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Окончание таблицы 2 
1 2 3 

Самостоятельное ис-
правление ошибок 

Японские рабочие или бригады, кото-
рые допустили брак, переделывают 
бракованные вещи сами. 

В этом и заключается основная разница 
между западной практикой, в которой 
для того, чтобы ликвидировать брак, 
созданы специальные места. 

100% проверка изде-
лий 

Япония использует принцип “N = 2”, то 
есть проверяет два изделия, первый и 
последний. Таким образом, стало воз-
можным провести 100% провероку ка-
чества каждой детали. 

Западная методология - оценка каче-
ства партий продукции по результатам 
статистического контроля. 

Поэтапное улучшение 
качества с помощью 
проектов 

На технических устройствах, установ-
ленных на предприятиях Японии, со-
держатся данные о реализованных про-
ектах по повышению качества продук-
ции. 

На западе предусмотрен комплекс ме-
роприятий по принципу «человек-
машина-информация», обеспечиваю-
щих необходимые качества и снижения 
расходов на них. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе обзора литературных источников 
 
Эффективность организации определяется не только применением того или иного управления, 

но и приспособлением ее элементов к условиям производства и рынка, в котором организация 
действует. Исследование эффективных методов управления качеством позволяет широко приме-
нять их при условии адаптации к конкретным условиям деятельности организации, что позволяет 
преимущественно достичь прогрессивного и эффективного развития системы управления каче-
ством. 

Основные различия в восточном и западном подходах к качеству во многом свидетельствуют о 
национальных особенностях народа. И несмотря на то, что существуют отдельные национальные 
различия в отношении качества, которые выработаны экспертами ведущих стран мира, общие 
принципиальные принципы менеджмента качества приводили к созданию всеобщей системы все-
общего менеджмента качества. 
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В условиях развития рыночной экономики и быстрой смены мировой обстановки, производи-

тели вынуждены подстраиваться под изменения для этого необходимо быть конкурентоспособ-
ным предприятием. Организации создают большое количество одинаковых товаров или подобных 
способов удовлетворения одной и той же потребности покупателей на равных или незначительно 
отличающихся ценовых условиях. В данной ситуации потребитель отдаст предпочтение товару, 
который в экономике определяется как конкурентоспособный [1, c. 285]. 

Конкурентоспособность можно определить, как комплексную характеристику товара, опреде-
ляющую его предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными изделиями-конкурентами как 
по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на его удовле-
творение, которое обеспечивает возможность реализации этого товара в определенный момент 
времени на конкретном рынке [2, c. 25]. 
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Конкурентоспособность товара определяется совокупностью качественных, экономических и 
маркетинговых характеристик (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Составляющие конкурентоспособности продукции 

Примечание – [3, c. 153] 
 
Маркетинговые показатели раскрывают преимущества или недостатки в уровне конкуренто-

способности товара по характеру и качеству исследований рынка и запросов конечных потребите-
лей, степени эффективности работы по продвижению товара, стимулированию продаж, рекламной 
деятельности, правильности выбора ценовой стратегии, рациональности формирования сбытовой 
сети и каналов товародвижения и др. [3, c. 30]. 

Качественные характеристики конкурентоспособности определяют свойства продукта, которые 
делают его соответствующим конкретным общественным потребностям [3, c. 17]. 

Экономические показатели конкурентоспособности товара предполагают определение цены 
потребления, которая включает затраты на приобретение товара и затраты по эксплуатации товара 
[3, c. 25]. 

В 1970-х годах в Японии на верфи Кобэ инженер Мицубиси Иоджи Акао предложил новую си-
стему структурирования функций качества (QFD) или ”Домик качества“ (QF). ”Домик качества“ 
является элементом технологии развертывания функций качества, а также основным инструмен-
том структурирования нужд и пожеланий потребителя, на основании которых можно оценить 
конкурентоспособность выпускаемой или разрабатываемой продукции(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – ”Домик качества“ (QF) 

Примечание – [5] 
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Система структурирования функций качества включает в себя 4 основные фазы, на каждой из 
которых используется – ”домик качества“. Каждая стадия включает различные критерии качества 
продукции или услуги, оценивается и сравнивается с конкурентами, наиболее важные критерии 
переходят на следующую стадию. 

Технология развёртывания функций: 
Фаза 1. Планирование продукции. На данном этапе строится первый ”домик качества“, здесь 

оцениваются пожелания потребителя в технических характеристиках. Данная фаза предполагает 
привлечение специалистов отдела маркетинга, они документируют потребности потребителей, 
конкурентные преимущества, данные об аналогичных продуктах и возможности организации реа-
лизовать требования потребителя. 

Фаза 2. Проектирование продукции. Фаза выполняется специалистами инженерно-технических 
служб, требования потребителей переводятся в конкретные технические спецификации. Разраба-
тывается концепция продукции на основе творческих и инновационных идей, документируются 
схемы и чертежи. 

Фаза 3. Планирование процесса. Специалисты производственных служб предприятия разраба-
тывают и осуществляют планы производства, организуют процессы и подготавливают необходи-
мую документацию для выполнения работ и установления параметров процесса. 

Фаза 4. Управление процессом. В реализации этой фазы принимают участие специалисты кон-
тролирующих и обеспечивающих служб, сотрудники службы качества. Они создают документы с 
контролируемыми показателями производственных процессов, графики обслуживания оборудова-
ния и планы подготовки персонала, работающего на производстве. Также на данной фазе выявля-
ются процессы, имеющие наибольший риск возникновения дефектов [5]. 

Таким образом, чтобы оценить конкурентоспособность продукции необходимо создание четы-
рёх ”домиков качества“, в которых отражается как планирование и цели действий компании, так и 
сравнение характеристик продукции с аналогичной продукцией конкурентов. ”Домик качества“ 
позволяет оценить не только маркетинговые показатели, но и качественные, экономические. В за-
висимости от выбранного направления ”домик качества“ быть заполнен как числовыми (коэффи-
циентными) значениями, так и символами соответствия. 
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В последние годы многие компании активно используют цифровые технологии, включая ис-

кусственный интеллект, чтобы упростить обработку больших объемов данных и улучшить взаи-
модействие с целевой аудиторией. Это связано с растущей конкуренцией, которая стимулирует 
поиск новых способов привлечения потребителей. 

Искусственный интеллект (ИИ) – это математическая структура, имитирующая определенные 
аспекты работы человеческого мозга и демонстрирующая такие его возможности, как способность 
к неформальному обучению, обобщению и кластеризации неклассифицированной информации, 
прогнозированию. Для ИИ не нужна заранее известная модель, поскольку он сам строит ее только 
на основе предъявленной информации. Таким образом, он применяется в сферах, где нужно ре-
шать задачи прогнозирования и классификации [1, с 107]. 




