компонентов и т. д.) в готовый 

продукт. Обеспечить 100 % прослеживаемость мож-

но только в том случае, когда на каждом этапе произ-

водственного процесса полученные продукты также 

были бы промаркированы и учтены. Для этих целей 

используются различные технологии маркировки. 

Самая, пожалуй, распространенная технология 

основана на оптической идентификации, реализуемая 

путем нанесения идентификационной информации на 

поверхность продукта. Наиболее известным спосо-

бом при этом является нанесение самоклеющихся 

полимерных этикеток на поверхность продукта или 

упаковки. Эта технология хорошо отработана и сего-

дня существуют системы маркировки, рассчитанные 

на самый широкий круг задач: от изготовления 

штучных этикеток до высокоскоростных конвейеров. 

Такая технология предназначена в первую очередь на 

работу с информацией, закодированной в виде опти-

ческого штрих-кода и нанесенной на этикетку для 

автоматического считывания и дешифровки оптиче-

скими сканерами, терминалами сбора данных, фото и 

видео системами распознавания. Со всей этой техни-

кой используется специальное программное обеспе-

чение системы прослеживаемости, которое включает 

в себя базу данных для хранения актуальной и ар-

хивной информации, а также системы управления. 

По кодам, нанесенным на этикетки, система может 

мгновенно вывести различную информацию, напри-

мер, какие производственные этапы прошел данный 

отмаркированный объект, какие материалы и когда 

использовались при его производстве, кто является 

его заказчиком и где этот объект должен в данный 

момент находиться. 

При автоматизации прослеживаемости цепи 

поставки в винодельческой области наибольшее при-

знание в ЕС получили технология идентификации 

RFID [11] и стандарт EPC [12].  

RFID (Radio Frequency Identification) – это тех-

нология нанесения и считывания информации с по-

мощью радиочастот. Метки RFID содержат внутри 

себя крошечную микросхему и небольшую антенну. 

При получении от передатчика команды, микросхема 

излучает через антенну метки информацию, которая 

записана в данной микросхеме. Эта технология поз-

воляет наносить метки в места, недоступные для оп-

тического считывания, записывать или многократно 

перезаписывать информацию в процессе производ-

ства и перемещения продукции из цеха в цех, авто-

матически считывать сразу несколько меток и т. п.  

EPC (Electronic Product Code) – электронный 

код продукции, представляющий собой электронную 

метку, содержащую уникальный номер товара. Этот 

номер позволяет отличить один объект от другого. 

Часто EPC называют штриховым кодом следующего 

поколения. Также как штриховой код, для идентифи-

кации объекта EPC использует цифровую нумера-

цию. EPC – это номер, с которым связаны специфи-

ческие свойства объекта, такие как дата производ-

ства, страна происхождения, место отгрузки. EPC 

хранится на RFID метке. 

Концепция «The Internet of Things» [13], про-

двигаемая сетью Auto-ID Labs [14], предполагает 

повсеместное нанесение RFID меток на все товары 

(бутылки, бочки, бочонки, и т.д.). При таком условии 

становится возможной автоматическая идентифика-

ция «любого продукта в любом месте» с помощью 

глобально распределенной информационной систе-

мы, состоящей из сетевых баз данных и сервисов 

обнаружения. 

Необходимость обмена данными в такой гло-

бально распределенной информационной системе 

требует принятия единого стандарта кодирования, 

который был бы согласован всеми участниками цепи 

поставки и позволил бы им взаимодействовать друг с 

другом, с целью обеспечения непрерывности отсле-

живания по всей цепи. Для этой цели, наиболее пер-

спективной системой кодирования является система 
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международной организации, ведающей вопросами 

стандартизации учѐта и штрихового кодирования 

логистических единиц, GS1 (ранее EAN.UCC) [15], 

совместимая с EPCglobal Architecture Framework 

(EPC-AF) [12]. ЕРС-AF представляет собой сборник 

взаимосвязанных стандартов оборудования, програм- 

много обеспечения и интерфейсов передачи данных 

(EPCglobal Standards), а также основных служб 

(EPCglobal Core Services).  

 

4. Прослеживаемость в цепи поставки вина 

В 2003 году GS1 совместно с представителями 

международных винных торговых компаний из 

Франции, Германии, Южной Африки, Великобрита-

нии и США учредили Рабочую группу по прослежи-

ваемости вина. Кроме того, в создании всемирно 

применимой модели прослеживаемости кроме Рабо-

чей группы также принимали участие представители 

винодельческой промышленности из Аргентины, Ав- 

стралии, Чили, Новой Зеландии, Испании и других 

винодельческих регионов. Данная Рабочая группа 

определила эталонную цепь поставок вина [16], ко-

торая будет использована далее для оценки фунда-

ментальных требований при прослеживаемости вина.  

Рис. 1 показывает основных участников цепи 

поставок. Каждый участник отвечает за конкретные 

действия. Опишем эти действия и конкретизируем 

информацию, которая должна быть зафиксирована 

участниками цепи поставки для эффективной работы 

системы прослеживаемости.  

Виноградари (Grape Grower) ответственны за 

выращивание, сбор урожая и доставку винограда. 

Они должны заполнить информацию о теруаре, сорте 

винограда, годовом объеме производства, происхож-

дении и химическом составе воды, используемой для 

помывки и полива, а также годовой обработке вино-

градника противопаразитными средствами. Для каж-

дого средства обработки виноградари должны запи-

сать детали поставки, характеристики полученного 

продукта, а также номер партии. 

При каждой поставке поставщики указывают 

номер участка, с которого был собран виноград, и 

дату сбора, чтобы получающие сырье производители 

могли бы ссылаться на родство между виноградом и 

вином, произведенным из него. 

Производители первичной переработки вина 

(Wine producer) ответственны за переработку и/или 

купаж винных продуктов. Они должны записать, где 

на заводе виноград или виноградный сок хранился, 

вести точные записи о выполняемых процессах и 

действиях. Производители вина отвечают за иденти-

фикацию каждого производственного цикла с номе-

ром партии. При получении добавок, они должны 

записать детали поставщика, дату поставки, описание 

полученного продукта, а также соответствующие 

номера партии.  

Дистрибьюторы виноматериала (Bulk Wine 

Distributor) ответственны за получение, хранение, 

отправку, переработку, пробы и анализ виноматериа-

ла. Они проверяют полученные документы, записы-

вает всю информацию, в том числе количество полу-

ченного виноматериала и принимает образцы на де-

густацию и анализ. Если вино забраковано, оно воз-

вращается к источнику. После прохождения дегуста-

ции и анализов возможны следующие варианты: 

– хранение и отправка виноматериала без 

смешивания или любой другой обработки; 

– хранение, смешивание различных вин и от-

правка нового виноматериала. Чтобы обеспечить даль- 

нейшее прослеживание, необходимо фиксировать 

ссылки на поставленную продукцию, и связывать их 

с получателем. 

Транзитное хранилище (Transit Cellar). Ответ-

ственные за транзитное хранение отвечают за полу-

чение, хранение, отправку, переработку, пробы и 

анализ виноматериалов. В транзитное хранилище 

поступает виноматериал от дистрибьюторов винома-

териала в емкостях различных видов. Каждая из этих 

емкостей сопровождается соответствующим кодом.  

 

 
Рис. 1. Цепь поставки вина 

 

Транзитное хранилище посылает партии ви-

номатериала на розлив/ упаковку. Каждая отправ-

ленная емкость идентифицируется по уникальному 

номеру и содержит определенное количество вина 

(литры). Чтобы сохранять точность прослеживаемо-

сти в цепи, на данном этапе важно зафиксировать 

пункт и номера партии, как и идентификатор каждо-

го пункта отправления. Чтобы гарантировать даль-

нейшее прослеживание, необходимо записать гло-

бальные идентификаторы пунктов отгрузки и связать 

их с месторасположением получателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Упаковка/розлив (Filler/Packer). Ответствен-

ные за упаковку/розлив отвечают за получение, хра-

нение, переработку, пробы, анализ, розлив, упаковку 

и отправку готовых изделий. Filler/Packer получает 

емкости с виноматериалами из транзитного храни-

лища, а также тару и другие материалы для упаковки. 

Каждый из контейнеров с вином и логистические 

единицы упаковочных материалов идентифицируют-

ся с соответствующим номером партии. На этой ста-

дии вино разливается в различные виды тары (бу-

тылки, тетрапаки, бочонки или баррели) и им при-

сваивается номер партии. Необходимо поддерживать 

связь между этими компонентами (виноматериал – 

готовое изделие). 

Следующий шаг – упаковка в картонные ко-

робки и паллеты (идентифицируемые по номеру 

партии), и их отправка к дистрибьютору конечных 

продуктов. Номер партии должен быть связан с пар-

тией виноматериала, которым заполнили тару. Что-

бы осуществлять дальнейшее прослеживание, необ-

ходимо записать главный номер партии отгружае-

мой продукции и связать с кодом местоположения 

получателя. 

Дистрибьютор конечного товара (Wholesaler) 

ответственен за получение, хранение, управление 

запасами и отправку готовых изделий. Дистрибьютор 

конечного товара получает паллеты и коробки от 

Filler/ Packer и отсылает их в розничную сеть. Эти 

торговые изделия отождествляются с номерами пар-

тии. Чтобы гарантировать дальнейшее прослежива-

ние, необходимо записать главный номер партии от-

гружаемой продукции и связать с кодом местополо-

жения получателя. 

Розничный торговец (Retailer) получает палле-

ты и коробки от Wholesaler и распределяет товар в 

магазины. Количество контейнеров с получаемыми 

паллетами записывается и связывается с кодом ме-

стоположения поставщика. Retailer ведет учет коли-

чества контейнеров и номеров партий с паллетами и 

коробками, которые он получает. Он продают пред-

меты потребления (бутылки, картонные коробки) 

конечному потребителю. Эти элементы идентифици-

рованы с номером, присвоенным владельцем бренда. 

 

5. Обсуждение результатов анализа системы 

прослеживаемости цепи поставки вина 

Такое краткое описание цепи поставки вина 

подтвердило, что все процессы от виноградника до 

конечного потребителя могут быть прослежены с 

помощью привязки специальных идентификаторов к 

объектам прослеживаемости, управляемых отдель-

ными субъектами в цепи поставки, которые для каж-

дого идентификатора создают запись со всей инфор-

мацией, требуемой об объекте. Каждый участник 

цепи поставки ответственен за записи данных, соот-

ветствующих конкретным объектам, для прослежи-

ваемости. Далее, каждому участнику необходимо 

создать связь между идентификаторами, которые 

идентифицируют коррелированные объекты [4]. 

Например, Filler/Packer должен связать номер 

партии бутылок с номером партии, который иденти-

фицирует виноматериалы, использованные для за-

полнения бутылки. Эта связь позволяет отследить 

«шаг вперед, шаг назад» в цепи поставки. Идентифи-

каторы физически связаны с отслеживаемыми объек-

тами. Для этой цели могут использоваться как RFID 

метки, так и штрих-коды. Как правило, RFID метки 

используются на первых этапах цепи поставки вина 

для ускорения работы логистики. В настоящее время, 

на последнем этапе, который заключается в возмож-

ности прослеживаемости бутылки, штрих-код по-

прежнему предпочтительнее, чем RFID метки. Тем не 

менее, в ближайшем будущем, вполне вероятно, что 

и на этой стадии RFID метки заменят штрих-коды. 

 

6. Выводы 

Интеграция Украины в европейское сообще-

ство, как известно, предполагает реформирование 

различных отраслей нашего государства для при-

ближения к стандартам, существующим в ЕС. Это 

касается и пищевой промышленности. Вопрос без-

опасности и качества пищевых продуктов уже давно 

имеет приоритетное значение для правительств пере-

довых стран мира, производителей пищевых продук-

тов, их продавцов и потребителей. Сегодня, наконец, 

он стал на повестке дня и в Украине.  

С 20 сентября 2015 года вступил в действие но-

вый Закон Украины «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів», или т. н. 

«пищевой закон». Он является евроинтеграционным, 

т.к. построен на принципах и требованиях к безопас-

ности пищевых продуктов, действующих в ЕС. В рам-

ках нового закона предусмотрено четкое закрепление 

ответственности оператора рынка в рамках своей дея-

тельности за несоблюдение требований законодатель-

ства о безопасности пищевых продуктов, а также вве-

дение системы управления безопасности пищевых 

продуктов по принципам НАССР (Hazard Analysis and 

Critical Control Point). Кроме того, новеллой этого за-

кона является обязательное введение бизнесом про-

слеживаемости по принципу "шаг назад, шаг вперед", 

в соответствии с которым предприятие в любое время 

должно иметь точную информацию о том, откуда оно 

получило сырье или пищевой продукт и куда он был 

направлен с предприятия [17].  

В Законе Украины «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

прослеживаемость определяется как возможность 

идентифицировать оператора рынка, время, место, 

предмет и другие условия поставки (продажи или 

передачи), достаточные для установления происхож-

дения пищевых продуктов, животных, предназначен-

ных для изготовления пищевых продуктов, материа-

лов, контактирующих с пищевыми продуктами, или 

веществ, предназначенных для включения, или ожи-

даемых для включения в пищевые продукты, на всех 

стадиях производства, переработки и оборота [18]. 

Кроме того, от операторов рынка также требу-

ется применение системы прослеживаемости, обес-

печивающей доступность информации по принципу 

«шаг назад, шаг вперед» на запрос контролирующего 

органа. Такая информация должна храниться в тече-

ние шести месяцев после конечной даты продажи 

пищевого продукта, нанесенной на маркировке.  
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За несоблюдение вышеописанных требований 

закон предусматривает существенный штраф. Одна-

ко необходимо отметить, что для бизнеса примене-

ние таких нововведений весьма и весьма оправдано. 

Так, введение НАССР помогает структурировать все 

производственные процессы и, в любой ситуации, 

доказать свою невиновность, если пищевой продукт 

был испорчен не по вине предприятия, а, например, в 

розничной сети из-за несоблюдения условий хране-

ния. Прослеживаемость позволяет оперативно и с 

минимальными затратами изымать продукцию в слу-

чае выявления ее недостатков на любом этапе произ-

водства или поставки, устанавливать причины недо-

статков и принимать необходимые меры для предот-

вращения дальнейшего распространения несоответ-

ствующего сырья и готовой продукции [17, 19].  

Таким образом, новый «пищевой закон» Укра-

ины направлен на исправление пробелов в отдельных 

фазах развития отечественных предприятий и повы-

шение компетентности персонала, что способствует 

процессу интеграции украинских аграриев в европей-

ское сообщество и развитию культуры производства. 
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ДОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ КАРБЮРАТОРНИХ ДВИГУНІВ 

 

© Л. В. Кнауб 
 

Запропонований новий спосіб підготовки палива до згоряння у двигунах внутрішнього згоряння за допо-

могою додаткових систем живлення, що дозволяє підвищити якість підготовки пальної суміші та еко-

логічні показники роботи двигунів внаслідок утворення дрібнодисперсних фаз та реціркуляції відпрацьо-

ваних газів, а також знизити вартість експлуатації автомобілів за рахунок застосування більш деше-

вого альтернативного пального 

Ключові слова: двигун, пальна суміш, випаровувач-змішувач, детонація, стехіометричний склад, токси-

чність 

 

The new method of fuel preparation is offered to combustion in internal combustion engines by the additional 

power systems, that allows to improve quality of preparation of fuel mixture and ecological indexes of engine 

performance due to formation of small-dispersible phases and exhaust gas recirculation and also to reduce the 

vehicle operating costs using more cheap alternative fuel 

Keywords: engine, fuel mixture, vaporizer-mixer, detonation, stoichiometric composition, toxicity 


