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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1 Назначение фонда оценочных средств (ФОС) по профессиональному модулю 

 

ФОС по профессиональному модулю – совокупность контрольных материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения, а также уровня сформированности всех компетенций (или их частей), закрепленных 

за дисциплиной. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Задачи ФОС:  

– управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков и формированием компетенций, определенных в ФГОС ВО и Конвенции ПДНВ-78 с 

поправками;  

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий;  

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение в образовательный процесс 

университета инновационных методов обучения. 

 

2 Структура ФОС и применяемые методы оценки полученных знаний 

2.1 Общие сведения о ФОС 

ФОС позволяет оценить освоение всех указанных в рабочей программе дескрипторов 

компетенции, установленных ОПОП. В качестве методов оценивания применяются: 

наблюдение за работой, наблюдение за действиями в смоделированных условиях, применение 

активных методов обучения, экспресс-тестирование, программированные тесты. 

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: входной контроль 

(предназначается для определения уровня входных знаний), ФОС для проведения текущего 

контроля, состоящие из устных, письменных заданий, тестов, и шкалу оценивания; ФОС для 

проведения промежуточной аттестации, состоящей из устных, письменных заданий, и других 

контрольно-измерительных материалов, описывающих показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

В соответствии с требованиями Кодекса ПДНВ (Раздел A-III/6 Обязательные 

минимальные требования для дипломирования электромехаников)  

 Каждый кандидат на получение диплома электромеханика должен продемонстрировать 

способность принять на себя задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 

1 таблицы A-III/6 Кодекса ПДНВ.  

 Минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, требуемые для 

дипломирования, перечислены в колонке 2 таблицы A-III/6 Кодекса ПДНВ, и при этом должно 

приниматься во внимание руководство, приведенное в части В Кодекса ПДНВ.  

 Каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство того, что 

он достиг требуемого стандарта компетентности, указанного в колонках 3 и 4 таблицы A-III/6 

Кодекса ПДНВ.  
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ФОС позволяет оценить освоение всех указанных в рабочей программе дескрипторов 

компетенции, установленных ОПОП и Международной конвенцией ПДНВ-78 с поправками. В 

качестве методов оценивания применяются: наблюдение за работой, наблюдение за действиями 

в смоделированных условиях, применение активных методов обучения, экспресс-тестирование, 

программированные тесты.  

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: входной контроль (при 

наличии) (предназначается для определения уровня входных знаний), ФОС для проведения 

текущего контроля, состоящие из устных, письменных заданий, тестов, и шкалу оценивания, 

ФОС для проведения промежуточной аттестации, состоящий из устных, письменных заданий, и 

других контрольно-измерительные материалов, описывающих показатели, критерии и шкалу 

оценивания. 

 

Применяемые методы оценки полученных знаний по разделам дисциплины 

 

Тема 

Текущая аттестация (количество заданий)  

Промежуточная 

аттестация 
Экспресс 

опрос на 

лекциях по 

текущей 

теме 

Задания для 

самоподготов

ки 

обучающихся 

Тесты по 

теме 

 

Задания для 

практических 

занятий 

Раздел 1. Обеспечение транспортной безопасности 

Тема 1.1. 

Планирование и 

организация работы 

коллектива 

+ + + 

 

+ 
экзамен 

Тема 1.2.  

Управление 

коллективом 

+ + + 

 

+ 

 

экзамен 

Раздел 2. Нормативное правовое регулирование в области руководства работой коллектива 

исполнителей 

Тема 2.1. Правовые 

основы организация 

работы коллектива 

исполнителей 

+ + + 

 

+ 

 

экзамен 

 

 

2.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 

Входной контроль 

 

Входной контроль проводится с целью определения уровня знаний обучающихся, 

необходимых для успешного освоения материала дисциплины. 

Технология входного контроля предполагает проведение тестирования. 

Оценивание входного тестирования осуществляется по номинальной шкале – за 

правильный ответ к каждому заданию выставляется один балл, за неправильный – ноль. Общая 

оценка каждого теста осуществляется в отношении количества правильных ответов к общему 

числу вопросов в тесте (выражается в процентах). 

Тест считается пройденным (оценка «зачтено») при общей оценке 75%. 

Количество попыток прохождения теста -  одна. Время прохождения теста 10 минут. 
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Содержание теста 

Вопрос Ответы 

1. Знания, навыки, умения и опыт 

работников, используемые для выпуска 

продукции или оказания услуг, — это: 
 

  А) образование 

Б) талант 

В) человеческий капитал 

Г) профессия 

2. Основной (постоянный) состав 

работников организации — это:  

 

А) персонал организации 

Б) руководство организации 

В) администрация организации 

Г) резерв организации 

Д) кадры организации 

3. Дисциплина «Управление 

персоналом» изучает: 

 

 

 

А) производственные отношения 

Б) формирование и использование 

человеческих ресурсов организации 

В) психологию и социологию труда 

Г) закономерности психоанализа 

Д) производительные силы 

4.  Главная цель изучения курса 

«Управление персоналом»: 

 

 

 

 

А) изучение целенаправленного воздействия 

администрации на персонал для обеспечения 

эффективного функционирования предприятия 

(организации) и удовлетворения  

потребностей работников 

Б) формирование системы знаний в области 

экономики труда 

В) формирование системы взглядов на 

психологию и физиологию человека 

Г) изучение социологии трудовой 

деятельности 
Д) изучение вопросов научной организации 

труда 

5. Повышенное внимание к 

рационализации трудовых процессов и 

недостаточное внимание к социальным 

отношениям в производстве и к 

человеческому фактору характерно для: 

 

А) концепции человеческого капитала 

Б) поведенческой школы 

В) бихевиористской школы 

Г) классической школы 

Д) неоклассической школы 

6. Концепция человеческих отношений в 

управлении была разработана: 

 

А) 1920-е гг. 

Б) ХIХ в. 

В) 1930-е гг. 

Г) в начале ХХ в. 

Д) конце ХХ в. 

7. Степень и вид профессиональной 

подготовленности работника, наличие у 

него знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения им 

определенной работы, — это: 

А) профессия 

Б) субординация 

В) квалификация 

Г) мотивация 

Д) образование 

8. Классификацию персонала по полу, 

возрасту, уровню образования, 

образовательному уровню и стажу 

работы подразумевает структура 

персонала: 

А) профессиональная 

Б) социальная 

В) штатная 

Г) классовая 

Д) организационная 

9. Персоналом предприятия розничной А) все работники, занятые на этом предприятии 
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торговли признаются: 

 

 

 

Б) все категории работников, занятых на этом 

предприятии, кроме работников аппарата 

управления 

В) только вспомогательные работник 

Г) работники аппарата управления 

Д) только работники торгового зала 

 

 

Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Г А Б Г Б А А В Б 

 

Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 

                               90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                               75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

Экспресс опрос на лекциях по каждой теме  

 

Раздел 1. Обеспечение транспортной безопасности 

Тема 1.1. Планирование и организация работы коллектива 

 

Устный опрос: 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Значение и развитие 

экономики морских 

перевозок в транспортной 

отрасли народного 

хозяйства? 

 Значение морского транспорта на современном этапе развития 

мирового хозяйства увеличивается в связи с тем, что все больше 

ресурсов Мирового океана используется в экономической 

деятельности. Их эффективная разработка невозможна без 

проектирования и строительства новых типов судов, 

обеспечивающих потребности добычи и транспортировки. 

Ведущую роль в морском транспорте занимают развитые страны с 

рыночной экономикой. Они контролируют большую часть 

мирового транспортного флота. При этом развитым странам 

принадлежит самый современный и молодой флот. В связи с 

ужесточением экологических стандартов в развитых странах 

дифференциация между флотами развитых и развивающихся 

стран усиливается. 

2. Назовите основные пра

вила формирования 

отраслевых факторов 

экономики? 

Под отраслевыми факторами понимается состав отраслей 

или комплексов, входящих в промышленность и их доля в 

общем объеме промышленного производства. Отраслевая 

структура промышленная постоянно находится в движении, 

постоянно изменяется и совершенствуется. На нее влияют 

следующие факторы: 

• ускорение научно-технического прогресса. Именно под 

воздействием этого фактора образуются новые отрасли 
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промышленности и производства. Так, только за последние 

годы под влиянием ускорения НТП появились такие отрасли, 

как комбикормовая промышленность, энергомашиностроение, 

производство космической техники и др.; 

• экономическая политика государства. 

Государство, осуществляя свою избранную политику, может 

поддерживать отдельные отрасли промышленности, наиболее 

значимые в экономическом и социальном плане, и тем самым 

влиять на темпы их развития; 

• наличие в стране полезных ископаемых, пригодных для 

промышленной разработки. Чем богаче страна теми или иными 

полезными ископаемыми, тем при прочих равных условиях 

выше доля добывающих отраслей в общем объеме 

промышленного производства; 

• уровень культуры и материального благосостояния народа. 

Этот фактор влияет на отраслевую структуру многопланово. От 

материального уровня жизни народа зависит его способность 

приобретать товары народного потребления, что является 

основой для развития отраслей, их производящих. Наличие 

среднего класса в стране способствует развитию отраслей, 

производящих товары длительного пользования: автомобилей, 

холодильников, видеомагнитофонов, радиоаппаратуры и др.; 

• традиционно сложившаяся специализация: 

• плановая отраслевая структура капитальных вложений, 

финансируемых из государственного бюджета. 

3. С какими отраслями 

связана транспортная 

отрасль экономики? 

Морской Транспорт — одна из отраслей народного хозяйства 

и одно из необходимых условий производства. Осуществляя 

перевозки, транспорт влияет на масштабы и темпы общественного 

производства. 

Морской транспорт используется главным образом для 

обеспечения массовых перевозок грузов внешнеторгового 

оборота, межбассейновых и внутрибассейновых перевозок грузов 

и пассажиров. Его характеризуют сравнительно низкая 

себестоимость перевозок на дальние расстояния 

(приближающаяся к показателям железнодорожного и речного 

транспорта); способность осваивать большие грузопотоки, 

меньшие по сравнению с железнодорожным и речным 

транспортом капитальные вложения. 

Морской транспорт связан с большей частью экономики 

России, таких как: 

• железнодорожный; 

• морской, речной,  

• автомобильный,  

• воздушный,  

• специальный транспорт — трубопроводный,  

• линии электропередачи, железнодорожные подъездные пути,  

• связывающие предприятия с магистральной транспортной 

системой. 

4. Назовите 

классификацию основных 

отраслей 

промышленности? 

 

В России действует Отраслевой классификатор отраслей 

народного хозяйства (ОКОНХ), в котором выделяются: 

Отрасли производственной сферы 

- промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- лесное хозяйство; 
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- транспорт и связь; 

- строительство; 

- торговля и общественное питание; 

- материально-техническое снабжение и сбыт; 

- заготовки; 

- информационно-вычислительное обслуживание; 

- операции с недвижимым имуществом; 

- общая коммерческая деятельность по обеспечению 

функционирования рынка; 

- геология и разведка недр, геодезическая и 

гидрометеорологическая службы; 

- прочие виды деятельности сферы материального 

производства 

Отрасли непроизводственной сферы 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- непроизводственные виды бытового обслуживания 

населения; 

- здравоохранение, физическая культура и социальное 

обеспечение; 

- народное образование; 

- культура и искусство; 

- наука и научное обслуживание; 

- финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение; 

- управление; 

- общественные объединения. 

5. Расскажите об 

эксплуатационно-

технических 

характеристиках судна 

(линейные 

характеристики, 

водоизмещение, 

грузоподъемность, 

объемные характеристики, 

валовая вместимость, 

виды скорости хода судна) 

Эксплуатационно-технические характеристики определяют 

производительность судна, возможности его использования как 

транспортных средств. Линейные характеристики судна: 

габаритные размеры судна, которые определяют его 

эксплуатационные возможности при посещении портов, проходе 

каналов и т.д.; длину наибольшую, ширину наибольшую, высоту 

борта наибольшую, высоту надводного борта, осадку. От длины 

судна зависит возможность постановки его под грузовые 

операции к причалу, а также надежность крепления к причалу. 

Ширина судна учитывается при доковании, расхождении в 

каналах, при прохождении узкими фарватерами, при обработке 

судов береговыми и или плавучими кранами, при обработке судов 

по варианту “борт-борт”. Высота борта редко лимитирует 

проведение грузовых работ. Высота судна наибольшая определяет 

возможность прохода судна под мостами. Высота надводного 

борта определяет величину запаса плавучести, имеющего большое 

значение для безопасности плавания. Она для различных условий 

и районов плавания устанавливается правилами о грузовой марке. 

Осадка судна - переменная величина. В процессе эксплуатации 

она меняет значение: от осадки судна в порожнем состоянии до 

осадки в полном грузу. От величины осадки судна зависит заход 

его в порты, постановка к причалам. Водоизмещение судна в 

полном грузу определяют, как сумму массы судна в порожнем 

состоянии, массы запасов, необходимых в рейсе, и массы груза, 

принятого к перевозке. Водоизмещение порожнего судна - это его 

масса без груза и рейсовых запасов, но с судовым экипажем, 

полным снаряжением, а также водой в котлах. Валовой 

грузоподъемностью судна называют максимальную массу грузов 

и рейсовых запасов, которую может принять судно при 
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погружении его до допустимой грузовой марки. Чистой 

грузоподъемностью судна называют максимальную массу груза, 

которую может принять судно к перевозке. Эту характеристику 

используют при планировании работы судов. Чистая 

грузоподъемность - величина переменная и зависит от района и 

сезона плавания, величины запасов топлива, воды, снабжения, 

необходимых судну в рейсе. Объемные характеристики судна: 

грузовместимость, вместимость бункеров, танков, балластных 

цистерн, регистровую вместимость. Грузовместимость тесно 

связана с чистой грузоподъемностью. От соотношения этих 

величин зависит количество того или иного груза, которое может 

быть погружено на судно. Валовая вместимость судна 

представляет собой величину, равную объему всех судовых 

помещений, расположенных под верхней палубой и в надстройке, 

за исключением: - балластных танков; - помещений для 

вспомогательных механизмов, расположенных на верхней палубе; 

- помещения рулевой рубки; - помещений камбуза и 

водоопреснительных установок;  - помещений гальюнов на 

верхней палубе;  - объема всех световых люков, тамбуров и 

тамбучин; - пространств грузовых люков; - объема всех крытых 

помещений, полностью защищенных от воздействия непогоды. 

Чистая вместимость - это валовая вместимость, за исключением: - 

жилых бытовых помещений команды; - крытых и огороженных 

помещений для вспомогательных механизмов и котлов, 

расположенных не на верхней палубе; - штурманских рубак и 

помещений для хранения карт, навигационных и сигнальных 

приборов, шкиперского имущества; - помещений для водяного 

балласта; - помещений, в которых находятся механизмы, 

служащие для управления рулем, для уборки подъема якорей. К 

важнейшим эксплуатационно-техническим характеристикам 

относят грузовые характеристики: число палуб, число и 

особенности грузовых помещений, характеристику и число 

грузовых средств, систему люковых закрытий. Скорость - одна из 

важнейших эксплуатационно-технических характеристик судна: 

от ее величины зависит провозная способность и скорость 

доставки грузов и пассажиров. Скорость хода оказывает влияние 

на величину расходов, связанных с эксплуатацией судна. 

Различают несколько видов скоростей хода судов: - сдаточная 

скорость судна Vv - максимальная скорость, которую развивает 

судно на ходовых испытаниях после его постройки. Ходовые 

испытания проводят на мерительной миле при волнении моря не 

более 3 баллов, глубины под килем не менее восьми осадок судна 

и чистом корпусе судна, при загрузке судна по летнею фузовую 

марку. - техническая скорость о - скорость, которую развивает 

судно в течение длительного периода при нормальном режиме 

работы главного двигателя на обычном для него сорте топлива. 

Техническую скорость хода определяют на теплотехнических 

испытаниях. Эту скорость заносят в паспорт судна, поэтому ее 

называют паспортной и используют при техническом 

планировании работы судна. - средняя эксплуатационная скорость 

судна vikc - это скорость перехода. Ее определяют делением всего 

пройденного судном расстояния на время, затраченное на переход 

(за вычетом времени стоянки в пути с неработающей машиной). 

Обычно эксплуатационная скорость судна меньше технической, 
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так как в пути бывают различные задержки, связанные с 

похождением узостей и каналов, плаванием в тумане. На 

величину эксплуатационной скорости оказывает влияние ветер и 

волнение воды. - валовая эксплуатационная скорость - отношение 

пройденного расстояния к времени, затраченному на переход, 

включая все задержки в пути. - чистая эксплуатационная скорость 

- отношение пройденного расстояния к ходовому времени за 

вычетом времени задержек в пути. 

6. Расскажите о 

снабжении судна 

 

Обеспечение судна необходимыми материалами и запасами, 

гарантирующими готовность судна выполнить рейс. Снабжение 

судов зависит прежде всего от назначения судна. По требованиям 

безопасности мореплавания судно перед выходом в море должно 

быть оснащено определенным техническим оборудованием, 

средствами, обеспечивающими эксплуатацию судна (запасами 

воды, топлива и т.д.), и всем необходимым для погрузки, 

перевозки и сохранности грузов, снабжено в достаточном 

количестве тросами, канатами, линями, такелажными цепями, 

подъемными устройствами, необходимыми для погрузочно-

разгрузочных операций, а также схемами, картами, приборами и т. 

п. 

7. Расскажите о доходах и 

расходах 

 

Доходом предприятия (организации) признается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашение 

обязательств, увеличивающих капитал организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Расходы организации — операции, которые уменьшают размер 

капитала этой организации, и они необходимы для получения 

дохода в будущем. Доходы и расходы и организации делятся на 

следующие группы: - от обычных видов деятельности; - прочие. 

Доходы от обычных видов деятельности — поступления, 

основную долю которых составляет выручка от продаж. Выручка 

от продаж (выручка от реализации продукции) — поступление 

денежных средств от продажи продукции собственного 

изготовления, оказанных услуг, выполненных работ (за минусом 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). К выручке 

также относят операции, являющиеся предметом уставной 

деятельности организации. Например, денежные средства за 

пользование объектами интеллектуальной собственности, 

арендная плата по предоставленным во временное пользование 

активам в аренду и др. Расходы от обычных видов деятельности 

представляют валовые издержки от обычных видов деятельности 

(ТС), состоящие из условно-переменных (VC) и условно-

постоянных издержек (FC). Остальные доходы и расходы, не 

связанные с основной деятельностью предприятия, относятся к 

прочим поступлениям и издержкам. 

8. Расскажите о 

технологическом процессе 

работы судна 

 

Технологический процесс работы судна: - подача судов под 

погрузку - распределение судов для перевозок и установление 

сроков постановки их под погрузку исходя из графика движения 

судов, их позиций и ситуации в портах; - движение судов от 

исходной позиции с портами и перестановка их в порту; - 

оформление прихода, маневрирование акватории порта и при 

постановке к причалу, швартовка; - подача извещения о 

готовности судна к грузовым операциям; - стоянка судов под 

погрузкой - подготовка грузовых помещений и люков к приему 
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груза, а также судовых грузовых устройств; - проверка готовности 

грузовых помещений; - осмотр грузов с целью определения 

возможности их принятия к морской перевозке; - работа 

грузовыми средствами судна; - размещение и штивка груза в 

трюмах; - крепление груза; - закрытие люков; - укладка и 

крепление грузовых стрел и судовых кранов по-походному; - 

оформление грузовых документов; - подготовка судов к рейсам - 

подбор карт и пособий; - расчет курсов следования; - выяснение 

обстановки плавания; - бункеровка топливом, снабжение водой, 

материалами, инвентарем, продовольствием; - определение и 

уничтожение девиации; - подача заявок на буксир; - оформление 

отхода; - выход судов из порта - подготовка судовой 

энергетической установки; подготовка к буксировке для 

отшвартовки и отхода от причала; - маневрирование на акватории 

порта и выход из него, т.е. завод буксирных канатов, отшвартовка, 

отход от причала, маневрирование, выход из порта; - движение 

судна (плавание) - включает все операции по управлению судном 

в период плавания. 

9. Расскажите о судовом 

рейсовом планировании 

 

Рейсовое планирование. Это конкретизация работы судна по 

элементам: время перевозки, время на погрузку, время на 

выгрузку, время на вспомогательные операции. Рейсовым 

планированием занимается диспетчер. Он рассчитывает плановые 

показатели по количеству и наименованию груза для каждого 

порта перевозки, определяет даты и сроки, планирует финансовые 

показатели рейса. Рейсовое задание. Этот вид плана 

разрабатывает групповой диспетчер и вручает капитану до начала 

очередного рейса. В рейсовом задании указываются: - основные 

коммерческие условия выполнения рейса (проформа чартера); - 

ротация портов (порт погрузки, промежуточные порты), нормы 

выгрузки; - количество и род грузов; - ставки фрахта и условия 

оплаты фрахта; - нормы (чартерные нормы) погрузки/выгрузки 

грузов; - порядок подачи нотисов о прибытии судна в порт 

погрузки/выгрузки; - расчетные доходы и предполагаемые 

расходы судна. Для судов на линии кроме количества груза, 

которое судно должно принять в каждом порту линии, 

указывается эллотмент (квота от общей вместимости судна, 

выделенная в распоряжение агента линии, т.е. максимальное 

количество груза, которое он имеет право привлекать на каждый 

заход без дополнительного согласования с судовладельцем) для 

каждого порта и другие необходимые сведения. Для трамповых 

судов и судов, работающих по графику, в рейсовом задании 

указывают международные документы или национальные 

правила, связанные с технологией перевозки грузов. В нем также 

могут быть указаны дополнительные условия, например, места 

бункеровки. После получения рейсового задания капитан обязан 

спланировать рейс, т.е. провести необходимые расчеты с 

проверкой проходящих осадок в портах погрузки/выгрузки, 

определить возможность принятия указанного количества груза, и 

после этого подтвердить групповому диспетчеру принятие 

рейсового задания к исполнению. 

 

 

Тема 1.2. Управление коллективом 
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Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. В чем состоит 

содержание процесса 

управления? 

 Содержание процесса управления: 

 методологическим — предполагает закономерно 

следующие этапы, отражающие как общие черты трудовой 

деятельности человека, так и специфические черты 

управленческой деятельности.  

 функциональным — проявляется в масштабной 

последовательности и предпочтительности реализации 

основных функций управления. Здесь выделяют этапы 

планирования, организации, контроля и регулирования. 

Функции стимулирования и обучения осуществляются по 

этапам управления; 

 экономическим — охватывает этапы 

установления экономических потребностей, оценки наличия 

ресурсов, распределения и использования ресурсов; 

 социальным — раскрывает роль человека в 

осуществлении процесса управления, поскольку субъектом и 

объектом социального управления всегда является человек; 

 организационным — проявляется в 

последовательности использования организационных рычагов 

воздействия: этапы регламентирования, 

нормирования, инструктирования, ответственности; 

 информационным — предполагает 

последовательное выполнение информационных работ: этапы 

поиска, комплектования, обработки и передачи информации. 

2. Какова сущность цикла 

менеджмента? 

Сущность цикла менеджмента последовательность управленче

ских действий характеризуется непрерывностью. Она имеет 

начало, затем должна повторяться в течение определенного 

периода времени (неделя, декада, месяц, квартал, год). 

3. Почему цикл 

менеджмента является   

основой управленческой 

деятельности? 

Управление рассматривается как циклический процесс, 

состоящий из конкретных видов управленческих работ, 

называемых функциями. 

Цикл менеджмента — это совокупность, функций, которые он 

выполняет с точки зрения нормального, эффективного 

функционирования организации. Циклом менеджмента его 

называют потому, что эта последовательность управленческих 

действий характеризуется непрерывностью. Она имеет начало, 

затем должна повторяться в течение определенного периода 

времени (неделя, декада, месяц, квартал, год). 

Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация, 

контроль) - основа управленческой деятельности.  

Применительно к менеджменту выделяют следующие общие 

(ключевые) функции управления: планирование, организация, 

мотивация, контроль. 

Каждая из четырёх функций управления является для 

организации жизненно важной, выполнение всех функций 

пронизано процессами принятия решения и процессами передачи 

информации (коммуникациями). 

Все функции выполняются в комплексе. Практически функции 

взаимопроникают. 

4. В чем заключается 

взаимосвязь отдельных 

функций управленческого 

цикла? 

Персонал обязан уяснить, что требует руководить от каждого 

работника, на какой результат рассчитывает. А для этого каждому 

сотруднику предстоит детально изучить требования, 

подготовиться к их исполнению, открыться для контроля после 
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осуществления производственных операций. Так что контроль 

необходим, и нужно осознавать смысл, задачи, методы 

осуществления контроля. 

План деятельности контролирующего органа должен быть 

понятен, отличаться простотой; 

Методы контроля должны выбираться ненавязчивые, но 

эффективные; 

С помощью обратной связи контролеры получают 

информацию о реальном положении дел; 

При потребности применяются корректирующие действия. 

5. Назовите основные 

задачи организации 

производства? 

Основными задачами организации производства на 

предприятии являются:  

 экономия общественного труда за счет упорядочения связей и 

отношений в производственном процессе; 

 усиление творческого характера труда работающих; 

 обеспечение коллективной и личной заинтересованности 

работающих в результатах труда; 

 создание надлежащих условий для осуществления всех 

направлений производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В материальном производстве выделяют две стороны: 

производительные силы и производственные отношения, которые 

образуют в своем единстве способ производства. 

6. Каковы причины низкой 

мотивации труда 

персонала? 

Причины низкой мотивации труда персонала: 

• Недостаточная компетенция сотрудника; 

• Сотрудник способен, но не мотивирован; 

• Нарушение договоренностей между руководителем и 

подчиненными; 

•  Неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые 

он сам ценит: 

• Игнорирование инициативы сотрудников; 

•  Отсутствие признания со стороны руководства; 

• Отсутствие итоговых результатов; 

• Отсутствие изменений в статусе сотрудника; 

• Выполнение задач, которые не входят в круг 

непосредственных обязанностей сотрудника.  

7. Укажите основные 

направления контроля за 

производством? 

1. Контроль запуска заказов в производство. 

2. Осуществление непрерывного 

контроля за ходом выполнения календарных планов. 

3. Контроль производственных запасов и заделов. 

4. Обеспечение информации для 

управления производственными мощностями. 

5. Принятие оперативных мер по 

предупреждению и устранению отклонений от утвержденных 

планов и графиков. 

8. Какие решения 

принимаются на рутинном 

уровне? 

 Решения, принимаемые на этом уровне, представляют собой 

обычные рутинные решения. Как правило, у менеджера имеется 

определенная программа, как распознать ситуацию, какое 

решение принять. В этом случае менеджер ведет себя, как 

компьютер. Функция его заключается в том, чтобы 

«почувствовать» и идентифицировать ситуацию, а после этого 

взять на себя ответственность за начало определенных действий. 

Руководитель должен обладать чутьем, верно трактовать 

имеющиеся указания на ту или иную ситуацию, действовать 
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логично, принимать верные решения, проявлять решительность, 

обеспечивать эффективные действия в нужное время. Этот 

уровень не требует творческого подхода, так как все действия и 

процедуры заранее предписаны. 

9. Какие решения 

принимаются 

адаптационном уровне? 

Менеджер должен выработать решение, которое может быть 

абсолютно новым. Перед руководителем — некий набор 

проверенных возможностей и некоторые новые идеи. Только 

личная инициатива и способность совершить прорыв в 

неизвестное могут определить успех деятельности менеджера. 

10. Какие решения 

принимаются 

инновационном уровне? 

На этом уровне решаются наиболее сложные проблемы. Со 

стороны менеджера требуется абсолютно новый подход. Это 

может быть поиск решения проблемы, которую ранее плохо 

поняли или для решения которой требуются новые представления 

и методы. Руководитель должен уметь находить способы 

понимания совершенно неожиданных и непредсказуемых 

проблем, развивать в себе умение и способность мыслить по-

новому. Наиболее современные и трудные проблемы могут 

потребовать для своего решения создания новой отрасли науки 

или технологии. 

11. На каком этапе 

принимается окончательное 

решение, назовите 

предыдущие уровни? 

Принятие окончательного решения производится на основе 

результатов предварительного решения и анализа критических 

значений. 

Выполнение тактических решений лучше наблюдается, 

менее подвержено риску, поскольку такие решения касаются в 

основном внутренних проблем. Таким образом, управление 

рисками на практике носит в основном тактический характер. 

Однако эффективное управление риском должно носить не 

только и не столько тактический характер, но основываться на 

стратегических решениях в финансовой сфере. 

Для оценки риска анализируются обязательства 

некоммерческой организации, приходящиеся на плановый 

период, как уже имеющиеся (с прошлых периодов), так и те, 

которые предположительно возникнут и должны быть 

удовлетворены в этом же временном интервале. 

С другой стороны, анализируются возможности по 

удовлетворению данных обязательств. Риск оценивается как 

вероятность того, что возможности некоммерческой организации 

окажутся меньше ее обязательств, приходящихся на 

анализируемый период. Для оценки вероятности данного 

события существует серьезная аналитическая база в теории 

статистики. 

Однако в рамках отдельно взятой НКО применение сложных 

методов не всегда оправдано, или просто не может быть 

выполнено из-за отсутствия специалистов. Отметим, что риск как 

вероятностная характеристика сопутствует любому действию, в 

частности, риск сопровождает практически все процессы, 

составляющие деятельность НКО. Для идентификации риска, 

связанного с привлечением достаточного объема средств в 

некоммерческую организацию представляется целесообразным 

применение процессного подхода. 

С точки зрения процессного подхода НКО представляется в 

виде сети процессов. Каждый процесс может быть описан с точки 

зрения его функционирования, необходимых ресурсов, 

управленческих воздействий. Смысл управления процессами 
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заключается в эффективной реакции организации на запросы 

внешней и внутренней среды. Таким образом, возникают 

возможности анализа по центрам ответственности (точнее, по 

"процессам ответственности"). Сама организация в свою очередь 

также становится процессом в рамках экономической системы 

более высокого уровня. 

12. Что такое мозговая 

атака? 

Мозговая атака – это метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых невероятных. 

13. Что такое бинарные 

варианты? 

Бинарные решения отражают неестественное положение 

вещей. Эта неестественность вызвана ограничениями, 

накладываемыми на выбор. Ограничения типа "да/нет", "делать/не 

делать" резко сужают возможности выбора. Поэтому очень 

немногие решения следует представлять в таком виде. Считается, 

что большинство бинарных ситуаций возникает в результате того, 

что не проведен необходимый анализ проблемы. 

14. Причины 

управленческих проблем? 

Причины управленческих проблем: 

 степень важности и срочности. Как правило, самые важные 

проблемы являются и наиболее срочными; 

 масштабы последствий, в случаях принятия или 

непринятия решений, и численность организаций и лиц, которых 

затрагивают данные проблемы; 

 возможность решения проблемы с наименьшими затратами 

и в оптимальные сроки; 

 степень риска, связанного с решением данной проблемы, и 

возможность возникновения новых проблем на этой основе; 

 степень структуризации и формализации, возможность 

выражать проблему в количественных и качественных 

показателях и т. Д. 

15. Назовите критерии 

окончательного решения? 

Конечным элементом процесса предпокупочной оценки 

вариантов является правило решения. Правило решения означает 

стратегию, принятую потребителем для того, чтобы сделать 

окончательный выбор. Диапазон правил решения – от 

упрощенных процедур с небольшой затратой времени и усилий до 

очень сложных и трудоемких. Правила решения делятся на 

компенсационные и некомпенсационные. 

16. Что такое интуитивное 

решение? 

Интуитивные решения - это выбор, сделанный только на 

основе ощущения того, что он правилен. Решения, основанные на 

суждениях, - это выбор, обусловленный знаниями или 

накопленным опытом. 

17. Что такое 

адаптационное решение? 

Адаптационное решение основывается на общих знаниях, 

здравом смысле и имеющемся у руководителя опыте. Оно 

предполагает действия, которые в аналогичной ситуации в 

прошлом были успешными. Положительной стороной такого 

решения является простота и оперативность решения, однако, оно 

имеет ряд существенных недостатков. 

18. Перечислить 

существующие методы 

управления? 

       Методы управления – это совокупность приемов и способов 

воздействия на управляемый объект для достижения целей 

управления производством. Направленность методов управления 

всегда одна и та же - они направлены на людей, осуществляющих 

различные виды трудовой деятельности – на персонал 

организаций. 

       Существуют 3 метода управления, которые отличаются 
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различными способами воздействия на людей: 

        - Административные, – базируются на власти, дисциплине и 

взысканиях. 

       - Экономические, – основываются на правильном 

использовании экономических законов производства. 

       - Социально-психологические – базируются на способах 

мотивации и морального воздействия на людей и известны как 

«метод убеждения». 

19. Что означает понятие 

«методы управления»? 

Методы управления являются тем механизмом управления, 

который позволяет решать производственные задачи и 

составляет методологию. Понятие метод происходит от 

греческого слова μέθοδος и буквально означает «путь 

исследования», способ достижения какой-либо цели, решения 

задачи, совокупность приемов или операций теоретического, или 

практического познания и освоения действительности. Понятие 

механизма управления включает средства и методы управления, 

призванные приводить в движение систему управления. 

20. На что ориентирована 

направленность методов 

управления? 

       Направленность методов управления Любой метод 

управления характеризуется направленностью. Конечным 

объектом, на который направлено управляющее воздействие, 

являются люди, прежде всего, круг их интересов. Эта сторона 

управляющего воздействия называется мотивационной 

характеристикой. Основой для выделения тех или иных 

методов по признаку направленности является внутреннее 

содержание мотивов, которыми руководствуются люди в 

процессе производственной деятельности. По содержанию 

мотивы работника можно подразделить на материальные, 

социальные и мотивы принудительного характера. 

21. Что означает термин 

«содержание методов 

управления»? 

Содержание методов управления – специфика приемов и 

способов воздействия. Организационная форма – воздействие на 

конкретно сложившуюся ситуацию. 

22. В чем заключаются 

экономические методы 

управления и в каких 

формах они применяются? 

Экономические методы управления – это конкретный 

механизм использования системы экономических стимулов, 

которые предусматривают материальную заинтересованность и 

материальную ответственность работников за выполнение 

поставленной цели. Экономические методы побуждают работника 

действовать в нужном направлении, без повседневного 

административного вмешательства. 

23. Какова суть 

организационно-

распорядительных методов 

управления? 

Организационно-распорядительные методы управления 

ориентированы на осознание необходимости дисциплины труда, 

подчинение закону, старшему по должности и т.п. С помощью 

административных методов определяются права, обязанности и 

ответственность коллективов и отдельных работников; их 

взаимосвязи в процессе производства и управления; координация 

действий; оценка их эффективности и т.д. 

Организационно-распорядительные методы отличает прямой 

характер воздействия: любой регламентирующий или другой 

административный акт подлежит обязательному выполнению. Это 

требует принятия научно обоснованного решения и 

использования действенной системы контроля за исполнением 

приказов, распоряжений. 

Это методы прямого воздействия, носящие директивный, 

обязательный характер. Они основаны на дисциплине, 

ответственности, власти, принуждении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/el:%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82


16 
 

24. Что такое 

организационное 

воздействие? 

Организационное регламентирование – жёсткий и наименее 

гибкий вид воздействия. Его сущность – юридическое 

закрепление общих требований и правил организационного 

состояния и поведения в отношении конкретных объектов. 

Состав организационно распорядительных методов управления 

удобно рассмотреть по классификационному делению, 

основанному на специфике средств организационного 

воздействия. 

Основные способы организационного воздействия включают: 

а) регламентирование; 

б) нормирование; 

в) инструктирование; 

г) планирование; 

д) анализ; 

е) проектирование; 

ж) подбор и работа с кадрами. 

25. В каких формах 

применяются методы 

распорядительного 

воздействия? 

Организационные методы управления основаны на подготовке 

и утверждении внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность персонала конкретного 

предприятия. 

К таким документам относятся: 

– устав предприятия или организации; 

– штатное расписание предприятия; 

– коллективный договор между администрацией и трудовым 

коллективом; 

– организационная структура управления; 

– положения о структурных подразделениях; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– должностные инструкции сотрудников и организация 

рабочих мест. 

Особенность: документы (за исключением устава) могут 

оформляться в виде стандартов предприятия и обязательно 

вводятся в действие приказом руководителя предприятия. 

Документы обязательны для всех сотрудников, и их 

несоблюдение влечет за собой применение дисциплинарных 

взысканий. 

В организациях, где высокий уровень организационных 

воздействий, доведенных до стандарта предприятия и 

регламентов управления, и высокая трудовая и исполнительская 

дисциплина, значительно снижается необходимость в применении 

распорядительных воздействий. 

Распорядительные методы управления направлены на 

достижение поставленных целей управления, соблюдение 

внутренних нормативных документов или поддержание системы 

управления предприятием в заданных параметрах путем прямого 

административного регулирования. 

Формы распорядительного воздействия: 

а) приказ. Он обязывает подчиненных точно исполнять 

принятое решение в установленные сроки, а его неисполнение 

влечет за собой соответствующую санкцию (наказание); 

б) распоряжение. Оно обязательно для исполнения в пределах 

конкретной функции управления и структурного подразделения. 

Распоряжение, в отличие от приказа, не охватывает все функции 

предприятия и, как правило, подписывается заместителями 
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руководителя предприятия; 

в) указания и инструкции являются локальным видом 

организационного воздействия и чаще всего, направлены на 

оперативное регулирование управленческого процесса в короткие 

сроки и для ограниченного числа сотрудников. На каждом 

предприятии должны иметься письменные должностные 

инструкции для каждого сотрудника, с которыми он должен быть 

ознакомлен в обязательном порядке. Особенность: в случае, если 

указания или инструкции даются в устной форме, то они 

нуждаются в четком контроле исполнения или должны быть 

основой высокого доверия в схеме отношений «руководитель-

подчиненный»; 

г) инструктирование и координация работы – это методы 

руководства, основанные на передаче подчиненному правил 

выполнения трудовых операций. Чаще всего инструктирование 

проводят при приеме на работу, осуществляется оно либо 

начальником отдела кадров, или непосредственным 

руководителем; 

д) наставление – метод однократного применения со стороны 

руководителя, когда он аргументировано объясняет 

целесообразность трудового задания для подчиненного. В случае 

отказа повторная попытка нецелесообразна, т. к. приведет к 

потере авторитета руководителя перед подчиненным. 

 

Раздел 2. Нормативное правовое регулирование в области руководства работой 

коллектива исполнителей 

Тема 2.1. Правовые основы организация работы коллектива исполнителей 

 

Контрольный вопрос Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Расскажите об общих 

обязанностей лиц 

командного состава 

     На командный состав судна возлагается руководство 

подчиненными и личное участие в деятельности судна. 

     Командный состав судна обязан правильно организовать труд 

своих подчиненных, создавать условия для роста 

производительности труда, обеспечивать трудовую и 

производственную дисциплину, неуклонно соблюдать 

законодательство о труде, правила охраны труда и техники 

безопасности, внимательно относиться к нуждам и запросам 

подчиненных, создавать условия, обеспечивающие участие 

членов экипажа в решении производственных задач на судне, 

улучшать условия их труда и быта. 

     Лица командного состава должны служить примером для 

остальных членов экипажа судна, умело сочетать высокую 

требовательность с повседневной заботой о подчиненных, 

всемерно способствовать повышению их квалификации, 

прививать им чувство ответственности за порученную работу, 

воспитывать у них чувство патриотизма и любви к своему судну. 

     Каждое лицо командного состава обязано: 

     (01) всесторонне знать и изучать личные и деловые качества 

своих подчиненных; 

     (02) знать устройство, производственные и технические данные 

судна, организацию борьбы за живучесть, технические средства 

своего заведования и правила эксплуатации этих средств; 

     (03) знать обязанности подчиненных по судовым расписаниям; 
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     (04) контролировать прием и сдачу дел подчиненными; 

     (05) хранить и вести установленную документацию и 

отчетность по своему заведованию; 

      (06) обеспечивать подготовку подчиненных и готовность 

технических средств своего заведования к борьбе за живучесть 

судна; 

     (07) обеспечивать исправное состояние, правильную 

техническую эксплуатацию и бесперебойную работу технических 

средств своего заведования; 

     (08) распределять подчиненных по рабочим местам и 

проводить с ними инструктаж на рабочем месте; 

     (09) руководить работой подчиненных; 

     (10) постоянно обучать подчиненных правильным действиям 

на рабочих местах, по судовым тревогам и по борьбе за 

живучесть; 

      (11) требовать от подчиненных безусловного выполнения 

требований настоящего Устава, действующих правил, 

инструкций, приказов и распоряжений в части, их касающейся; 

     (12) по кругу своих обязанностей следить за соблюдением 

правил техники безопасности, технической эксплуатации, 

противопожарных и санитарных правил; 

     (13) контролировать несение подчиненными вахтенной 

службы; 

     (14) составлять планы работ по своему заведованию и 

обеспечивать их выполнение; 

     (15) систематически проверять состояние технических средств 

и служебных помещений своего заведования; принимать 

немедленные меры к ликвидации обнаруженных недостатков; 

     (16) информировать подчиненных о предстоящем плавании и 

ставить перед ними конкретные задачи по подготовке к рейсу; 

     (17) обеспечивать подготовку подчиненных и готовить 

технические средства своего заведования к выходу судна в рейс, 

докладывать о состоянии готовности своему начальнику; при 

подготовке судна к рейсу обеспечивать крепление по-походному 

запасных деталей и предметов материально-технического 

снабжения по своей части, обеспечивать подготовку своего 

заведования к штормовому плаванию; 

     (18) составлять и представлять на проверку и утверждение 

своему начальнику графики планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов по своему заведованию; организовывать их 

выполнение; 

     (19) составлять и представлять своему начальнику заявки на 

материально-техническое снабжение по своему заведованию, 

организовывать получение снабжения, его хранение, 

рациональное расходование и учет; 

     (20) своевременно составлять и представлять своему 

начальнику ремонтные ведомости (материалы для составления 

ремонтных ведомостей) по своему заведованию; обеспечивать 

сдачу в ремонт технических средств своего заведования и 

принимать их из ремонта, контролировать ход и качество 

ремонта. 

     При назначении на судно или при перемещении по должности 

членов экипажа лицо командного состава, в подчинение которого 

поступают вновь назначенные, обязано ознакомить последних в 
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части, их касающейся, с судном и расположением судовых 

помещений, обязанностями по тревогам и другим судовым 

расписаниям, назначением и размещением аварийно-

спасательного и противопожарного имущества, оборудования и 

инвентаря, с правилами обслуживания заведования и другими 

служебными обязанностями, с правилами техники безопасности, 

противопожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

     Лицо командного состава, назначенное на должность, обязано: 

     (01) принять от сдающего дела документацию и отчетность по 

заведованию, технические средства, оборудование, инвентарь, 

сменные детали и запасные части, инструменты, расходные 

материалы и другое имущество; 

     (02) ознакомиться с подчиненными; 

     (03) ознакомиться с расположением помещений, 

особенностями механизмов, приборов, систем, устройств и 

аппаратуры своего заведования и их состоянием; 

     (04) составить акт о сдаче-приеме дел; экземпляр акта, 

подписанный обеими сторонами, совместно с письменными 

рапортами сдавшего и принявшего дела представить 

непосредственному начальнику. 

      Лица командного состава имеют право применять к 

подчиненным меры поощрения и накладывать на них 

дисциплинарные взыскания в соответствии с Уставом о 

дисциплине работников флота рыбной промышленности РФ. 

2. Назовите правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда на 

предприятиях, судах и 

других объектах водного 

транспорта? 

 Правовую основу обеспечения безопасности 

жизнедеятельности составляют законы и подзаконные акты, 

принятые представительными и исполнительными органами РФ и 

ее субъектов. непосредственно направленных на обеспечение 

безопасных и безвредных условий труда. 

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны 

труда, требования по безопасности труда регулируются законами, 

законодательными и нормативными правовыми актами: 

 законодательный акт по охране труда – акт, 

устанавливающий право работников на охрану труда в процессе 

трудовой деятельности, принятый или утвержденный 

законодательным органом; 

 нормативный правовой акт по охране труда – акт, 

устанавливающий комплекс правовых, организационно-

технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических требований, направленных на обеспечение 

безопасности, сохранение здоровья и работоспособности 

работников в процессе труда, утвержденный уполномоченным 

компетентным органом. 

Основными законодательными актами, регулирующими 

охрану труда в РФ, являются: 

 Конституция РФ, 

 Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», 

 Трудовой кодекс РФ. 

3.  Как влияет воздействие 

негативных факторов на 

человека, идентификация 

травмирующих и вредных 

факторов? 

Взаимодействие человека со средой обитания может 

приносить результат, изменяющийся в весьма широких пределах: 

от позитивного до катастрофического, сопровождающийся 

гибелью людей и разрушением компонент среды обитания. 

Жизненный опыт человека показывает, что любой создаваемый 

им вид деятельности должен быть полезен для его существования, 
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но одновременно деятельность может быть и источником 

негативных воздействий или вреда, приводить к травматизму, 

заболеваниям, а порой заканчиваться и полной потерей 

трудоспособности или смертью. 

Все виды опасностей (негативных воздействий), формируемых 

в процессе трудовой деятельности, разделяют в соответствии с 

ГОСТ 12.0.003—74 на следующие группы: физические, 

химические, биологические и психофизиологические 

(социальные). 

4. Назовите методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов: экобиозащитная 

техника? 

Коллективные и индивидуальные методы защиты 

работающих, а также правила эксплуатации оборудования 

позволяют уменьшить воздействие на людей опасных и вредных 

производственных факторов техносферы и сохранить здоровье 

человека. Экобиозащитная техника - аппараты, устройства и 

системы, предназначенные для предотвращения загрязнения 

воздуха, охраны чистоты вод, почв, для защиты от шума, 

электромагнитных загрязнения и радиоактивных отходов. 

Если при совершенствовании технических систем не удаётся 

обеспечить предельно допустимые воздействия на человека 

вредных факторов в зоне его пребывания, то необходимо 

применять экобиозащитную технику: 

- пылеуловители; 

- водоочистные устройства; 

- экраны; 

- ограждения; 

- защитные боксы 

- санитарно защитные зоны; 

- малоотходные и безотходные технологии; 

- выбор и применение индивидуальных и коллективных 

средств защиты. 

5.  Перечислите 

материальные затраты на 

охрану труда? 

     Планирование работ по охране труда имеет важное 

значение в управлении производством, поскольку направлено 

на улучшение условий труда, предупреждение несчастных 

случаев на производстве, снижение заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, и включает в 

себя другие мероприятия, связанные с гуманизацией труда. 

     Планирование работ по охране труда может быть трех 

видов: перспективное, текущее и оперативное. 

     Перспективное планирование работ по охране труда 

включает мероприятия, выполнение которых носит 

длительный характер - в течение 3-5 и более лет. 

     Текущее планирование работ по охране труда включает 

мероприятия, которые должны быть выполнены в течение 

года. 

     Оперативное планирование работ по охране труда 

включает мероприятия, которые должны быть выполнены 

либо в течение месяца, квартала, либо немедленно. Как 

правило, большинство мероприятий оперативного 

планирования входит в текущее планирование. 

     В свою очередь, мероприятия по охране труда текущего и 

оперативного планирования входят в соглашение по охране 

труда и оформляются разделом в коллективном договоре, 

заключаемом работодателем и уполномоченными или 

профсоюзными органами трудового коллектива. 
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     Соглашение по охране труда - правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда с 

указанием сроков выполнения и ответственных лиц. 

      Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (работодателями и уполномоченными 

работниками представительными органами) либо со дня, 

установленного в соглашении. Внесение изменений и 

дополнений в соглашение производится по взаимному 

согласию сторон. Контроль за выполнением соглашения 

осуществляется непосредственно сторонами или 

уполномоченными, или представителями. При осуществлении 

контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую 

для этого имеющуюся информацию. 

      Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране 

труда составляется по форме, утвержденной 

Государственным комитетом Российской федерации по 

статистике. 

6. Как должен быть 

организован труд, чтобы 

старший электромеханик 

мог работать эффективно? 

От качества труда электромеханика на судне во многом 

зависит и общая производительность деятельности производства. 

Поддержание вверенных электромеханических агрегатов в 

функциональном состоянии, обеспечение бесперебойности их 

работы, проведение эффективной профилактики, а также 

выполнение своевременного мелкого ремонта в соответствии с 

установленными нормативными документами, правилами, 

стандартами и чертежами; 

Контроль соответствия условий использования оборудования 

установленным стандартам в данном профессиональном 

направлении; 

Выявление факторов, приводящих к преждевременному 

износу комплектующих, а также разработка комплекса мер по их 

недопущению; 

Проведение инструктажа новых сотрудников, труд которых 

связан с эксплуатацией технического оборудования, 

закреплённого за электромехаником; 

Контроль за работой электромонтёров, соблюдением 

сотрудниками правил охраны труда и техники безопасности, а 

также установленных на предприятии санитарных требований; 

Обеспечение рабочего места всеми необходимыми 

запчастями, а также комплектующими для электромеханических 

агрегатов и установок; 

Оформление заказа на покупку сырья и расходных 

материалов; 

Участие в создании комплекса мер, нацеленных на 

оптимизацию функционирования оборудования на предприятии, 

его усовершенствование и модернизацию; 

Изучение причин поломки и выхода приборов из строя. 

7. Чего ждут от 

эффективного старшего 

электромеханика 

подчиненные, т.е. какого 

старшего 

электромеханика 

персонал считает 

эффективным? 

Управление – это, прежде всего, искусство работать 

посредством других людей, а потому задача любого руководителя 

– уметь думать и предвидеть, организовывать и планировать, 

мотивировать и контролировать. Для эффективности этого 

процесса необходимо придерживаться следующих правил. 

 Четко определите цели. 

Вы должны твердо знать, какой именно результат желаете 

получить. Цели должны быть выражены в измеримых единицах, а 
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не быть абстрактными. 

 Наметьте пути их решения 

Вы и ваши подчиненные должны полностью представлять себе 

всю цепочку действий, которые необходимы для достижения 

конкретных целей. 

 Определитесь с исполнителями, сроками и 

ответственностью за невыполнение 

 Организуйте систему обратной связи. 

По мнению западных специалистов, наиболее важным 

каналом коммуникаций в любой организации является тот, 

который идет снизу-вверх. Руководитель должен знать, какие 

мысли владеют умами его работников, и его усилия постоянно 

следует направлять на то, чтобы этот канал поддерживался 

открытым. 

 Будьте открыты для новых идей. 

 Умейте ладить с людьми 

 Не нарушайте правил. 

 Учитывайте полученный опыт, контролируйте результаты. 

 Делегируйте полномочия, но не ответственность. 

 Следите за собой. 

8. На основании чего 

следует оценивать работу 

старшего 

электромеханика, его 

эффективность? 

     Профессиональные. То, что прямо связано с выполнением 

обязанностей специалиста, весь тот опыт, знания и навыки, 

которые он применяет в процессе работы. 

     Деловые. Анализ того, насколько работник 

пунктуальный, ответственный, организованный. Можно 

назвать эту группу критериев подходом и отношением к 

работе. 

     Психологические. Личные характеристики человека, его 

особенности: стрессоустойчивость, умение работать в 

режиме многозадачности и т.д. 

     Специфичные. Эти характеристики еще сильнее 

подчеркивают индивидуальные особенности работника, его 

состояние здоровья, отношение к нему коллег, и свойства 

характера. 

9. Обязанности 

электромеханика на 

судне? 

       Обязанности электромеханика на судне: 

• Поддержка в работоспособном состоянии вверенных 

инструментов; обеспечение их безопасности.  

• Выполнение всех видов работ, связанных с электроснаряжением. 

• Профессиональная замена проводки.  

• Работа с электрическими сетями, приборами, оборудованием. 

• Осуществление ремонтных работ. 

• Проведение профилактических работ по предупреждению 

неполадок.  

• Определение причин возникновения аварийных ситуаций.  

• Выполнение распоряжений, поставленных руководящими 

лицами. 

      Соблюдение правил, указанных в должностной инструкции. 
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10. Что такое 

индивидуальный план 

работы 

электромеханика? 

Индивидуальный план работы электромеханика – это перечень 

мероприятий, с целью повышения эффективности работы 

сотрудника и его профессиональный рост. 

Это план составляется с учетом потребностей как компании, 

так и работника и демонстрирует предполагаемые этапы 

карьерного роста 

Индивидуальный план работы электромеханика является еще 

и элементом нематериальной мотивации; повышает лояльность и 

качество выполняемой работы. 

План может содержать не только повышение уровня знаний, 

но и ставить задачу по выполнению каких-либо специальных 

проектов. 

11. Расскажите про 

области применения 

средств вычислительной 

техники на судах 

 

     На многих судах находят применение новые средства 

автоматики и автоматизированное оборудование, которые 

освобождают, например, судоводителя от выполнения 

значительного объема расчетов, связанных с определением 

географических координат фактического местоположения судна, 

предварительной прокладки его пути, выбора маневра для 

безопасного расхождения со встречными судами, 

наивыгоднейшего маршрута плавания и т. д. 

     Автоматическое удержание судна на заданном курсе 

осуществляется с более высоким качеством, в то же время при 

более экономичной работе рулевого устройства, благодаря 

применению самонастраивающихся авторулевых. Внедряются 

системы автоматического ведения судна по заданной траектории в 

открытом море. 

     Автоматизированы дистанционное управление механизмами 

якорного и швартовного устройств, централизованное управление 

люковыми закрытиями. Автоматически производятся мойка 

верхней палубы (на балкерах, углевозах и т. п.); управление 

балластной системой с целью поддержания нормальной посадки 

судна во время грузовых операций (преимущественно на 

контейнеровозах и на судах с горизонтальной грузообработкой); 

расчеты остойчивости судна и усилий в связях корпуса при 

различной планировке расположения груза (в основном на 

контейнеровозах и судах для массовых грузов) и т.д. 

     Среди новых средств автоматики заметное место занимают 

устройства и системы, позволяющие выбирать выгоднейшие 

режимы работы ГД в меняющихся условиях эксплуатации, а 

также оптимально планировать техническое обслуживание 

установки. С этой целью постоянно замеряются такие параметры, 

как частота вращения гребного вала, скорость судна, мощность и 

момент на валу, расход топлива ГД и т.п., и на основании этого 

рассчитывают расход топлива на единицу затраченной энергии, на 

милю пройденного пути и т.д. 

     Другие средства осуществляют контроль технического 

состояния оборудования СЭУ с выявлением характера и 

тенденций изменения его рабочих параметров. Все чаще основной 

объем оперативного управления и контроля СЭУ переносится из 

МО на мостик, где вместе с постом ДУ судовыми системами 

создается общий центр управления и контроля всех технических 

средств судна. 

     Сегодня на судах мирового флота эксплуатируются новейшие 

технические средства автоматизации судов, например, системы 
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ДАУ, срабатывающие от речевых команд оператора с мостика ГД 

(на японских балкерах «Кинокава мару» и «Цукуба мару»), 

швартовными лебедками («Цукуба мару») и рулевым устройством 

(японский балкер «Ривер стар»); система автоматической 

передачи по радио в любой момент по запросу судовладельца 

сведений о технико-экономических показателях работы СЭУ и 

координатах судна в данный момент (голландские 

рефрижераторные суда «Наутик», «Нормандия» и др.) и ряд 

других. Успехи автоматизации во многом способствуют 

уменьшению численности экипажей на грузовых судах. 

12. Перечислите 

обязательные 

минимальные требования 

для дипломирования 

вахтенных механиков 

судов с обслуживаемым 

или периодически не 

обслуживаемым 

машинным отделением 

  

 

       Подготовка 

1. Обучение и подготовка, требуемые пунктом 2.4 правила III/1, 

должны включать подготовку в мастерских, дающую навыки в 

эксплуатации механических и электрических установок, которые 

имеют отношение к обязанностям механика. 

       Подготовка на судне 

2. Каждый кандидат на получение диплома вахтенного механика 

судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением и главной двигательной установкой 

мощностью 750 кВт или более, работа которого на судах, в 

соответствии с пунктом 

2.2 правила III/1, составляет часть программы подготовки, 

одобренной как отвечающей требованиям настоящего раздела, 

должен пройти одобренную программу подготовки на судне, 

которая: 

.1 обеспечивает, что в течение требуемого стажа работы на судне 

кандидат получает систематическую практическую подготовку и 

опыт по выполнению задач, обязанностей и несению 

ответственности вахтенного механика, принимая во внимание 

руководство, приведенное в разделе B-III/1 настоящего Кодекса; 

.2 осуществляется под непосредственным руководством и 

наблюдением квалифицированного и дипломированного механика 

судов, на которых кандидат проходит одобренный стаж работы; и 

.3 надлежащим образом заносится в книжку регистрации 

подготовки. 

      Стандарт компетентности 

3. Каждый кандидат на получение диплома вахтенного механика 

морского судна с обслуживаемым или периодически не 

обслуживаемым машинным отделением и с главной двигательной 

установкой мощностью 750 кВт или более должен 

продемонстрировать способность принять на себя на уровне 

эксплуатации задачи, обязанности и ответственность, 

перечисленные в колонке 1 таблицы A-III/1. 

4. Минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, 

требуемые для дипломирования, перечислены в колонке 2 

таблицы A-III/1. 

5. Уровень знания материала, перечисленного в колонке 2 

таблицы A-III/1, должен быть достаточным для того, чтобы 

механики могли выполнять свои обязанности по несению вахты. 

6. Подготовка и опыт, требующиеся для достижения 

необходимого уровня теоретических знаний, понимания и 

профессиональных навыков, должны основываться на разделе A-

VIII/2, часть 4-2 - Принципы несения ходовой машинной вахты, и 

принимать во внимание соответствующие требования настоящей 
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части и руководство, приведенное в части B настоящего Кодекса. 

7. Кандидаты на получение диплома для работы на судах, на 

которых паровые котлы не являются частью механической 

установки, могут быть освобождены от выполнения 

соответствующих требований таблицы A-III/1. 

Диплом, выдаваемый на такой основе, не действителен для 

работы на судах, на которых паровые котлы составляют часть 

механической установки, до тех пор, пока механик не будет 

соответствовать стандарту компетентности в отношении 

требований таблицы A-III/1, от выполнения которых он был 

освобожден. 

Любое такое ограничение должно быть указано в дипломе и 

подтверждении. 

8. Администрация может не предъявлять требований к знанию 

типов двигательных установок, не являющихся механическими 

установками, в отношении которых выдаваемый диплом 

действителен. 

Выдаваемый на такой основе диплом не действителен в 

отношении любой категории механических установок, которые в 

нем не указаны, до тех пор, пока механик не подтвердит свою 

компетентность в этих вопросах. Любое такое ограничение 

должно быть указано в дипломе и подтверждении. 

9. Каждый кандидат на получение диплома должен представить 

доказательство того, что он достиг требуемого стандарта 

компетентности, в соответствии с методами демонстрации 

компетентности и критериями для оценки компетентности, 

приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-III/1. 

Прибрежное плавание 

10. Требования пунктов 2.2–2.5 правила III/1, относящиеся к 

уровню знаний, понимания и профессиональных навыков, 

требуемых на основании различных разделов, перечисленных в 

колонке 2 таблицы A-III/1, могут изменяться для механиков судов 

с главной двигательной установкой мощностью менее 3 000 кВт, 

занятых в прибрежном плавании, если это будет сочтено 

необходимым, принимая во внимание безопасность всех судов, 

которые могут плавать в тех же водах. Любое такое ограничение 

должно быть указано в дипломе и подтверждении. 

 

Экспресс опрос на лекциях по каждой теме  

Оценивается по четырёх бальной системе, приведенной ниже: 

Критерии оценивания 

шкала 

оценивания 

 

Показатели 

Отлично - обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка  

Хорошо - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 
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ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого  

Удовлетворительно - обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

- излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого  

Не удовлетворительно - обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал  

 

 

Задания для самоподготовки обучающихся. 

 

Раздел 1. Обеспечение транспортной безопасности 

Тема 1.1. Планирование и организация работы коллектива 

 

Вопросы для конспектирования 

 

Вопросы для конспектирования Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

1. Изучение экономических показателей 

развития отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьбожев, Э. Н.  Экономическая география 

и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения 

производительных сил): учебное пособие 

для вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, 

М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 431 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04197-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449658 с.15-21 

2. Изучение экономической сущности и 

состава основных и оборотных средств. 

Экономическая история: учебник для вузов / 

О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, 

А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 435 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03052-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449665 с. 85-101 

3. Изучение трудовых и финансовых 

ресурсов отрасли. Отраслевой рынок труда. 

Кузьбожев, Э. Н.  Экономическая география 

и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения 

производительных сил) : учебное пособие 

для вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, 

М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 431 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-04197-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449658 с.15-21 

4. Изучение организационно-правовых форм 

предприятий водного транспорта, их 

взаимосвязь. 

Герами, В. Д.  Управление транспортными 

системами. Транспортное обеспечение 

логистики : учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 533 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12806-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448343 с. 121-135 

5. Изучение методики разработки бизнес-

плана. 

Герами, В. Д.  Управление транспортными 

системами. Транспортное обеспечение 

логистики : учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Герами, А. В. Колик. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 81-95 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12806-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448343  

6. Изучение инновационной политики 

организации. 

https://studfile.net/preview/5357126/page:10/ 

 

 

Тема 1.2. Управление коллективом 

 

Вопросы для конспектирования 

 

Вопросы для конспектирования Рекомендуемое содержание ответа 

(источник) 

1. Изучение методов управления. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление персоналом : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 498 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01594-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450928 с. 312-318 с. 

2. Изучение современных концепций 

управления. 

Кузьбожев, Э. Н.  Экономическая география 

и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения 

производительных сил) : учебное пособие 

для вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, 

М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

431 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04197-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://urait.ru/bcode/449658 с.15-21 

3. Изучение методов делового общения, 

факторов повышения эффективности 

делового общения.  

Управление персоналом : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 498 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01594-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450928 с. 180-200 с. 

4. Изучение управленческих структур. https://studfile.net/preview/3651961/ 

5. Изучение делегирования полномочий.  Управление персоналом : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 498 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01594-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450928 с.180-200 с. 

6. Изучение методов руководства: власть и 

партнёрство. 

https://studfile.net/preview/7376373/page:4/ 

 

Критерии оценивания конспектирования вопросов:  

Оценка «отлично» выставляется курсанту, если демонстрируются полнота 

использования учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), 

опорные сигналы –слова, словосочетания, символы, самостоятельность при составлении.  

Оценка «хорошо» выставляется курсанту, если демонстрируются использование 

учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 

орфографическая), отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы, самостоятельность при составлении.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется курсанту, если демонстрируются 

использование учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 

орфографическая), опорные сигналы – слова, словосочетания, символы, прослеживается 

несамостоятельность при составлении.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется курсанту, если демонстрируются 

использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и 
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орфографические, отсутствуют опорные сигналы – слова, словосочетания, символы, 

несамостоятельность при составлении 

 

 

 

 

Раздел 2. Нормативное правовое регулирование в области руководства работой 

коллектива исполнителей 

Тема 2.1. Правовые основы организация работы коллектива исполнителей 

 

Написать по данной теме реферат 

 

Темы рефератов Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Общие обязанности лиц командного 

состава 

https://cyberpedia.su/6xc763.html?ysclid=lgxzdshie968

8238631 

https://infopedia.su/20x89dc.html?ysclid=lgxzfznx8647

1160620 

2. Организация и планирование работы 

электромеханической службы 

https://studfile.net/preview/6830362/page:9/ 

https://infopedia.su/20x1690.html?ysclid=lgxzizrq2275

6562680 

3. Подготовка и  

обучение персонала эксплуатирующего 

электрооборудование 

https://lektsii.org/18-

77687.html?ysclid=lgxzkqdvpx925784396 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4

0861/dc3e3a03c7201e9bb77ef24290adc38aa2c40417/?

ysclid=lgxzo3aqru15317461 

https://www.hr-director.ru/article/63043-obuchenie-

elektrotehnicheskogo-

personala?ysclid=lgxzra7okv228883651 

https://studme.org/239994/tehnika/obuchenie_personala

_obsluzhivayuschego_elektroustanovki?ysclid=lgxzroh

xb3601317304 

4. Обеспечение соблюдения  

правил безопасности труда и 

выполнение требований 

производственной санитарии 

https://studfile.net/preview/2094410/page:65/ 

https://studopedia.ru/7_161856_obespechenie-ohrani-

truda-pravila-po-tehnike-bezopasnosti-i-

proizvodstvennoy-sanitarii-sistema-standartov-

bezopasnosti-truda.html?ysclid=lgxzvmrhc2583873163 

https://studbooks.net/1417111/bzhd/pravila_tehnike_be

zopasnosti_proizvodstvennoy_sanitarii?ysclid=lgxzw7c

ngy950303065 

https://fb.ru/article/442479/osnovnyie-trebovaniya-

proizvodstvennoy-sanitarii-i-lichnoy-gigienyi-vliyanie-

vrednyih-faktorov-bezopasnost-i-zdorove-rabochih-

prava-i-obyazannosti-rabotodatelya-i-

rabotnika?ysclid=lgxzwulz4y606638227 

https://infopedia.su/9x107cb.html?ysclid=lgxzxm0o8m

728350801 

5. Судовые документы https://zknrf.ru/kvvt-rf/Glava-III/Statya-14/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

0650/d47d6a9cb66fe7ec9379e209fbc6adf6b71313a0/?y

sclid=lgy0eiipja757770572 

https://cyberpedia.su/6xc763.html?ysclid=lgxzdshie9688238631
https://cyberpedia.su/6xc763.html?ysclid=lgxzdshie9688238631
https://studfile.net/preview/6830362/page:9/
https://infopedia.su/20x1690.html?ysclid=lgxzizrq22756562680
https://infopedia.su/20x1690.html?ysclid=lgxzizrq22756562680
https://lektsii.org/18-77687.html?ysclid=lgxzkqdvpx925784396
https://lektsii.org/18-77687.html?ysclid=lgxzkqdvpx925784396
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40861/dc3e3a03c7201e9bb77ef24290adc38aa2c40417/?ysclid=lgxzo3aqru15317461
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40861/dc3e3a03c7201e9bb77ef24290adc38aa2c40417/?ysclid=lgxzo3aqru15317461
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40861/dc3e3a03c7201e9bb77ef24290adc38aa2c40417/?ysclid=lgxzo3aqru15317461
https://www.hr-director.ru/article/63043-obuchenie-elektrotehnicheskogo-personala?ysclid=lgxzra7okv228883651
https://www.hr-director.ru/article/63043-obuchenie-elektrotehnicheskogo-personala?ysclid=lgxzra7okv228883651
https://www.hr-director.ru/article/63043-obuchenie-elektrotehnicheskogo-personala?ysclid=lgxzra7okv228883651
https://studfile.net/preview/2094410/page:65/
https://studopedia.ru/7_161856_obespechenie-ohrani-truda-pravila-po-tehnike-bezopasnosti-i-proizvodstvennoy-sanitarii-sistema-standartov-bezopasnosti-truda.html?ysclid=lgxzvmrhc2583873163
https://studopedia.ru/7_161856_obespechenie-ohrani-truda-pravila-po-tehnike-bezopasnosti-i-proizvodstvennoy-sanitarii-sistema-standartov-bezopasnosti-truda.html?ysclid=lgxzvmrhc2583873163
https://studopedia.ru/7_161856_obespechenie-ohrani-truda-pravila-po-tehnike-bezopasnosti-i-proizvodstvennoy-sanitarii-sistema-standartov-bezopasnosti-truda.html?ysclid=lgxzvmrhc2583873163
https://studopedia.ru/7_161856_obespechenie-ohrani-truda-pravila-po-tehnike-bezopasnosti-i-proizvodstvennoy-sanitarii-sistema-standartov-bezopasnosti-truda.html?ysclid=lgxzvmrhc2583873163
https://studbooks.net/1417111/bzhd/pravila_tehnike_bezopasnosti_proizvodstvennoy_sanitarii?ysclid=lgxzw7cngy950303065
https://studbooks.net/1417111/bzhd/pravila_tehnike_bezopasnosti_proizvodstvennoy_sanitarii?ysclid=lgxzw7cngy950303065
https://studbooks.net/1417111/bzhd/pravila_tehnike_bezopasnosti_proizvodstvennoy_sanitarii?ysclid=lgxzw7cngy950303065
https://fb.ru/article/442479/osnovnyie-trebovaniya-proizvodstvennoy-sanitarii-i-lichnoy-gigienyi-vliyanie-vrednyih-faktorov-bezopasnost-i-zdorove-rabochih-prava-i-obyazannosti-rabotodatelya-i-rabotnika?ysclid=lgxzwulz4y606638227
https://fb.ru/article/442479/osnovnyie-trebovaniya-proizvodstvennoy-sanitarii-i-lichnoy-gigienyi-vliyanie-vrednyih-faktorov-bezopasnost-i-zdorove-rabochih-prava-i-obyazannosti-rabotodatelya-i-rabotnika?ysclid=lgxzwulz4y606638227
https://fb.ru/article/442479/osnovnyie-trebovaniya-proizvodstvennoy-sanitarii-i-lichnoy-gigienyi-vliyanie-vrednyih-faktorov-bezopasnost-i-zdorove-rabochih-prava-i-obyazannosti-rabotodatelya-i-rabotnika?ysclid=lgxzwulz4y606638227
https://fb.ru/article/442479/osnovnyie-trebovaniya-proizvodstvennoy-sanitarii-i-lichnoy-gigienyi-vliyanie-vrednyih-faktorov-bezopasnost-i-zdorove-rabochih-prava-i-obyazannosti-rabotodatelya-i-rabotnika?ysclid=lgxzwulz4y606638227
https://fb.ru/article/442479/osnovnyie-trebovaniya-proizvodstvennoy-sanitarii-i-lichnoy-gigienyi-vliyanie-vrednyih-faktorov-bezopasnost-i-zdorove-rabochih-prava-i-obyazannosti-rabotodatelya-i-rabotnika?ysclid=lgxzwulz4y606638227
https://zknrf.ru/kvvt-rf/Glava-III/Statya-14/
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6. Организация несения вахты 

электромеханиками 

https://studfile.net/preview/9161932/page:15/ 

https://sudact.ru/law/ustav-sluzhby-na-sudakh-

ministerstva-rechnogo-flota/glava-vi/vakhtennyi-

elektromekhanik/?ysclid=lgy0rl644i39355042 

https://topuch.com/1-grebnie-elektricheskie-ustanovki-

5/index3.html 

7. Минимальные требования к 

компетентности вахтенных механиков в 

части несения безопасной вахты в 

машинном отделении 

https://infourok.ru/konspekt-lekcii-nesenie-bezopasnoy-

mashinnoy-vahti-

927243.html?ysclid=lgy0uq7y2v508557079 

https://studfile.net/preview/3209664/page:5/ 

https://infopedia.su/11x52d.html?ysclid=lgy0w0235b10

2783633 

 

Критерии оценивания реферата:  

Оценка «отлично» выставляется курсанту, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список 

использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 

и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.  

Оценка «хорошо» выставляется курсанту, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, 

но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки 

на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата.  

Оценка «удовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной в 

названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет 

чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но 

есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть единичные орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата.  

Оценка «неудовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной в 

названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований, написания реферата; 

есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

https://studfile.net/preview/9161932/page:15/
https://sudact.ru/law/ustav-sluzhby-na-sudakh-ministerstva-rechnogo-flota/glava-vi/vakhtennyi-elektromekhanik/?ysclid=lgy0rl644i39355042
https://sudact.ru/law/ustav-sluzhby-na-sudakh-ministerstva-rechnogo-flota/glava-vi/vakhtennyi-elektromekhanik/?ysclid=lgy0rl644i39355042
https://sudact.ru/law/ustav-sluzhby-na-sudakh-ministerstva-rechnogo-flota/glava-vi/vakhtennyi-elektromekhanik/?ysclid=lgy0rl644i39355042
https://infourok.ru/konspekt-lekcii-nesenie-bezopasnoy-mashinnoy-vahti-927243.html?ysclid=lgy0uq7y2v508557079
https://infourok.ru/konspekt-lekcii-nesenie-bezopasnoy-mashinnoy-vahti-927243.html?ysclid=lgy0uq7y2v508557079
https://infourok.ru/konspekt-lekcii-nesenie-bezopasnoy-mashinnoy-vahti-927243.html?ysclid=lgy0uq7y2v508557079
https://studfile.net/preview/3209664/page:5/
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некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте реферата; есть частые орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет 

собой достаточно 12 самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 

присутствуют единичные случаи фактов плагиата. 

 

 

 

Экспресс оценивание на лекциях по текущей теме 

Технология – тестирование  

Количество попыток прохождения теста и время на его прохождение – неограниченно. 

 

Раздел 1. Обеспечение транспортной безопасности 

Тема 1.1. Планирование и организация работы коллектива 

 

Тест №1 

 

Вопрос Варианты ответа  

1. Продолжительный обмен сведениями, 

точками зрения, часто сопровождающийся 

принятием решений: 

а) переговоры; 

б) деловая беседа;  

в) дискуссия. 

2. Обсуждение с целью заключения 

соглашения по какому-либо вопросу 
а) переговоры; 

б) деловая беседа;  

в) дискуссия. 

3. По содержанию общение может быть 

разделено на: 

 

а) социальное; 

б) материальное;  

в) моральное 

4. Принципы делового общения:   

 
а) пунктуальность; 

б) конфиденциальность;  

в) нет правильных вариантов ответа 

5. Процедуры загрузки баз данных, а также 

прием, контроль и ввод исходной 

информации, поступающей из источников 

информации: 

 

а) технологии сбора и формирования 

информационных ресурсов; 

б) технологии ведения информационного 

фонда; 

в) технологии обеспечения качества 

информации.  

6. Существует такие типы технологий: 

 

а) технологии сбора и формирования 

информационных ресурсов; 

б) технологии ведения информационного 

фонда; 

в) технологии оперативной обработки 

данных.  

7. Человек, занимающий постоянную 

управленческую должность и 

наделенный полномочиями принимать 

решения по определенным видам 

деятельности 

организации, функционирующей в 

рыночных условиях: 

а) маркетолог; 

б) менеджер; 

в) мерчендайзер.  
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8. Различают такие стадии менеджмента:  

 

а) социальное управление; 

б) стратегическое управление; 

в) тактическое управление. 

9. Выработка цели менеджмента, 

прогнозирование (научное обоснование 

будущего состояния и развития 

организации) и перспективное 

планирование: 

а) социальное управление; 

б) стратегическое управление; 

в) тактическое управление.  

 

10. Охватывает два вида деятельности: 

организацию как способ создания 

необходимой структуры (и нужных 

ресурсов) и руководство (воздействие на 

непосредственных исполнителей в 

созданной структуре):  

а) контроль; 

б) стратегическое управление; 

в) оперативное управление.  

 

 

Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А А А Б В Б Б В В 

 

Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 

                                90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                                75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №2 

 

Вопрос Варианты ответа  

1. Выручка от реализации продукции (работ, 

услуг) представляет собой:  
а) сумму денежных средств, поступивших 

на расчетный, валютный и иные счета 

компании за отгруженную продукцию, 

выполненные работы и оказанные 

услуги; 

б) сумму денежных средств на расчетном, 

валютном и иных счетах компании;  

в) сумму денежных средств на расчетном 

счете компании. 

2. Основным источником дохода, за счет 

которого покрываются текущие расходы 

предприятия и формируется прибыль, 

является:  

а) выручка от реализации продукции 

(работ, услуг); 

б) внереализационные доходы;  

в) прочая реализация. 
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3. При расчете плановой суммы выручки от 

реализации продукции (В) используется 

формула (где Он, Ок — остаток готовой 

продукции на складе и в отгрузке на начало 

(соответственно конец) планового года; Т — 

товарный выпуск продукции в планируемом 

году):  

а) В = Он + Т + Ок; 

б) В = Он + Т - Ок;  

в) В = Он — Т + Ок. 

4. Основой оперативного контроля за 

поступлением выручки от реализации 

является:  

а) оперативный план отгрузки продукции; 

б) оперативный план реализации 

продукции;  

в) оперативный план производства 

продукции. 

5. Из прибыли от реализации не 

уплачивается в бюджет:  

а) налог на имущество; 

б) налог на прибыль; 

в) ЕСН.  

6. Оперативный план реализации продукции 

составляется на основе:  

а) оперативного плана отгрузки продукции; 

б) оперативного плана производства 

продукции и оперативного плана 

отгрузки продукции; 

в) договоров с покупателями.  

7. К факторам роста выручки от реализации 

продукции относят:  

а) объем производства и реализации 

продукции и ее цену; 

б) объем производства и реализации 

продукции, ее цену, время реализации 

продукции (особенно сезонно, качество); 

в) объем производства и реализации 

продукции, ее себестоимость, время 

реализации продукции (особенно сезонно, 

качество.  

8. Доходы предприятия формируются за 

счет:  

а) выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

б) всего названного вместе; 

в) выручки от реализации основных фондов, 

материальных и нематериальных активов 

(прочая реализации внереализационных 

доходов). 

9. Метод прямого расчета выручки от 

реализации заключается в том, что:  
а) по каждому изделию в отдельности 

подсчитывается объем реализации в 

отпускных ценах и складываются 

результаты; 

б) она (выручка от реализации планируется 

исходя из общего объема выпуска товарной 

продукции в планируемом периоде в 

отпускных ценах и общей суммы входных и 

выходных остатков); 

в) она (выручка от реализации планируется 

исходя из общего объема выпуска товарной 

продукции в планируемом периоде в 

отпускных ценах).  

10. Выручка от реализации распределяется в 

следующей очередности:  

а) из нее вычитаются косвенные налоги в 

том же порядке, в котором они включались в 

отпускную цену товаров, затем покрываются 

текущие затраты фирмы; оставшаяся часть 
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— прибыль от реализации; 

б) из нее вычитаются косвенные налоги в 

порядке, обратном тому, в котором они 

включались в отпускную цену товаров, 

оставшаяся часть — прибыль от реализации; 

в) из нее вычитаются косвенные налоги в 

порядке, обратном тому, в котором они 

включались в отпускную цену товаров, 

затем покрываются текущие затраты 

фирмы; оставшаяся часть — прибыль от 

реализации; 

г) покрываются текущие затраты фирмы. 

 

 

Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б б в б б б а в 

 

Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 

                                90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                                75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

Тест №3 

 

Вопрос Варианты ответа  

1. Совокупность людей, ощущающих свою 

целостность и стремящихся к достижению 

определенной, иногда осознанной, иногда 

нет, цели, это - 

а) производственная бригада; 

б) команда (группа);  

в) часть коллектива. 

2. По каким классификационным признакам 

различают бригады:  

а) организационным; 

б) технологическим;  

в) экономическим; 

г) все выше перечисленное. 

3. По какому признаку различают бригады 

технологические и организационные:  

а) по охвату рабочих смен; 

б) по характеру работы;  

в) по численному составу; 

г) по внутренней структуре. 

4. В зависимости от статуса бригады 

подразделяют:  

а) на подрядные; 

б) на арендные;  

в) не имеющие подрядных или арендных 

отношений; 

г) все выше перечисленное. 
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5. Какой принцип планирования работы 

бригады означает, что планирование 

представляет собой целую систему планов и 

охватывает все сферы деятельности 

бригады:  

а) принцип научности; 

б) принцип системности; 

в) принцип непрерывности; 

г) принцип директивности. 

6. Назовите самый современный подход к 

оценке работы служащего:  

а) непосредственный начальник; 

б) коллеги; 

в) самооценка; 

г) «круговая» оценка. 

7. Укажите методы оценки результатов 

работы:  

а) письменные характеристики и 

критические происшествия; 

б) поведенческие рейтинги; 

в) межличностные сравнения 

г) все выше перечисленное. 

8. Укажите меры материального поощрения:  а) выдача премии; 

б) награждение почетной грамотой; 

в) объявление благодарности; 

г) все выше перечисленное. 

9. Чем регламентируется правовое 

положение работника в организации:  

а) приказом по организации; 

б) должностной инструкцией; 

в) технической инструкцией; 

г) все выше перечисленное. 

10. Буква «С» в Табеле учета рабочего места 

означает:  

а) служебная командировка; 

б) сверхурочные часы работы; 

в) ночные часы работы; 

г) часы работы в праздничные и выходные 

дни. 

 

Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г б г б г г а б б 

 

Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 

                                90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                                75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

Тема 1.2. Управление коллективом 

 

Тест №1 

 

Вопросы Варианты ответа  

1. Функции, выполняемые организацией: 

 

 

А) Целевая; 

Б) Социальные; 

В) Управленческая; 

Г) Все вышеперечисленные. 
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2. Структурная безработица - это: 

 

 

 

 

 

 

А) При которой имеется несовпадение 

между квалификацией и профессией 

безработного; 

Б) При которой люди покинув одно место 

работы находятся в поисках другой. 
В) Результат жесткой заработной платы и 

ограниченного количества рабочих сил. 

3. К методам обследования относятся: 

 

А) Беседа; 

Б) Анкетирование; 

В) Экономический; 

Г) Нормативный. 

4. Типы кадровой политики бывают: 

 

 

А) Активная, пассивная, 

Б) Превентивная, реактивная; 

В) Открытая, закрытая; 

Г) Ни один не правильный. 

5. К методам анализа относятся: 

 

 

А) Матричный; 

Б) Метод аналогий; 

В) Динамический; 

Г) Функционально – стоимостной. 

6.Совокупность устойчивых взаимосвязей 

подразделений и должностных лиц это: 

 

 

А) Организационная структура системы 

управления персоналом; 

Б) Отдел организации; 

В) Организационная структура системы 

финансового управления. 

7. Классические виды структурных связей: 

 

 

А) Линейные; 

Б) Функциональные; 

В) Линейно – функциональные; 

Г) Горизонтальные. 

8. Подбор кадров на временные рабочие 

места за счет краткосрочной или 

среднесрочной аренды персонала: 

 

А) Маркетинг персонала; 

Б) Внешний менеджмент; 

В) Планирование персонала; 

Г) Лизинг персонала. 

9. Виды документов, обращающиеся в 

системе управления персоналом: 

 

 

А) Организационно – кадровые; 

Б) По личному составу; 

В) Организационно– распределительные; 

Г) Все вышеперечисленные. 

10. Формы безработицы: 

 
А) Структурная; 

Б) Ожидание; 

В) Неявная; 

Г) Фрикционная. 

 

Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б Б А АВГ А АБВГ Г Г АГ 

 

Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 



37 
 

                                90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                                75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

Тест №2 

 

Тест для самоконтроля: Варианты ответа: 

1. Для меня не составит труда уволить с 

работы даже очень обаятельного человека, с 

которым у меня прекрасные отношения, 

если тот работает по принципу «третий сорт 

— не брак!».  

 

Да/нет 

2. В неопределенной ситуации я 

способен(на) остановиться на какой-то 

одной четкой цели и без колебаний идти к 

ней.  

Да/нет 

3. Я умею наладить доброжелательные 

отношения с подчиненными и 

руководством.  

Да/нет 

4. Иногда полезно переходить к временной 

конфронтации во взаимоотношениях с 

администрацией и подчиненными.  

Да/нет 

5. Я регулярно пересматриваю цели моей 

деятельности. 

Да/нет 

6. Сейчас нецелесообразно учиться и 

приобретать специальность, лучше 

сосредоточиться на накоплении средств, 

чтобы развернуть дело.  

Да/нет 

7. Я умею воздействовать на людей так, 

чтобы они принимали мою логику и считали 

себя обязанными содействовать достижению 

моих целей.  

Да/нет 

8. Я редко поступаю вразрез с моими 

убеждениями.  

Да/нет 

9. Я настолько проникнут(а) желанием 

добиться успеха, что часто иду на 

временные лишения: скрепя сердце жертвую 

благополучной атмосферой в семье, 

общением с детьми, совместным отдыхом и 

т. п.  

Да/нет 

10. Я всегда экономлю время и силы, 

строго ограничивая поступающую 

информацию только самой необходимой.  

Да/нет 

11. Я считаю, что если человек постоянно 

пересматривает и проверяет свои 

убеждения, то он их просто не имеет.  

Да/нет 

12. Я способен(на) поддерживать свое 

настроение покупкой каких-нибудь мелких, 

недорогих, но хороших вещей, чтобы 

пережить крупные неудачи или период 

длительного безденежья.  

Да/нет 
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13. Я считаю, что в тех случаях, когда нет 

полной определенности ситуации, не стоит 

предпринимать решительных действий.  

Да/нет 

14. Я часто вынужден(а) жертвовать 

творческими интересами и замыслами, 

решая проблемы материального 

обеспечения и продвижения по службе.  

Да/нет 

15. Я способен(на) переходить к временной 

конфронтации и жесткому противостоянию 

семье, и друзьям, чтобы в полной мере 

раскрыть свои возможности на работе.  

Да/нет 

16. Я постоянно заставляю себя поступать 

так, как надо, а не так, как хочется.  

Да/нет 

17. Я настолько демократичен(на), что в 

общении с подчиненными просто не могу 

заставить себя сказать «я» вместо «мы».  

Да/нет 

18. Проблемы материального обеспечения 

всегда противоречат задачам сохранения 

благополучия в семье и получения 

удовольствия от жизни.  

Да/нет 

19. Мне мешает по-настоящему активно и 

плодотворно действовать в качестве 

менеджера общественная неразбериха и 

анархия.  

Да/нет 

20. Менеджеру надо быть готовым 

жертвовать своей духовной жизнью ради 

служебных дел.  

Да/нет 

21. Я лучше всего решаю проблемы, когда 

есть возможность уединиться и 

сосредоточиться.  

Да/нет 

22. Менеджер просто обязан высказать свое 

возмущение подчиненными, чья работа 

вызывает недовольство.  

Да/нет 

23. Я никогда не экономлю средства и 

время на приобретение максимально 

возможной информации, даже если не 

всегда представляю, зачем она мне может 

понадобиться.  

Да/нет 

24. Иногда я сталкиваюсь с совершенно 

равнозначными желаниями и, осознавая их 

несовместимость, все же ни одним не могу 

пожертвовать.  

Да/нет 

25. Я часто влияю на принятие решений не 

подчиненными мне коллегами. 

Да/нет 

26. Планирование — это пережиток 

социалистической идеологии.  

Да/нет 

27. Я считаю, что лучше «выкладываться» 

на работе, которую знаешь, чем увлекаться 

новыми возможностями и идеями, где 

результат просчитан, но не гарантирован.  

Да/нет 

28. Иногда, даже осознав, какие желания 

борются во мне, я не могу выбрать 

удовлетворяющего меня решения.  

Да/нет 
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29. Служебные дела требуют поступиться 

многими удовольствиями жизни.  

Да/нет 

30. Ответственные и рискованные ситуации 

вызывают у меня чувство вдохновения: 

прилив энергии, необычайную собранность, 

сосредоточенность и ясность мысли, 

легкость и точность действий.  

Да/нет 

 

Критерии оценивания теста: 

Подсчет очков 

За каждый положительный ответ на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23, 25, 30 и отрицательный 

- на остальные вопросы записывается по 1 очку. 

Если сумма меньше 9 очков, то вам, скорее всего, лучше оставить идею стать 

менеджером и не мучить себя и родных мало осуществимыми стремлениями и рискованными 

предприятиями, мешающими нормально жить и работать, спокойно заниматься своим 

любимым делом, находить счастье в простых радостях бытия, философском созерцании 

действительности или насыщенной духовной жизни. Хотя не исключена возможность, что вы 

сможете быть очень оригинальным управляющим, которому суждено внести вклад в мировой 

менеджмент, найти принципы, способы управления и подходы, которые не укладываются пока 

в современную практику управления. 

При сумме 10-21 очков можно говорить о возможности стать со временем хорошим 

менеджером. Но все же ваш выбор в большей степени продиктован рекламой и модой, чем 

внутренними побуждениями. Внимательно проанализируйте результаты тестов этой главы: 

может быть, вам и стоит потратить усилия на развитие способности к управлению. Но для этого 

потребуется пройти хороший курс социально-психологической подготовки. 

Если сумма выше 22 очков, то вы на правильном пути и, скорее всего, точно угадали 

свое призвание. А если результат выше 26 очков, то вы прирожденный менеджер. Хотя учиться 

и совершенствоваться в условиях конкуренции всегда необходимо (что вы и сами прекрасно 

знаете). 

 

 

 

 

 

 

Тест №3 

 

Вопрос: Варианты ответа: 

1. Могу сказать о себе, что я 

выполняю свои обязанности настолько 

хорошо, насколько это возможно: 

 

A. всегда; 

B. обычно; 

C. иногда; 

D. почти никогда. 

2. До сих пор мне удавалось точно 

предвидеть важные для моего предприятия 

события: 

 

A. всегда; 

B. обычно; 

C. иногда; 

D. почти никогда. 

3. Причиной неудач, которые иногда 

бывают в моей работе, является плохое 

отношение ко мне или некомпетентность 

A. всегда; 

B. обычно; 

C. иногда; 
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некоторых моих подчиненных: D. почти никогда. 

4. Я признаю право на критику, но 

должен отметить, что большинство моих 

критиков не имеет морального права 

выдвигать против меня обвинения: 

A. признаю полностью; 

B. согласен частично; 

C. скорее не согласен; 

D. совершенно не согласен. 

5. Многим сотрудникам безразличны 

мои неудачи: 

 

A. совершенно верно,  

B. частично верно;  

C. скорее неверно;  

D. совершенно неверно. 

6. Люди, которые хотят меня поучать, 

должны сами сначала многому научиться: 

A. согласен полностью; 

B. согласен частично; 

C. скорее не согласен; 

D. совершенно не согласен.  

7. Согласие с мнением подчиненных 

является признаком слабости руководителя: 

 

A. согласен полностью; 

B. согласен частично; 

C. скорее не согласен; 

D. совершенно не согласен.  

8. Я трезво и объективно оцениваю 

себя самого: 

 

A. всегда;  

B. в общем;  

C. иногда;  

D. почти никогда.  

9. Я ценю справедливую критику, но 

должен сказать, что те, кто критиковал мои 

решения, проявили злую волю и 

пренебрежение: 

A. всегда;  

B. в общем;  

C. иногда;  

D. почти никогда.  

10. Я могу безошибочно оценить 

отношение моих подчиненных ко мне: 

A. всегда;  

B. в общем;  

C. иногда;  

D. почти никогда.  

11. Не следует уступать 

подчиненным, поскольку это подрывает 

авторитет руководителя: 

 

A. согласен полностью; 

B. согласен частично; 

C. скорее не согласен; 

D. совершенно не согласен.  

12. Я стараюсь сохранить 

критическое отношение к себе, но могу 

сказать, что принимаю правильные решения: 

A. всегда;  

B. в общем;  

C. иногда;  

D. почти никогда.  

13. Истинно компетентный человек 

может полагаться исключительно на свое 

мнение: 

A. всегда;  

B. в общем;  

C. иногда;  

D. почти никогда.  

14. Меня нервирует нелояльность 

людей, которые публично выступают против 

моих распоряжений: 

A. всегда;  

B. в общем;  

C. иногда;  

D. почти никогда.  

15. Я ценю прямоту и 

самостоятельность моих подчиненных, но 

считаю, что они должны выполнять мои 

приказы без дискуссий: 

A. согласен полностью; 

B. согласен частично; 

C. скорее не согласен; 

D. совершенно не согласен. 

 

Критерии оценивания теста: 

Результат 
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Если у вас явно преобладают ответы "А", будьте осторожны: "комплекс угрожаемого 

авторитета" может стать вашей "болезнью". 

Если у вас явно преобладают ответы "B", то можно признать, что вы очень осторожны, 

но нельзя исключить у вас предрасположенности к данной "болезни". 

Если у вас явно преобладают ответы "C", то вы занимаете по отношению к своим 

подчиненным слишком оборонительную позицию. 

Если у вас явно преобладают ответы "D", то, скорее всего вы не подходите для роли 

"авторитета". 

Если ни один из типов ответов не получил явного преимущества, этот тест не может 

описать вас достаточно точно. 

Лечить "комплекс угрожаемого авторитета" крайне трудно, поэтому наиболее 

эффективными являются профилактические меры, которые должен принять сам руководитель. 

Чтобы избежать этой "болезни", ему необходимо создать в коллективе климат здорового 

критицизма, основанного на деловом, принципиальном анализе ситуаций, возникающих в 

организации. 

 

 

 

 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

Управление коллективом 

 

Условие задачи Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

Разработать схему 

проведения деловой беседы 

по примерному плану: 

составление и проверка 

прогноза переговоров 

установление основных, 

перспективных задач 

переговоров; поиски 

подходящих путей для 

решения этих задач 

(стратегии);  

- анализ внешних и 

внутренних возможностей 

для осуществления плана 

переговоров;  

- определение и разработка 

среднесрочных и 

краткосрочных задач 

переговоров, их 

взаимосвязи и очередности; 

разработка мероприятий 

для реализации указанных 

задач (разработка 

программы работы, планы 

по отдельным элементам 

беседы) и своевременное 

обнаружение и 

предотвращение появления 

Структура деловой беседы состоит из 5 фаз: Фаза I. Начало 

беседы Задачи: установление контакта с собеседником; создание 

приятной атмосферы для беседы; привлечение внимания; 

побуждение интереса к беседе; «перехват» инициативы. Приемы 

начала беседы: Метод снятия напряжения — позволяет установить 

тесный контакт с собеседником. Метод «зацепки» — позволяет 

кратко изложить ситуацию или проблему, увязав ее с содержанием 

беседы, и использовать эту «зацепку» как исходную точку для 

проведения запланированной беседы. Метод стимулирования игры 

воображения — предполагает постановку в начале беседы 

множества вопросов по ряду проблем, которые должны в ней 

рассматриваться. Метод прямого подхода — означает 

непосредственный переход к делу, без выступления. Правильное 

начало беседы предполагает: точное описание целей беседы; 

взаимное представление собеседников; название темы; 

представление лица, ведущего беседу; объявление 

последовательности рассмотрения вопросов. На что нужно 

обратить внимание при налаживании личного контакта с 

собеседником: а) ясные, сжатые и содержательные вступительные 

фразы, и объяснения; б) обращение к собеседникам по имени и 

отчеству; в) соответствующий внешний вид (одежда, подтянутость, 

выражение лица); г) проявление уважения к личности собеседника, 

внимание к его мнениям и интересам; е) обращение за ответом и 

т.п. Фаза II. Передача информации Цель этой части беседы 

заключается в решение следующих задач: - сбор специальной 

информации по проблемам, запросам и пожеланиям собеседника; - 

выявление мотивов и целей собеседника; - передача 

запланированной информации; - анализ и проверка позиции 



42 
 

узких мест в плане 

переговоров;  

- разбивка общих планов на 

мелкие, детальные планы. 

Оформить схему деловой 

беседы письменно 

собеседника. 5 основных групп вопросов: 1. Закрытые вопросы — 

это вопросы, на которые ожидается ответ «да» или «нет». Какова 

цель вопросов такого типа? Получить от собеседника 

обоснованные аргументы для ожидаемого от него же ответа. 2. 

Открытые вопросы — это вопросы, на которые нельзя ответить 

«да» или «нет», они требуют какого-то объяснения («Каково Ваше 

мнение по данному вопросу?», «Почему Вы считаете принятые 

меры недостаточными?»). 3. Риторические вопросы — на эти 

вопросы не дается прямого ответа, т.к. их цель — вызвать новые 

вопросы и указать на нерешенные проблемы и обеспечить 

поддержку нашей позиции со стороны участников беседы путем 

молчаливого одобрения («Мы ведь придерживаемся единого 

мнения по данному вопросу?»). 4. Переломные вопросы — 

удерживают беседу в строго установленном направлении или 

поднимают целый комплекс новых проблем. («Как Вы 

представляете себе структуру и распределение...?»). 5. Вопросы для 

обдумывания — вынуждают собеседника размышлять, тщательно 

обдумывать и комментировать то, что было сказано («Правильно 

ли я понял Ваше сообщение о том, что...?, «Считаете ли Вы, 

что...?). Фаза III. Аргументация Мелочи, имеющие иногда 

решающее значение: 1. Оперировать простыми, ясными, точными и 

убедительными понятиями. 2. Способ и темп аргументации должны 

соответствовать особенностям темперамента собеседника. 3. Вести 

аргументацию корректно по отношению к собеседнику, т.к. это, 

особенно при длительных контактах, окажется для вас же намного 

выгоднее: - всегда открыто признавать правоту собеседника, когда 

он прав, даже если это может иметь для вас неблагоприятные 

последствия; - продолжать оперировать можно только теми 

аргументами, которые приняты собеседниками; - избегать пустых 

фраз. 4. Приспособить аргументы к личности вашего собеседника: - 

направлять аргументацию на цели и мотивы собеседника; - 

избегать простого перечисления фактов; - употреблять 

терминологию, понятную вашему собеседнику. 5. Избегать 

неделовых выражений и формулировок, затрудняющих 

аргументирование и понимание. 6. Попытаться как можно 

нагляднее изложить собеседнику свои доказательства, идеи и 

соображения. Дня построения аргументации в нашем арсенале 

имеются 12 риторических методов аргументирования: 

Фундаментальный метод. Представляет собой прямое обращение к 

собеседнику. Метод противоречия. Основан на выявлении 

противоречий в аргументации против. Метод «извлечение 

выводов». Основывается на точной аргументации, которая 

постепенно, посредством частых выводов приведет вас к 

желаемому выводу. Метод сравнения. Метод «да..., но». Метод 

«кусков». Состоит в расчленении выступления таким образом, 

чтобы были ясно различимы отдельные части: «это точно», «об 

этом существуют различные точки зрения». Метод «бумеранга». 

Метод игнорирования. Метод потенцирования. Собеседник в 

соответствии со своими интересами смещает акцент, выдвигает на 

первый план то, что его устраивает. Метод «выведения». 

Основывается на постепенном субъективном изменении существа 

дела. Метод опроса. Основан на том, что вопросы задаются заранее. 

Метод видимой поддержки. Двенадцать спекулятивных методов 

аргументации: Техника преувеличения. Техника анекдота. Техника 
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использования авторитета. Техника дискредитации собеседника. 

Основывается на правиле: если я не смогу опровергнуть существо 

вопроса, тогда по меньшей мере нужно поставить под сомнение 

личность собеседника. Техника изоляции основана на 

«выдергивании» отдельных фраз из выступления, их изоляции и 

преподнесении в урезанном виде с тем, чтобы они имели значение, 

противоположное первоначальному. Техника изменения 

направления заключается в том, что собеседник не атакует ваши 

аргументы, а переходит к другому вопросу, который по существу 

не имеет отношения к предмету дискуссии. Техника вытеснения — 

собеседник в действительности не переходит к какой-то одной, 

точно определенной проблеме, преувеличивает второстепенные 

проблемы, взятые из вашего выступления. Техника введения в 

заблуждение, основывается на сообщении путаной информации, 

слов, которыми вас забрасывает собеседник. Техника отсрочки. Ее 

целью является создание препятствий для ведения дискуссии или 

ее затягивание. Техника апелляции. Представляет собой особо 

опасную форму «вытеснения» процесса рассуждений (собеседник 

взывает к сочувствию). Техника искажения. Техника вопросов-

капканов. Включает 4 группы: повторение; вымогательство; 

альтернатива; контрольные вопросы. Фаза IV. Опровержение 

доводов собеседника (нейтрализация замечаний собеседника) Цели: 

убедительность изложения; надежность изложения; развеивание 

сомнений; мотивы сопротивления и точка зрения. Почему 

возникают замечания? - защитная реакция; разыгрывание роли; 

другой подход; несогласие; тактические раздумья. Какова 

логическая структура опровержения замечаний? - анализ 

замечаний; обнаружение настоящей причины; выбор тактики; 

выбор метода; оперативное опровержение замечаний. Какие 

приемы применяются для нейтрализации (опровержения)? - 

ссылки, цитаты; «бумеранг»; одобрение + уточнение; 

переформулировка; целевое согласие; «эластичная оборона»; метод 

опроса; «да..., но...?» предупреждение; доказательство 

бессмысленности; отсрочка. Как обращаться с замечаниями при 

нейтрализации? - локализация; тон ответа; открытое противоречие; 

уважение; признание правоты; воздержанность в личных оценках; 

краткость ответа; недопущение превосходства. Фаза V. Принятие 

решения Цели: подытоживание аргументов, призванных и 

одобренных вашим собеседником; нейтрализация негативных 

моментов в заключении; закрепление и подтверждение того, что 

достигнуто; наведение мостов для следующей беседы. Несколько 

общих советов в связи с окончанием беседы: Свободно 

обращайтесь к собеседнику с вопросом, согласен ли он с вашей 

целью. Не проявляйте неуверенности в фазе принятия решения. 

Если вы колеблетесь в момент принятия решения, то не 

удивляйтесь, если начнет колебаться и собеседник. Всегда 

оставляйте в запасе один сильный аргумент, подтверждающий ваш 

тезис, на тот случай, если собеседник в момент принятия решения 

начнет колебаться. Пользуйтесь достоверными аргументами, так 

как лучше, если собеседник примет решение сейчас, чем потом. Не 

отступайте, пока собеседник несколько раз отчетливо не повторит 

«нет». Не сдавайтесь на милость собеседника до тех пор, пока не 

попробуете все известные методы форсирования. Следите за 

поведением собеседника, чтобы вовремя понять, что беседа 
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подходит к концу. Закончите беседу в нужный момент. Достигнув 

цели, прощайтесь с собеседником. Как только будет принято 

решение, поблагодарите собеседника, поздравьте его с разумным 

решением. Технология организации и проведения делового 

совещания состоит из следующих этапов: 1 этап – подготовка: - 

определение целесообразности проведения совещания; - 

определение повестки дня; - определение состава участников; - 

назначение даты и времени совещания; - определение места 

проведения совещания; - подготовка участников совещания. 2 этап 

– проведение: - продолжительность совещания; - регламент – 

устанавливается порядок ведения совещания; - протокол 

совещания. 3 этап – подведение итогов и принятие решения: - 

выводы; - определение тех, кто и в какие сроки должен выполнить 

определенный объем работ; - определение формы подведения 

итогов совещания; - принятие решения о широте информирования; 

- способы выработки решения. 4 этап – контроль за выполнением 

решения: - определение лиц, осуществляющих контроль. В 

процессе переговоров выделяют следующие этапы: 1) Подготовка к 

переговорам – необходимо знать: что вы (они) желают, что не 

желают, ваше (их) положение, ваши (их) возможности. 2) 

Приветствие участников 3) Формулировка предложения – 

изложение проблем и целей переговоров. 4) Торг – диалог 

участников, включающий в себя уточнение, обсуждение и 

согласование позиций, выяснение взаимных интересов. 5) 

Заключение сделки – подведение итогов и принятие решений, 

подписание документов. В 

 

Критерии оценивания ответа курсанта при решении практической ситуации 

(кейса): 

Оценка «отлично» выставляется курсанту, если демонстрируются: умения использовать 

системный и ситуативный подходы, представить аргументированное рассуждение по проблеме, 

получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты 

предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы; понимать более 

широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её святи с другими проблемами, 

определять риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий,  

Оценка «хорошо» выставляется курсанту, если демонстрируются: умения использовать 

системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы рассуждения по 

проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты 

предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы и её святи с другими 

проблемами, определять некоторые риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить 

программу действий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется курсанту, если демонстрируются: умения 

представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты предстоящей 

деятельности, определять возможные связи проблемы с другими проблемами, частично описать 

программу действий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется курсанту, если демонстрируются: 

разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, не умение определять цели, 

задачи, результаты предстоящей деятельности, святи проблемы с другими проблемами, 

программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует. 
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Раздел 2. Нормативное правовое регулирование в области руководства работой 

коллектива исполнителей 

Тема 2.1. Правовые основы организация работы коллектива исполнителей 

 

Тест №1 

 

Вопрос: Варианты ответа: 

1.Мотивацией называется: а) совокупность ведущих мотивов; 

б) актуальность той или иной потребности 

для человека; 

в) процесс побуждения к деятельности 

для достижения цели; 

г) правила, способствующие повышению 

эффективности труда. 

2. Трудовой мотив - это: 

 

а) внешнее или внутреннее 

вознаграждение; 

б)  осознание отсутствия чего-либо 

вызывающее побуждение к действию; 

в) непосредственное побуждение 

работника к деятельности, связанно с 

удовлетворением его потребностей; 

г) благо, предоставляемое работнику 

субъектом управления при условии 

эффективной трудовой деятельности; 

д) стремление работника получить 

определенные блага посредством 

трудовой деятельности. 

3. Мотивы труда делятся на:  а) совокупность ведущих мотивов; 

б) актуальность той или иной потребности 

для человека; 

в) процесс побуждения к деятельности 

для достижения цели; 

г) правила, способствующие повышению 

эффективности труда. 

4.К мотивационным типам работников 

относятся: 
а) осознание отсутствия чего-либо; 

б) внешнее или внутреннее 

вознаграждение; 

в) ощущение недостатка в чем-

либо, сконцентрированное на достижении 

цели; 

г) степень актуальности той или иной 

потребности для человека;     

д) группа ведущих мотивов, определяющих 

поведение работника. 

5.Вознаграждение - это: 

 

а) цель, к достижению которой стремится 

человек;  

б) награда в виде повышения в 

должности; 

в) мотив, заставляющий человека 

действовать;  

г) все, что работник считает для себя 

ценным; 
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Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 

В Д Б АБ Б 

 

Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 

                                90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                                75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

 

 

 

Тест №2 

 

Вопрос: Варианты ответа: 

1. РШС-89 рекомендует определять место 

судна при: 
а) Сдаче вахты (сдающим вахту 

помощником капитана) и приеме вахты 

(принимающим вахту помощником 

капитана); 

б) Подходе к точке поворота и после его 

завершения, если это целесообразно; 

в) Подходе к району со стесненными 

условиями плавания, берегу, 

навигационным опасностям, системе 

разделения движения, зоне действия 

системы УДС; 

г) Получения сигнала бедствия; 

д) Обнаружении неизвестных опасных 

объектов и глубин, наличии необычных 

природных явлений. 

2.  При подходе к району с ограниченной 

видимостью вахтенный помощник капитана 

должен: 

 

а) Предупредить вахтенного механика об 

ухудшении видимости, переводе СЭУ в 

маневренный режим, о необходимости 

вызвать в машинное отделение старшего 

механика и задраить все 

водонепроницаемые двери и горловины; 

б)  Включить РЛС и начать 

радиолокационное наблюдение; 

в) Начать своевременную подачу 

туманных сигналов; 

г) Доложить капитану об ухудшении 

видимости (и снижении скорости – если 

это было сделано); 

д) Включить УКВ радиостанцию в 

дежурный прием; 
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е) Включить огни согласно МППСС-72; 

ж) Перейти с автоматического 

управления рулевым устройством на 

ручное. 

3. Перед заступлением на ходовую вахту 

помощник капитана: 

 а) Проверяет затемнение 

иллюминаторов впереди ходового 

мостика; 

б) Знакомится с состоянием и прогнозом 

погоды; 

в) Знакомится по карте с районом 

плавания; 

г) Проверяет работоспособность 

аварийного радиобуя; 

д) Прибывает на мостик не позднее, чем 

за 10 мин. до начала вахты; 

е) Убеждается в исправной работе 

судовых технических средств 

управления судном и навигации, 

судовых огней. 

4. Вахтенный помощник капитана 

докладывает капитану и предпринимает 

немедленные и решительные меры для 

обеспечения безопасности судна при 

следующих обстоятельствах: 

а) При поломке СЭУ, рулевого устройства, 

судовых технических средств навигации и 

управления судном; 

б) При возникновении опасности 

штормовых повреждений; 

в) Если в рассчитанное время не 

обнаружен берег, навигационный 

ориентир или ожидаемая глубина; 

г) При опасном маневрировании близко 

идущих судов;     

д) При уменьшении дальности видимости; 

е) Когда сохранение заданного курса 

становится опасным. 

5. Идет процедура смены ходовой 

навигационной вахты. Отметьте те 

действия, которые по вашему мнению 

необходимо выполнить: 

 

а) Способны ли все члены сменяющейся 

вахты выполнить свои обязанности;  

б) Приспособлено ли зрение сменяющего 

вахтенного помощника к преобладающим 

условиям; 

в) Имеется ли достаточное питание на весь 

состав вахты;  

г) Знаком ли сменяющийся вахтенный 

помощник с информацией о месте судна, 

курсе, скорости и осадке; 

д) Читал ли сменяющийся вахтенный 

помощник указания капитана. 

6. Какие из ниже перечисленных мер 

должен выполнять вахтенный помощник 

при стоянке судна на якоре: 

 

а) Ведет наблюдение за окружающей 

средой;  

б) Периодически проверяет место судна; 

в) Находиться на мостике, покидая его 

лишь для периодических обходов судна по 

верхней палубе и проверки состояния 

якорного устройства, оставив на это время 

на мостике вахтенного матроса;  

г) Проверяет наличие дрейфа; 

д) Периодически измеряет глубину; 
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е) Всегда находиться на мостике, 

периодически направляя вахтенного матроса 

для осмотра судна по верхней палубе и 

проверки состояния якорного устройства. 

7. Лоцманский бот подошел к борту судна. 

Идет процедура посадки лоцмана на борт 

судна. Отметьте, какие действия 

необходимо выполнить из обозначенных 

ниже: 

 

а) Оповещение РДО судовладельца;  

б) Оповещение капитана судна; 

в) Проверка готовности к действию 

устройств для посадки лоцмана;  

г) Оповещение по УКВ ближайшего судна; 

д) Сообщение в машинное отделение о 

режиме “готовности”. 

8. Имеет ли право вахтенный помощник 

покидать ходовой мостик при несении 

ходовой вахты? 

 

а) Может заходить в штурманскую рубку 

для выполнения штурманских 

обязанностей, убедившись в том, что 

обстановка является безопасной, и за 

время его отсутствия будет 

осуществляться надлежащее наблюдение;  

б) Не имеет; 

в) Может заходить в штурманскую рубку для 

выполнения штурманских обязанностей, 

убедившись в том, что за время его 

отсутствия ни один из окружающих объектов 

не сможет приблизиться к судну на опасное 

расстояние.  

9. План перехода должен показать: 

 
а) Места поворота, радиус и/или центр 

циркуляции;  

б) Контрольные пеленги и 

радиолокационные расстояния; 

в) Курсы, которыми должно следовать 

судно;  

г) Постоянные и временные опасности для 

судоходства; 

д) Места измерения глубин; 

е) Места судовых проверок судовых 

спасательных средств. 

10. Во время ходовой вахты вахтенный 

помощник: 

 

а) Ежечасно, а также при изменении курса 

и режима управления рулем сличает 

курсы по гироскопическому и магнитому 

компасам;  

б) Заблаговременно докладывает 

капитану о времени поворота на новый 

курс; 

в) Постоянно находится на ходовом 

мостике, заходя в штурманскую рубку 

лишь на время, необходимое для 

выполнения штурманских обязанностей;  

г) Ведет счисление и определяет место 

судна; 

д) Контролирует работу курсографа и 

реверсографа, наносит на их ленты 

отметки времени; 

е) Контролирует работу судовых 

технических средств навигации и 

наблюдения; 
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ж) Не менее одного раза за вахту проверяет 

работу эхолота. 

11. О каких из ниже перечисленных 

событий во время плавания в условиях 

ограниченной видимости вахтенный 

помощник должен немедленно докладывать 

капитану? 

 

а) При услышанном туманном сигнале 

другого судна;  

б) О замеченном появлении эха; 

в) О замеченном шуме прибоя;  

г) При обнаружении отметок опасных 

объектов на экране РЛС; 

д) О замеченной белой линии бурунов; 

е) О замеченном изменении характера 

ветрового волнения и зыби. 

12. В чем заключается подготовка 

штурманской части к рейсу? 
а) Подготовка технических средств 

навигации и, при необходимости их 

ремонт, определение (проверка) их 

параметров и поправок;  

б) Укомплектование установленной 

судовой коллекции навигационными 

картами, руководствами и пособиями; 

в) Получение информации о минной, 

ледовой и гидрометеорологической 

обстановках;  

г) Получения материалов для корректуры 

судовой коллекции; 

д) Подбор карт, руководств и пособий на 

предстоящий переход, их корректура. 

13. Судно следует в районе ограниченной 

видимости. Отметьте те действия, которые 

по вашему мнению необходимо выполнить: 

 

а) Подаются туманные сигналы в 

соответствии с Правилом 35 МППСС;  

б) Играется общесудовая тревога; 

в) Соблюдается Правило 6 МППСС;  

г) Включены ходовые навигационные 

огни; 

д) Подаются туманные сигналы в 

соотвествии с Правилом 34 МППСС. 

14. В каких из ниже перечисленных 

обстоятельств необходимо обязательно 

производить определение места судна: 

 

а) При касании грунта, посадке на мель и 

в других аварийных случаях;  

б) При постановке и выборке трала, 

других орудий лова; 

в) Во всех случаях, требующих точного 

знания места судна;  

г) При подходе к району со стесненными 

условиями плавания; 

д) При промысловых происшествиях; 

е) При постановке на якорь. 

15. На какое минимальное время рейса 

выполняется предварительная прокладка? 

а) 500 миль плавания;  

б) 3 суток; 

в) 1 сутки;  

г) 2 суток. 

16. В каких случаях вахтенный помощник 

самостоятельно принимает меры для 

обеспечения безопасности плавания до 

прихода капитана на мостик? 

 

а) Когда сохранение заданного курса 

становится опасным;  

б) При поломке СЭУ, рулевого устройства, 

технического средства навигации или 

иного важного судового устройства; 

в) При встрече со льдом;  

г) Когда неожиданно открылся берег, 
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навигационный знак или произошло 

неожиданное изменение глубины; 

д) Опасное маневрирование судов, 

находящихся в непосредственной 

близости; 

е) Когда судно невозможно удержать на 

заданном пути; 

ж) Внезапное появление крена судна; 

з) При резком изменении погоды и 

ухудшении видимости. 

17. Судно следует в районе ограниченной 

видимости. На экране РЛС появилась 

отметка эхо-сигнала на дистанции 4,5 мили. 

Нанеся точку на маневренный планшет, 

судоводитель дал команду рулевому: 

“Полбора право, на курс 90°”. Какое 

правило МППСС было нарушено: 

 

 

а) 5;  

б) 6; 

в) 4;  

г) 7. 

 

18. Что понимается под плаванием судна в 

особых условиях? 

 

а) Плавание во льдах;  

б) Плавание в зоне действия системы 

управления движением судов (СУДС); 

в) Плавание с лоцманом;  

г) Плавание при ограниченной видимости; 

д) Плавание в районе со стесненными 

условиями; 

е) Плавание в штормовых условиях; 

ж) Плавание в системе разделения 

движения судов; 

з) При входе в порт и выходе из него. 

19. Какие из ниже перечисленных действий 

должен выполнить вахтенный помощник 

при постановке судна на якорь: 

а) Определить характер грунта в точке 

отдачи якоря;  

б) Определить глубину; 

в) Определить место судна и нанести его 

на карту;  

г) Нанести на карту окружность 

возможного перемещения кормы судна; 

д) Объявить о переходе на стояночный 
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режим несения вахт. 

20. Отметьте навигационные пособия, в 

которых можно выбрать сведения о 

постоянных приливных течениях: 

а) Таблицы течений;  

б) Таблицы приливов, Том IV; 

в) Атласы течений некоторых морей;  

г) Морские навигационные карты. 

 

Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в г 

д 

а б в г 

д е ж 

а б в д 

е 

а б в г 

д е 

а б г д  а б в г 

д 

б в д а а б в г а б в г 

д е 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б в г 

д е 

а б в г 

д  

а в г  а б в г 

д е 

б а б в г 

д е ж з 

г а б в г 

д е ж з 

а б в г а б в г  

 

Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 

                                90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                                75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

Тест №3 

 

Вопрос: Варианты ответа: 

1 Что соответствует понятию «Охрана 

труда» (ТК РФ Статья 209): 
а) Охрана труда — система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-

экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия; 

б) Охрана труда — система сохранения 

жизни и здоровья работников в 

производственной деятельности с 

применением организационных и 

технических средства; 

в) Охрана труда — комплекс мер по 

сохранению жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; 

г) Охрана труда — организационные и 

технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 
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2.  Основные направления государственной 

политики в области охраны труда (ТК РФ 

Статья 210): 

 

а) Обеспечение приоритета сохранения 

жизни и здоровья работников; 

б)  Координация деятельности в области 

охраны труда, охраны окружающей среды 

и других видов экономической и 

социальной деятельности; 

в) Государственное управление охраной 

труда, государственный надзор и контроль 

за соблюдением государственных 

нормативных требований охраны труда; 

г) Все ответы верны. 

3. Кто обязан обеспечивать проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда 

с последующей сертификацией организации 

работ по охране труда в организациях?  

 

 а) Служба охраны труда при содействии 

профессиональных союзов; 

б) Комитет (комиссия) по охране труда 

организации; 

в) Работодатель. 

4. Кто несет ответственность за 

организацию и своевременность обучения 

по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников 

организации (Постановление 1-29 п.1.7)? 

а) Технический руководитель организации; 

б) Руководитель службы ОТ ПБ и ООС; 

в) Работодатель; 

г) Непосредственный руководитель работ. 

5. Расследуются и подлежат учету как 

несчастные случаи на производстве (ТК РФ 

Статья 227): 

 

а) травмы, в том числе нанесенные другим 

лицом; 

б) тепловой удар, ожог, обморожение, 

утопление; 

в) Имеется ли достаточное питание на весь 

состав вахты;  

г) поражение электрическим током, молнией, 

излучением; 

д) укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми; 

е) повреждения вследствие взрывов, аварий, 

разрушения зданий; 

ж) все ответы верны.  

6. Что из перечисленного входит в 

обязанности работодателя при несчастном 

случае (ТК РФ Статья 228)? 

 

а) Немедленно организовать первую помощь 

пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию;  

б) Принять неотложные меры по 

предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц; 

в) Сохранить до начала расследования 

несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не 

угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее 

сохранения — зафиксировать сложившуюся 

обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие 

мероприятия);  

г) Все перечисленное. 

7. В какой последовательности следует а) Наружный массаж сердца, освобождение 
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оказывать помощь пострадавшему, 

находящемуся в бессознательном 

состоянии, если у него прекратились 

дыхание и сердечная деятельность? 

 

дыхательных путей, искусственная 

вентиляция легких;  

б) Искусственная вентиляция легких, 

наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей; 

в) Искусственное дыхание, наружный 

(непрямой) массаж сердца. 

8. Что необходимо сделать в первую 

очередь при поражении человека 

электрическим током? 

 

а) Освободить пострадавшего от действия 

электрического тока;  

б) Приступить к реанимации пострадавшего; 

в) Оттащить пострадавшего за одежду не 

менее чем на 8 метров от места касания 

проводом земли или от оборудования, 

находящегося под напряжением; 

г) Позвонить в скорую помощь. 

9. Какие из указанных требований по 

обеспечению безопасности рабочего места 

относятся к обязанностям работодателя (ТК 

РФ Статья 212)? 

 

а) Обеспечение безопасности работников при 

эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов;  

б) Организация контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

в) Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда;  

г) Все перечисленные требования. 

10. Какие виды инструктажей по охране 

труда должны проводиться в организации? 

(ГОСТ 12.004-9 п.7)? 

 

а) Вводный инструктаж по охране труда, 

первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи;  

б) Вводный инструктаж по охране труда, 

первичный, повторный и внеплановый 

инструктажи на рабочем месте; 

в) Первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи. 

11. Расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи на производстве, 

которые произошли (ТК РФ Статья 227): 

а) в течение рабочего времени, в том числе 

во время установленных перерывов; 

б) при следовании к месту выполнения 

работы или с работы; 

в) при следовании к месту служебной 

командировки; 

г) при работе вахтовым методом во время 

междусменного отдыха; 

д) все ответы верны. 

12. Расследуются в установленном порядке 

и по решению комиссии в зависимости от 

обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с 

производством (ТК РФ Статья 229_2): 

 

а) Смерть вследствие общего заболевания 

или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке соответственно 

медицинской организацией, органами 

следствия или суда;  

б) Смерть или повреждение здоровья, 
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единственной причиной которых явилось по 

заключению медицинской организации 

алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (отравление) 

пострадавшего; 

в) Несчастный случай, происшедший при 

совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных 

правоохранительными органами как 

уголовно наказуемое деяние;  

г) Все ответы верны. 

13. Какова последовательность действий 

при непрямом массаже сердца 

пострадавшему: 

 

а) Положить пострадавшего на ровную 

твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего 

параллельно его продольной оси, на область 

сердца положить разом две ладони, при этом 

пальцы рук должны быть разжаты, 

поочередно надавливать на грудину сначала 

правой, потом левой ладонью;  

б) Положить пострадавшего на кровать или 

на диван и встать от него с левой стороны, в 

точку проекции сердца на грудине положить 

ладони, давить на грудину руками с 

полусогнутыми пальцами поочередно 

ритмично через каждые 2—3 секунды; 

в) Положить пострадавшего на ровную 

твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего 

параллельно его продольной оси, 

положить ладонь одной руки на нижнюю 

треть грудины (на 2—2,5 см выше 

мечевидного отростка), ладонью другой 

руки накрыть первую для усиления 

давления. Пальцы обеих кистей не 

должны касаться грудной клетки, 

большие пальцы должны смотреть в 

разные стороны, давить на грудь только 

прямыми руками, используя вес тела, 

ладони не отрывать от грудины 

пострадавшего, каждое следующее 

движение производить после того, как 

грудная клетка вернется в исходное 

положение. 

14. Какая первая помощь оказывается 

пострадавшим при обморожении? 

 

а) Помещать обмороженные конечности в 

теплую воду или обкладывать грелками;  

б) Растирать обмороженную конечности; 

в) Необходимо укрыть поврежденные 

конечности теплоизолирующей повязкой 

или одеялами.  

15. Какие обязанности в области охраны 

труда возлагаются на работника (ТК РФ 

Статья 214)? 

 

а) Соблюдать требования охраны труда, 

правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, 

немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего 
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руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания 

(отравления);  

б) Соблюдать требования охраны труда, 

правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, 

немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); проходить 

обязательные медицинские осмотры 

(обследования); 

в) Соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой угрожающей жизни 

и здоровью людей ситуации, о каждом 

производственном несчастном случае, об 

ухудшении состояния своего здоровья, 

включая признаки профессионального 

заболевания (отравления); проходить 

обязательные для него медицинские 

осмотры; проходить обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, и стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований 

охраны труда.   

16. Кто проводит вводный инструктаж по 

охране труда (Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

 

а) Непосредственный руководитель работ;  

б) Начальник отдела кадров; 

в) Технический руководитель организации;  

г) Специалист по охране труда или 

работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им 

лица) возложены эти обязанности. 

17. В каких случаях проводится 

внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда работников организаций (п. 

3.3 Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

а) При введении новых или внесении 

изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные 

правовые акты об охране труда; 

б) При вводе в эксплуатацию нового 

технологического оборудования и изменении 

технологических процессов, требующих 

дополнительных знаний по охране труда; 
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в) При назначении и переводе на другую 

работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда;  

г) По требованию должностных лиц 

федеральной инспекции труда, других 

органов надзора и контроля; 

д) После происшедших аварий и несчастных 

случаев, а также при перерыве в работе в 

данной должности более одного года; 

е) Во всех выше перечисленных случаях.  

18. Какую помощь оказывают в случаях 

обморока (головокружение, тошнота, 

стеснение в груди, недостаток воздуха, 

потемнение в глазах)? 

 

а) Пострадавшего следует уложить, 

опустив голову и приподняв ноги, дать 

выпить холодной воды и нюхать ватку, 

смоченную нашатырным спиртом;  

б) Если нет пульса на сонной артерии – 

приподнять ноги, освободить шею и грудь от 

стесняющей одежды; 

в) Если в течение 2 минут сознание не 

появилось – повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове;  

г) При голодных обмороках накормить 

пострадавшего. 

19. Как оказать первую помощь при 

артериальном кровотечении у 

пострадавшего? 

 

а) Наложить давящую повязку;  

б) Наложить жгут выше места 

повреждения; 

в) Наложить согревающий компресс, 

обеспечить покой. 

20. Что понимается под вредным 

производственным фактором (ТК РФ Статья 

209)? 

 

а) Фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работника может 

вызывать профессиональное заболевание или 

другое нарушение состояния здоровья, 

повреждение здоровья потомства;  

б) Фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной острого 

заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти; 

в) Фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работника может 

привести его к травме;  

г) Производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к 

его заболеванию. 

 

Ключи ответов к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а  г в  в  ж г в а г а 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

д г  в  в в г е а б г  
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Критерии оценивания учебных результатов в форме теста (единственно 

правильный ответ из нескольких предложенных). 

Оценка теста:  

выполнено 100% (10 правильных ответов) работы, оценка «5 

                                90% - 80% (9-8 правильных ответов) работы, оценка «4»; 

                                75% (7 правильных ответов) работы оценка «3»; 

менее 75% (6 и меньше правильных ответов) работы, оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

Правовые основы организация работы коллектива исполнителей 

 

Условие задачи Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Описать полномочия и 

обязанности старшего 

электромеханика. 

2. Провести анализ 

организации труда и 

исполнения рабочего 

времени данного 

начальника.  

3. Разработать 

рекомендации по 

совершенствованию 

трудового процесса 

данного Старшего 

электромеханика. 

 

1. Полномочия судового электромеханика: 

1.      Проведение требуемых работ в сфере эксплуатации 

электротехники. 

2.      Выполнение измерений и вычислений в области своей 

деятельности. 

3.      Выявление неполадок в электрооборудовании и принятие мер по 

их ликвидации. 

4.      Участие в выявлении причин некорректной работы машин, 

оборудования и приборов в границах своей компетенции. 

5.       Проведение текущего осмотра и тестирования 

электрооборудования. 

6.      Проверка соответствия параметров электрооборудования тем, 

которые заявлены в технической документации. 

7.      Выполнение работ по подготовке к эксплуатации нового 

электрооборудования. 

8.      Требуемая настройка электрооборудования. 

9.      Внедрение в практику передовых методов проведения 

электромеханических работ. 

     Соблюдение в работе стандартов технологической и пожарной 

безопасности. 

     Проверка качества электромеханических работ, выполненных 

сторонними подрядчиками. 

     Монтаж и демонтаж электрооборудования. 

     Помощь другим служащим в пределах своей компетенции. 

     Составление технических заданий в своей области деятельности. 

     Ведение соответствующего документооборота по правилам 

фирмы. 

     Обеспечение грамотной эксплуатации предоставленных фирмой 

приборов и инструментов. 

1. Обязанности судового электромеханика: 
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1.      Информировать руководителей о замеченных проблемах в 

деятельности фирмы. 

2.       Знакомиться с проектами документов по своей области 

деятельности. 

3.      Получать от других сотрудников данные, востребованные при 

выполнении своих профессиональных функций. 

4.      Требовать от руководителей обеспечения создания и поддержания 

условий, нужных для качественного выполнения своей работы. 

5.       Иметь доступ к критериям, используемым менеджментом для 

оценки профессиональных достижений (KPI). 

6.        Останавливать эксплуатацию электрооборудования в случае 

нахождения критических повреждения. 

7.       Отказываться от продолжения работы в случае обнаружения 

нарушений стандартов безопасности. 

8.      Получать от работодателя спецодежду и положенные 

инструменты в порядке, определенном в документации фирмы. 

2. Исследование трудового процесса предполагает анализ всех его 

характеристик, которые влияют на затраты труда и эффективность 

использования производственных ресурсов. Изучаются 

технологические параметры оборудования, его соответствие 

эргономическим требованиям, условия труда, применяемая 

технология, организация и обслуживание рабочего места, а также 

профессионально-квалификационные, психофизиологические, 

социальные характеристики работников и другие факторы. Методы 

получения и обработки информации выбираются исходя из целей 

исследования. Оптимальным является минимум суммарных затрат, 

связанных с получением необходимой информации, и ее 

последующим использованием. 

Наибольшее значение имеет решение двух задач, связанных с 

исследованием трудовых процессов. 

3. Командная работа и корпоративные мероприятия, тренинги и 

собрания, как методы широкого охвата, призваны сплотить 

сотрудников, и навести их на путь к достижению конкретных целей 

по совершенствованию рабочих процессов, повышению, 

привлечению и отработке навыков по улучшению предоставления 

качественных услуг, а также грамотного исполнения должностных 

обязанностей.  

 

 

 

Критерии оценивания ответа курсанта при решении практической ситуации 

(кейса): 

Оценка «отлично» выставляется курсанту, если демонстрируются: умения использовать 

системный и ситуативный подходы, представить аргументированное рассуждение по проблеме, 

получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты 

предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы; понимать более 

широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её святи с другими проблемами, 

определять риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий,  

Оценка «хорошо» выставляется курсанту, если демонстрируются: умения использовать 

системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы рассуждения по 

проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты 

предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы и её святи с другими 
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проблемами, определять некоторые риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить 

программу действий.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется курсанту, если демонстрируются: умения 

представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты предстоящей 

деятельности, определять возможные связи проблемы с другими проблемами, частично описать 

программу действий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется курсанту, если демонстрируются: 

разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, не умение определять цели, 

задачи, результаты предстоящей деятельности, святи проблемы с другими проблемами, 

программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует. 
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Защита отчетов практически занятий 

 

Обучающиеся выполняют определенные задания на практических занятиях под 

руководством преподавателя. Выполненные работы и задания сдаются на проверку 

преподавателю. 

 

Темы практических 

занятий 

 

Контрольные вопросы Рекомендуемое содержание 

ответа (источник) 

Практическая работа 

№ 1.  
Расчет по принятой 

методике основных 

производственных 

показателей 

1. Что такое мощность? 

2. Каковы показатели использования 

мощности? 

3. Что такое производственная 

программа предприятия? 

4. Понятие товарной продукции. 

5. В чем заключается отличие 

товарной продукции от валовой? 

6. Что такое производительность 

труда? 

7. Формы и системы оплаты труда. 

https://multiurok.ru/files/praktich

eskoe-zaniatie-metodika-rascheta-

osnovnykh.html?ysclid=lh6mqhz

n4x815602214 

Практическая работа 

№ 2.  

Выделение, 

распределение и 

установление 

очерёдности 

использования 

ресурсов, расчёт 

основных показателей 

трудовых ресурсов 

 

1. Как анализируется обеспеченность 

предприятия трудовыми ресурсами 

по количественным и качественным 

параметрам? 

2. Какие показатели используют для 

характеристики движения трудовых 

ресурсов и как определяют их 

уровень? 

3. Охарактеризуйте обобщающие, 

частные и вспомогательные 

показатели производительности 

труда. 

4. От каких факторов зависит 

уровень среднечасовой выработки? 

5. Как определяют изменение и 

резерв увеличения выпуска за счет 

роста производительности труда? 

6. Охарактеризуйте методику анализа 

эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

https://studfile.net/preview/16569

099/page:8/ 

Практическое 

занятие № 3.  

Процесс управления 

1. Понятие управленческого 

решения, лица, принимающего 

решения. Общие характеристики 

управленческих решений  

2. Функции управленческих решений 

в методологии и организации 

процесса управления.  

3. Возможные, допустимые и 

целесообразные варианты принятия 

решений. Поле альтернатив.  

4. Рациональные и разумные 

альтернативы.  

5. Процесс выработки 

Практикум по МДК 

02.01«Основы управления 

коллективом исполнителей» 

для курсантов специальности 

26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования 

и средств автоматики 

2019 г. Составитель Васильева 

Е.В. 

Стр. 16-20 
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управленческих решений.  

6. Сущность управленческих 

решений.  

7. Формы разработки и реализации 

управленческих решений.  

8. Особенности разработки, принятия 

и реализации управленческого 

решения.  

9. Системный подход к принятию 

управленческого решения.  

10. Характеристики системности 

подхода.  

11. Экономическая, организационная, 

социальная, правовая, 

технологическая сущность 

управленческих решений.  

12. Типология управленческих 

решений: классификационные 

признаки правленческих решений 

Практическая работа 

№ 4.  

Руководство и 

лидерство. 

Уверенность и 

руководство, включая 

мотивацию. Принятие 

решений. Выявление и 

рассмотрение 

выработанных 

вариантов, выбор курса 

действий 

1. Личность зависит от группы. 

Существует ли обратная 

зависимость? 

2. Как соотнести руководство и 

лидерство в коллективе? 

3. Определите зависимость развития 

группы от авторитета руководителя и 

стиля руководства. 

4. Сравните между собой понятия 

«лидер», «вожак», «вождь» и 

«руководитель».  

https://infopedia.su/3x7d84.html?

ysclid=lh6o17ohs214132142 

Практическая работа 

№ 5. 

Оценка и ситуация 

риска 

1. Дайте определение понятию 

«Риск» 

2. Для чего предназначен анализ 

рисков? 

3. Назовите основные цели анализа 

рисков. 

4. Что такое качественный анализ 

рисков? 

5. Дайте определение 

количественному анализу рисков. 

https://infourok.ru/prakticheskaya

-rabota-3-tema-upravlenie-

riskami-

5374574.html?ysclid=lh6o47odk

k585690808 

Практическая работа 

№6. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

1. Что такое конфликт?  

2. Какие различают типы 

конфликтов?  

3. Какие источники 

внутриличностного конфликта 

выделяют? 

4. Межличностный конфликт и его 

источники.  

5. Что включает в себя понятие 

«функциональный конфликт»?  

6. Какие мероприятия необходимы 

для поднятия эффективности 

групповой работы?  

Практикум по МДК 

02.01«Основы управления 

коллективом исполнителей» 

для курсантов специальности 

26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования 

и средств автоматики 

2019 г. Составитель Васильева 

Е.В. 

Стр. 20-24 
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7. Коллективное решение, способы 

его принятия.  

8. Конфликт как проявление 

взаимодействия функциональных 

систем. 

Практическая работа 

№7.  

Оформление 

технической 

документации 

организации и 

планирования работ 

1. Что относят к технологической 

документации? 

2. Что относят к технологической 

монтажной документации? 

3. Что относят к нормативной 

документации? 

4. Что включает полный пакет 

технической документации? 

5. Что должны включать рабочие 

чертежи на монтаж 

металлоконструкций? 

6. Что содержит сметная 

документация? 

7. Виды конструкторских 

документов? 

8. Что такое руководство по 

эксплуатации? 

https://topuch.com/prakticheskay

a-rabota-2-tehnicheskaya-

dokumentaciya-cele-

rabot/index.html 

Практическая работа 

№8. 

Выполнение графиков 

планового 

технического 

обслуживания 

1. Что такое планово-

предупредительный ремонт (ППР)? 

2. Система планово-

предупредительного ремонта 

включает в себя? 

3. Составление графика ППР. 

https://studopedia.ru/25_85549_p

rakticheskaya-rabota-.html 

Практическая работа 

№9. 

Рациональная 

организация рабочих 

мест, участие в 

расстановке кадров, 

обеспечение их 

предметами и 

средствами труда 

1. Что такое рабочее место? 

2. Что такое организация рабочего 

места? 

3. Что характеризует рабочее место? 

4. В зависимости от специфики 

производства рабочие места можно 

классифицировать?  

5. Что такое обслуживание рабочего 

места? 

6. Что такое должностная 

инструкция? 

https://studopedia.ru/3_198809_o

rganizatsiya-rabochih-

mest.html?ysclid=lh6pkq3ajd823

713776 

 

Критерии оценивания: 

Практические работы курсанта оцениваются по пятибалльной шкале: 

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если курсант: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию 

дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ 

примерами. 
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Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и курсант может их исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении 

примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, 

были допущены ошибки; 

- курсант умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе 

имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов, у курсанта имеются лишь отдельные представления об 

изученном материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы курсант не может дать ответов, так как не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля (экзамен) 

 

Условием допуска к промежуточной аттестации (экзамену) является выполнение и 

защита всех практических занятий, прохождение всех тестов текущей аттестации.  

 

Вопросы, выносимые на экзамен: 

 

Контрольный 

вопрос  

Рекомендуемое содержание ответа (источник) 

1. Теоретические 

основы управления 

персоналом 

Управление персоналом организации - целенаправленная деятельность 

руководящего состава организации, руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом, которая включает 

разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и 

методов управления персоналом. 

Персонал как объект управления имеет собственные свойства 

(организационно-структурные, психологические и др.), требующие 

умелого учета в практической работе. 

Данный вид отличается от других (финансовых, материальных, 

сырьевых) тем, что работник имеет право отказаться от условий, на 

которых его собираются использовать, вести переговоры об уровне 

оплаты труда, переучиваться другим профессиям, участвовать в 
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забастовках, увольняться по собственному желанию, решать, какие 

профессии являются социально неприемлемыми. В целом персонал не 

может рассматриваться как однородная субстанция; каждый работник 

имеет индивидуальные мотивы и ценности. 

Управление персоналом (УП) направлено на достижение эффективной 

деятельности организации и справедливости взаимоотношений между 

работниками. Гибкая организация труда, самоорганизация работника и 

групп трудящихся, их сознательное взаимодействие становится отправной 

точкой создания систем управления человеческими ресурсами. 

Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми 

ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения 

объемов продукции и повышения эффективности производства. В 

частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования зависят объем и своевременность 

выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, 

машин, механизмов. 

Персонал или кадры - это основной штатный состав работников 

организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные 

функции. Он характеризуется, прежде всего, своей численностью. Она же 

определяется характером, масштабами, сложностью, трудоемкостью 

производственных процессов, степенью их механизации, автоматизации, 

компьютеризации. 

Методы управления персоналом (МУП) - способы воздействия на 

коллективы и отдельных работников с целью осуществления координации 

их деятельности в процессе функционирования организации. Наука и 

практика выработали три группы МУП: административные, 

экономические и социально-психологические (приложение А). 

Административные методы базируются на власти, дисциплине и 

взысканиях и известны в истории как «методы кнута». Экономические 

методы основываются на правильном использовании экономических 

законов и по способам воздействия известны как «методы пряника». 

Социально-психологические методы исходят из мотивации и морального 

воздействия на людей и известны как «методы убеждения». 

Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, 

как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, 

стремление человека трудиться в определенной организации, на культуру 

трудовой деятельности. 

Экономические методы - это элементы экономического механизма, с 

помощью которого обеспечивается прогрессивное развитие организации. 

Важнейшим экономическим методом управления персоналом является 

технико-экономическое планирование, которое объединяет и синтезирует 

в себе все экономические методы управления. С помощью планирования 

определяется программа деятельности организации. После утверждения 

планы поступают линейным руководителям для руководства работой по 

их выполнению. Каждое подразделение получает перспективные и 

текущие планы по определенному кругу показателей. 

Социально-психологические методы управления основаны на 

использовании социального механизма управления (система 

взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т.п.).         

Специфика этих методов заключается в значительной доле использования 

неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в 

процессе управления персоналом. Социально-психологические методы 

базируются на использовании закономерностей социологии и психологии. 
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Объектом их воздействия являются группы людей и отдельные личности. 

2. Концепция 

управления 

персоналом 

      Концепция управления персоналом – это система теоретико-

методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 

персоналом. 

     Концепция использования трудовых ресурсов развивалась в рамках 

экономического подхода к управлению, в период расцвета деятельности 

крупномасштабных производственных систем, ориентированных на 

выпуск серийной массовой продукции. Организация воспринималась как 

набор механических отношений и должна была действовать подобно 

механизму: алгоритмизировано, эффективно, надежно и предсказуемо. 

Работник в подобного рода человеко-машинных системах трактовался как 

"винтик", а приоритетными считались нужды владельца компании. 

      Ведущий принцип этой концепции - научная организация труда, он 

предполагает решение проблем оптимизации функционирования 

управленческих систем путем рационализации социально-

производственных связей и трудовых процессов за счет использования 

более эффективных механизмов контроля и вознаграждения. Конечная 

цель рационализации – повысить уровень эксплуатации всех составных 

элементов этих систем, в том числе и трудовых ресурсов. 

      Основные задачи по управлению персоналом в рамках этой 

концепции: 

     1) отбор способных работников; 

     2) стимулирование и нормирование труда; 

     3) разложение сложных функций на простые процедуры труда. 

     Негативные социальные последствия подобного рода рационализации, 

несмотря на достигаемый, особенно в кризисных ситуациях (в условиях 

войн), рост производительности труда за счет внедрения элементов его 

научной организации, стали очевидны уже во второй половине 20-х годов 

XX века и породили новую доктрину. 

3. Принципы и 

методы построения 

системы управления 

персоналом 

Принципы построения системы управления персоналом – это 

правила, основные положения и нормы, которым должны следовать 

руководители и специалисты подразделений управления персоналом 

при формировании системы управления персоналом организации. 

Они представляют собой результат обобщения людьми объективно 

действующих экономических законов и закономерностей, поэтому 

объективны сами. 

Принципы в отличии от методов построения системы управления 

персоналом постоянны и носят обязательный характер. Методы могут 

меняться в зависимости от условий при сохранении принципов. 

Система методов формируется в зависимости от принципов, а методы 

не имеют такого воздействия на принципы. 

Принципы построения системы управления персоналом делятся на 

2 группы: 

1) принципы, характеризующие требования к формированию 

системы управления персоналом организации; 

2) принципы, определяющие направления развития системы 

управления персоналом организации. Сочетание принципов зависит 

от конкретных условий функционирования системы управления 

персоналом в данной организации. 

Принципы, характеризующие требования к формированию 

системы управления персоналом: 

1) принцип обусловленности функций управления персоналом 

целями производства (формирование и изменение функций 
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управления персоналом происходит в зависимости от целей и 

потребностей производства); 

2) первичность функций управления персоналом (состав подсистем 

управления персоналом, их структура, требования к работникам, 

численность и пр. зависят от содержания, количества и функций 

управления персоналом); 

3) оптимальность соотношения интра- и инфрафункций управления 

персоналом (интрафункции направлены на организацию системы 

управления персоналом, а инфрафункции – функции управления 

персоналом); 

4) оптимального соотношения управленческих ориентаций 

(функции управления персоналом на развитие производством должны 

опережать функции по обеспечению функционирования самого 

производства); 

5) потенциальных имитаций (временное выбытие отдельных 

работников не должно прерывать процесс осуществления каких-либо 

функций управления); 

6) экономичности (организация наиболее эффективной и 

экономической системы управления персоналом в целях повышения 

эффективности производства); 

7) прогрессивности (соответствие системы управления персонала 

передовым зарубежным и отечественным аналогам); 

8) перспективности (необходимо учитывать перспективы развития 

организации при формировании системы управления персоналом); 

9) комплексности (при формировании системы управления 

персоналом надо учитывать все факторы воздействия на нее); 

10) оперативности (своевременное принятие решений по анализу и 

совершенствованию системы управления персоналом для 

предупреждения и оперативного устранения отклонений); 

11) оптимальности (проработка многих вариантов предложений по 

формированию системы управления персоналом и выбор наиболее 

рационального); 

12) простоты; 

13) научности (разработка мероприятий по формированию системы 

управления персоналом должна основываться на достижениях науки с 

учетом изменения развития законов общественного производства в 

условиях рынка); 

14) иерархичности (обеспечение иерархического взаимодействия 

между звеньями управления); 

15) автономности (обеспечение рациональной автономности 

структурных подразделений и отдельных руководителей СУП); 

16) согласованности (взаимодействие звеньев по вертикали и 

горизонтали должны быть согласованы с основными целями 

организации); 

17) устойчивости (необходимо предусмотреть специальные 

«локальные» регуляторы, которые при отклонении от цели ставят 

работника или подразделение в невыгодное положение); 

18) многоаспектности; 

19) прозрачности (единая доступная терминология, концептуальное 

единство СУП); 

20) комфортности (обеспечение максимума удобств для творческих 

процессов обоснования, выработки, принятия и реализации решений 

человеком). 

Принципы, определяющие направления развития системы 
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управления персоналом: 

1) концентрации: 

a) концентрация усилий работников каждого подразделения и всей 

СУП на решение основных задач; 

b) концентрация однородных функций в одном подразделении 

СУП для устранения дублирования; 

2) специализации (разделение труда в СУП, формирование 

отдельных подразделений, специализирующихся на выполнении 

функций); 

3) параллельности (одновременное выполнение отдельных 

управленческих решений, повышение оперативности управления 

персоналом); 

4) адаптивности = гибкости (приспособляемость СУП к 

изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы); 

5) преемственности (наличие общей методической основы 

проведения работ по совершенствованию СУП на разных ее уровнях и 

разными специалистами, стандартное их оформление); 

6) непрерывности (отсутствие перерывов в работе работников СУП 

или ее подразделений, уменьшение времени прослеживания 

документов и пр.); 

7) ритмичности (выполнение одинакового объема работ в равные 

промежутки времени и регулярность повторения функций управления 

персоналом); 

8) прямоточности (упорядоченность и целенаправленность 

необходимой информации по выработке определенного решения; 

бывает горизонтальная и вертикальная – взаимосвязи между 

функциональными подразделениями и взаимосвязи между 

различными уровнями управления). 

Методы построения СУП – инструментарии изучение состояния 

действующей СУП организации, построения, обоснования и 

реализации новой системы. 

Все методы анализа и построения СУП можно классифицировать 

на 5 групп: 

1) методы обследования – сбор данных (самообследование, 

интервьюирование, активное наблюдение рабочего дня, моментные 

наблюдения, анкетирование, изучение документов, функционально-

стоимостной анализ); 

2) методы анализа (системный анализ, экономический анализ, 

декомпозиция, метод последовательной постановки, сравнений, 

динамический метод, метод структуризации целей, экспертно-

аналитический, нормативный, параметрический, моделирование, 

функционально-стоимостного анализа, главных компонент, 

балансовый, корреляционный и регрессионный анализ, опытный, 

матричный); 

3) методы формирования (системный подход, аналогий, экспертно-

аналитический, параметрический, блочный, моделирование, 

функционально-стоимостного анализа, структуризации целей, 

опытный, творческих совещаний, коллективного блокнота, 

контрольных вопросов, 6-5-3, морфологический анализ); 

4) методы обоснования (аналогий, сравнений, нормативный, 

экспертно-аналитический, моделирование фактического и желаемого 

состояния исследуемого объекта, расчет количественных и 

качественных показателей оценки экономической эффективности 

предполагаемых вариантов, функционально-стоимостный анализ); 
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5) методы внедрения (обучение, переподготовка и повышение 

квалификации работников аппарата управления, материальное и 

моральное стимулирование нововведений, привлечение 

общественных организаций, функционально-стоимостный анализ). 

4. Методы 

построения системы 

управления 

персоналом 

Методы 

обследования (сбор 

данных) 

Методы анализа Методы формирования 

Самообследование 

Интервьюирование, 

беседа Активное 

наблюдение 

рабочего дня 

Моментные 

наблюдения 

Анкетирование 

Изучение 

документов 

Функционально-

стоимостного 

анализа 

Системный 

Экономический 

Декомпозиция 

Последовательной 

подстановки Сравнений 

Динамический 

Структуризации целей 

Экспертно-

аналитический 

Нормативный 

Параметрический 

Моделирование 

функционально-

стоимостного анализа 

Главных компонент 

Балансовый 

Корреляционный и 

регрессионный Опытный 

Матричный 

Системный подход 

Аналогий Экспертно-

аналитический 

Параметрический 

Блочный Моделирования 

функционально-

стоимостного анализа 

Структуризации целей 

Опытный Творческих 

совещаний Коллективного 

блокнота Контрольных 

вопросов 6-5-3 

Морфологический анализ 

  
  

Методы обоснования Методы внедрения 
 

Аналогий Сравнений 

Нормативный 

Экспертно-

аналитический 

Моделирование 

фактического и 

желаемого состояния 

исследуемого 

объекта Расчет 

количественных и 

качественных по-

казателей оценки 

экономической 

эффективности 

предлагаемых 

вариантов 

функционально-

стоимостного 

анализа 

Обучение, 

переподготовка и по-

вышение квалификации 

работников аппарата 

управления 

Материальное и 

моральное сти-

мулирование 

нововведений 

Привлечение 

общественных 

организаций 

функционально-

стоимостного анализа 

 

 

5. Методы 

управления 

персоналом 

     В целом можно выделить шесть типов воздействий на персонал:   

     1. Организационные воздействия 

      В основе этого типа воздействий — утвержденные внутренние 

нормативные документы: устав организации, организационная структура 

и штатное расписание, коллективный договор, должностные инструкции, 
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правила внутреннего распорядка. Эти документы регламентируют 

деятельность персонала компании. 

     2. Распорядительные воздействия 

     Данный тип воздействия подразумевает соблюдение требований 

внутренних нормативных документов, к которым относятся приказы, 

указания, распоряжения, инструкции и др. Так, например, приказы 

от имени руководителя организации обязывает сотрудников точно 

исполнять принятые решения в установленные сроки. А распоряжения, 

как правило, издаваемые от имени заместителей руководителя 

по направлениям, становятся обязательными для исполнения в пределах 

конкретной функции. Что касается таких инструментов воздействия, как 

указания и инструкции, то они оперативно регулируют управленческий 

процесс, хотя затрагивают ограниченное число сотрудников.  

     3. Дисциплинарная ответственность и взыскания 

     Дисциплина подразумевает подчинение определенным правилам 

поведения. Поэтому за дисциплинарный проступок работодатель имеет 

право применить к сотрудникам такие дисциплинарные взыскания, как 

замечание, выговор, увольнение. 

     4. Материальная ответственность  

     Если сотрудник наносит компании ущерб в результате своих 

противоправных действий или, наоборот, бездействия, то он несет 

материальную ответственность. 

     5. Административная ответственность и взыскания  

     Применяются если сотрудник совершает административные 

правонарушения. Это может быть предупреждение, административный 

штраф, лишение специального права, дисквалификация. 

    6. Уголовная ответственность  

     Крайняя мера, которая грозит сотруднику в случае, если он совершает 

общественно опасное деяние в виде противоправных действий: 

посягательство на личность и на собственность (превышение власти 

и полномочий — мелкие хищения имущества, клевета, оскорбление); 

самоуправство (должностной подлог, злоупотребление служебным 

положением, получение или дача взятки, халатность); нарушение законов 

о труде (похищение или подделка документов, увольнение беременной 

женщины или кормящей матери). 

     Экономические методы управления персоналом 

      Работодатели могут воздействовать на персонал и исходя 

из экономических законов. Среди распространенных форм такого 

воздействия — материальное стимулирование, экономические нормы 

и нормативы. Материальное стимулирование подразумевает определение 

уровня материального вознаграждения сотруднику (заработная плата, 

премии), а также компенсаций и льгот. 

 Заработная плата 

     Выражает непосредственный интерес наемных работников, отражается 

в себестоимости продукции и распределяется между отдельными 

работниками в зависимости от затраченного труда, а также спроса 

и предложения на продукцию. 

 Стимулирующие выплаты 

      Компания может устанавливать своим сотрудникам стимулирующие 

доплаты и надбавки, заключив с ними коллективные договоры. Однако 

для некоторых категорий работников стимулирующие выплаты 

устанавливаются на законодательном уровне, в частности для тех, кто 

занят на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями 

труда, работах в местностях с особыми климатическими условиями и т.д. 
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 Гарантии и компенсации 

      К экономическим методам управления персоналом относятся также 

гарантии и компенсации. Под гарантиями понимаются средства, способы 

и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области трудовых отношений, 

в то время как компенсации — это денежные выплаты, возмещающие 

работникам затраты, которые связаны с исполнением ими обязанностей. 

Гарантии бывают при приеме на работу, переводе на другую работу, 

по оплате труда. Также гарантии и компенсации предоставляются 

при направлении в служебные командировки, при переезде в другую 

местность, при совмещении работы с обучением, при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и др. 

 Дополнительная заработная плата 

      Помимо основной заработной платы, которая обеспечивает 

минимальный размер оплаты труда, работникам в некоторых случаях 

выплачивается дополнительная заработная плата (доплаты 

за неблагоприятные и вредные условия труда, надбавки за совмещение 

профессий и выполнение дополнительных обязанностей, доплаты 

за ненормированный рабочий день и т.д.). 

 Премия 

      Также работодатель может выплачивать своим сотрудникам премию 

за результаты труда, в зависимости от прибыли. Премии используются как 

способ материальной мотивации персонала в компании. 

 Материальная помощь 

      К экономическим методам управления персонала можно отнести 

и материальную помощь. Она выплачивается в виде компенсаций 

в чрезвычайных или экстремальных ситуациях (смерть сотрудника или его 

близких родственников, оплата лечения, несчастные случаи и др.). 

 Льготы и привилегии  

      Могут использоваться в качестве вознаграждения или компенсации, 

как дополнение к личным формам оплаты труда: пенсионное обеспечение, 

возмещение телефонных затрат, предоставление кредитных карт и т.д. 

6. Современные 

подходы и 

технологии в 

менеджменте 

     1.Системный 

      Любая организация воспринимается как единый механизм, где 

работают различные подсистемы, которые тесно связаны между собой. 

Это комплексный подход, он учитывает все сферы, отделы, 

управленческие уровни, технические составляющие, социальные факторы. 

Организация начинается с целей и задач, где на выходе получается 

готовая продукция. При этом учитываются все связи между 

руководителями, персоналом, покупателями. Внешние воздействия в виде 

законодательства, экономических влияний, конкурентов также не 

остаются без внимания. Для этой концепции менеджмента важно 

выполнение ряда действий: Обозначается объект исследования. 

      Выделяются цели системы и их влияние на подсистемы. 

      Определяется взаимовлияние организации и всех ее подуровней. 

      Учитывается воздействие среды. 

       2.Ситуационный подход 

      В менеджменте берется конкретная ситуация, которая в данный 

момент важна для организации и влияет на нее. Методы управления 

выбирают, отталкиваясь от данной ситуации. Не существует готового 

свода правил или набора руководств, это интеллектуальный метод, способ 

мышления. Ситуационный подход в менеджменте опирается на 4 

основных принципа: 

     1. Знание системного анализа, планирования, понимание 
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управленческих процессов, группового поведения и различных методов 

принятия решений. 

     2. Умение предвидеть возможные результаты своих действий и 

использования конкретных методик. 

     3. Способность анализировать ситуацию в моменте. Выделять 

важнейшие факторы и последствия их изменений. 

     4. Правильный выбор и использование тех методов и приемов, которые 

будут иметь минимальные негативные последствия. 

     Количественный использование математики, компьютерных 

технологий, инженерной науки помогает конструировать точные модели 

управления. Их создают, отталкиваясь от проблем в крупных 

организациях. Словесные рассуждения заменяются цифровыми моделями, 

идет ориентация на количественные значения. Так были разработаны 

модели распределения ресурсов, массового обслуживания, выбора 

стратегии развития и т. д. 

     Помимо основных подходов, в современном менеджменте 

используются и другие: нормативный, директивный, маркетинговый, 

оптимизационный, поведенческий 

     Чем отличается современный менеджмент Современная экономика 

поспособствовала развитию следующих современных подходов в 

менеджменте: 

     - Личностные качества и характеристики менеджера выходят на первый 

план. К ним предъявляются высокие требования. Ценится 

интеллектуальное лидерство, умение грамотно управлять командой, 

создавать уникальные проекты. Личность одного человека может активно 

влиять на имидж всей организации. 

     - Менеджмент, с одной стороны, объединяет в себе одновременно 

множество функций, а с другой – разбивается на модули. Появляются 

различные новые виды - маркетинговый менеджмент, бюджетный 

инновационный и т. д. 

     - Культура менеджмента активно развивается, постоянно рождаются 

инновации, появляется большое количество курсов менеджмента. 

     - Внешние и внутренние условия настолько нестабильны, что 

менеджеры вынуждены постоянно менять курс и реорганизовывать цели. 

     - Современное управление не поощряет авторитарности и дает 

максимальную свободу менеджеру, если его действия направлены на 

эффективное преобразование. Поощряется создание команд и рабочих 

групп для работы над развитием организации. 

     - Широко используются новаторские методы планирования и высокие 

технологии. Владение современными методами во многом определяет 

квалификацию менеджеров. 

     - Фактор риска в современных подходах в менеджменте - один из 

важнейших в принятии любых решений. 

     Характерные черты современного менеджмента В отличии от 

традиционных, современные подходы значительно расширяют зону 

ответственности менеджера. Он должен учитывать все факторы, 

влияющие на предприятие и результаты его работы. Внешние, 

внутренние, подконтрольные и даже те, на которые никак нельзя 

повлиять. Современный менеджмент – это стратегический подход на всех 

уровнях управления, и человеческий фактор здесь используется в качестве 

основополагающего. Отмечаются следующие позитивные моменты: 

Стопроцентная личная ответственность менеджера. Развитая 

коммуникация на всех уровнях. Непрерывное обучение сотрудников и 

руководителей. Атмосфера на предприятии, помогающая трудящимся 
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раскрыть свои способности по максимуму. Каждый работник сознательно 

вносит свою долю в общий результат. Отказ от авторитарного стиля 

руководства в пользу лидерства. Развитые коммуникативные навыки для 

общения с покупателями. Этика бизнеса. Открытость и доверие к людям. 

Знание и использование основ менеджмента. Четкое видение пути 

предприятия. Непрерывное самосовершенствование и стремление 

повысить качество своей работы. Комплексный подход. Практически 

воплотить все эти принципы управления непросто, но многие 

современные предприятия стремятся к нововведениям. 

7. Сущность, 

структура 

организации 

Структура организации - это способ построения взаимосвязи между 

уровнями управления и функциональными областями, обеспечивающий 

оптимальное при данных условиях достижение целей организации, т.е. 

"организационная структура управления" (ОСУ) - одно из ключевых 

понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, процессом 

управления, работой менеджеров и распределением между ними 

полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управленческий 

процесс (движение потоков информации и принятие управленческих 

решений), в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и 

профессиональной специализации. Структуру можно сравнить с каркасом 

здания управленческой системы, построенным для того, чтобы все 

протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и 

качественно. Отсюда то внимание, которое руководители организаций 

уделяют принципам и методам построения структур организации, выбору 

их типов и видов, изучению тенденций изменения и оценкам соответствия 

задачам организаций, - это показывает актуальность и важность данной 

темы в современных условиях. 

Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность 

устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

функционирование и развитие организации как единого целого. ОСУ 

определяется также как форма разделения и кооперации управленческой 

деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по 

соответствующим функциям, направленным на решение поставленных 

задач и достижение намеченных целей. С этих позиций организационная 

структура представляется в виде системы оптимального распределения 

функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм 

взаимодействия между входящими в ее состав органами управления и 

работающими в них людьми. 

Ключевыми понятиями структур управления являются элементы, связи 

(отношения), уровни и полномочия. Элементами ОСУ могут быть как 

отдельные работники (руководители, специалисты, служащие), так и 

службы либо органы аппарата управления, в которых занято то или иное 

количество специалистов, выполняющих определенные функциональные 

обязанности. Есть два направления специализации элементов ОСУ: а) в 

зависимости от состава структурных подразделений организации 

вычленяются звенья структуры управления, осуществляющие маркетинг, 

менеджмент производства, научно-технического прогресса и т.п.; б) 

исходя из характера общих функций, выполняемых в процессе 

управления, формируются органы, занимающиеся планированием, 

организующие производство, труд и управление, контролирующие все 

процессы в организации. 

8. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

     Организационная среда — это элементы и факторы, которые окружают 

любую организацию, и влияет на процессы, которые в ней протекают. 

Насколько они разнообразны? Тут можно провести параллель с 

астрономией, факторов столько, сколько звезд на небе. И пусть это 
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образное сравнение, но доля правды в нем есть, факторы разнообразны, и 

уровень и степень их влияния различна, а потому их можно выделить 

очень много. 

     В теории менеджмента принято подразделять среду организации. При 

этом деление проводится, как правило, на две структурные части. Это 

внутренняя среда организации и внешняя среда. Учитывая их название, 

эти две среды отличаются друг от друга как вход и выход или как верх и 

низ. В общем виде организационная среда выглядит как многослойный 

пирог. Непосредственное и дальнее окружение представляют собой 

внешнюю среду организации. Далее разберем подробнее элементы 

организационной среды. 

     Внутренняя среда – это элементы или факторы, которые находятся 

внутри организации. Здесь стоит говорить о родстве понятия внутренней 

среды и системного похода к управлению. Именно система состоит из 

частей, которые взаимосвязаны между собой. Точно также и внутренние 

переменные взаимодействуют друг с другом и дают или не дают 

возможность организации эффективно работать. 

     Основные элементы внутренней среды это собственно подсистемы 

внутри организации. При выделении элементов можно использовать два 

подхода. Общетеоретический или классический и технологический или 

административный. 

      Технологически любая организация состоит из ряда внутренних 

элементов, о которых говорил еще Анри Файоль. Опираясь на его виды 

деятельности, мы им ожжем сказать, что к элементам внутренней среды 

относятся: 

 производственная подсистема; 

 коммерческая подсистема; 

 учетная подсистема; 

 подсистема безопасности; 

 подсистема управления. 

      В этом подходе можно проводить выделение элементов внутренней 

среды и по отделам, которые есть в организации – кадры, экономический, 

продаж, производственный и так далее. 

     Более же распространенный подход выделяет пять основных элементов 

внутренней среды. При этом считается, что внутренние переменные 

неразрывно взаимосвязаны. Эту взаимосвязь можно представить 

схематически. 

     Внешняя среда или как часто ее называют, деловая среда, находится за 

пределами организации. Эта среда очень разнообразна и оказывает 

существенное влияние на деятельность всех организаций. Влияние это 

может быть, как положительным, так и отрицательным. 

К примеру, введение продуктового эмбарго в России отрицательно 

сказалось на деятельности торговых сетей особенно крупных, им 

пришлось искать новые каналы поставок, новые продукты внутри страны. 

В тоже время для отечественных производителей — это положительный 

факт, так как они могу продавать свою продукцию в большем объеме, не 

испытывая конкуренции с иностранными производителями, прежде всего 

Европейскими. 

     Уровень и степень влияния также различна. Если конкурент предложил 

новый вид продукции, то организация может ответить тем же. А вот если 

случился экономический кризис, то здесь что-то противопоставить нечего, 

нудно будет приспосабливаться. Такие различия и обусловили появление 

двух элементов внешней среды – среды прямого воздействия и среды 

косвенного воздействия. 

http://ya-prepod.ru/podhody-k-upravleniyu-v-menedzhmente.html
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9. Типы структур 

управления 

предприятием 

Схема организационной структуры управления отражает статическое 

положение подразделений и должностей и характер связи между ними. 

Различают связи: 

· линейные (административное подчинение); 

· функциональные (по сфере деятельности без прямого 

административного подчинения); 

· межфункциональные, или кооперационные (между подразделениями 

одного и того же уровня). 

В зависимости от характера связей выделяются несколько основных 

типов организационных структур управления: 

· линейная; 

· функциональная; 

· линейно-функциональная; 

· дивизиональная; 

· региональная; 

· матричная; 

· продуктовая 

· ориентированная на потребителя. 

Линейная организационная структура управления – это одна из 

простейших организационных структур управления. Она характеризуется 

тем, что во главе каждого структурного подразделения находится 

руководитель-единоначальник, наделенный всеми полномочиями и 

осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему 

работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции 

управления. 

Функциональная (многолинейная) организационная 

структура управления организацией. Функциональное управление 

осуществляется некоторой совокупностью подразделений, 

специализированных на выполнении конкретных видов работ, 

необходимых для принятия решений в системе линейного управления. 

Линейно-функциональная организационная структура управления - 

ступенчатая иерархическая структура. Ее также называю линейно-

штабной. При ней линейные руководители являются единоначальниками, 

а им оказывают помощь функциональные органы. Линейные 

руководители низших ступеней административно не подчинены 

функциональным руководителям высших ступеней управления.  

Дивизиональная структура управления. В результате диверсификации 

производства многие предприятия перестраивают свою организационную 

структуру, образуя отделы, ориентирующиеся на производство 

определённой продукции (продуктовая структура управления) или на 

пространственное единство (региональная структура управления). 

Матричная структура представляет собой комбинацию двух видов 

разделения: по функциям и по продукту. Матричные структуры появились 

в 50-60-х годах в небольших по размеру авиакосмических фирмах США. 

Они были слишком малы, чтобы эффективно использовать чисто 

дивизиональную (как правило, дорогостоящую) структуру. В корпорациях 

"Дженерал Электрик", "Шелл Ойл" и в других были проведены 

эксперименты по наложению дивизиональной структуры на 

функциональную. Полученная схема имеет вид матрицы (решетки), 

состоящей из клеток. В соответствии с линейной структурой (по 

вертикали) строится управление по отдельным сферам деятельности 

организации: НИОКР, производству, сбыту, снабжению. В соответствии с 

программно-целевой структурой (по горизонтали) организуется 

управление программами (проектами, темами). 

https://studopedia.ru/6_76690_divizionalnaya-struktura-upravleniya-ee-dostoinstva-i-nedostatki.html
https://studopedia.ru/2_90410_preimushchestva-i-nedostatki-regionalnih-organizatsionnih-struktur-upravleniya.html
https://studopedia.ru/7_53885_matrichnaya-organizatsionnaya-struktura-upravleniya.html
https://studopedia.ru/2_122176_tipi-organizatsionnih-struktur-upravleniya.html
https://studopedia.ru/2_122176_tipi-organizatsionnih-struktur-upravleniya.html
https://studopedia.ru/2_122176_tipi-organizatsionnih-struktur-upravleniya.html
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10. Теория принятия 

управленческого 

решения 

Существование человечества неразрывно связано с разработкой, 

принятием и реализацией управленческих решений. Под теорией принятия 

управленческого решения необходимо понимать систему знаний, которые 

отражают сущность понятий "закономерность" и "решение". С учетом 

закономерностей решения разрабатываются, принимаются и реализуются. 

Основными чертами теории принятия решений являются: объективная 

реальность, логическая целостность, способность к развитию, 

относительная самостоятельность, активное воздействие на практику. 

Объективным в теории является проверка практикой содержания ее 

законов и принципов, а субъективным - форма отражения 

соответствующих теоретических положений. Необходимым условием 

формирования теории принятия решений, как составной теории 

управления, является определение ее предмета, направлений изучения, 

форм и методов исследования. В настоящее время перерабатывается и 

совершенствуется ряд теоретических положений теории управления, 

которые обогащаются исследованиями теории и практики передовых 

школ управления находятся оптимальные сочетания новых и 

существующих ранее взглядов на разработку, принятие и реализацию 

управленческих решений. 

Сущностью принятия решений, как процесса, является внутренняя 

относительно устойчивая основа управленческого решения, которое 

определяет его содержание, роль и место в функционировании и развитии 

организации. 

Цель управленческого решения содержится в обеспечении 

координирующей (регулирующей) воздействия на систему управления, 

выполняющим управленческие задачи персонала по достижению целей 

организации. Достижение целей предполагает выполнение задач, 

составляющих содержание и последовательность действий 

управленческого персонала при выполнении ими непосредственных 

обязанностей. Принятие решения - это творческая и ответственная задача 

управления. Решение принимает руководитель и несет за них личную 

ответственность. В подготовке данных для принятия решений принимают 

участие персонал управления конкретной организации. 

Предметом исследования теории принятия решений есть законы 

(закономерности) деятельности ответственных лиц, принимающих 

решения, их организационные формы, технологии и методы, принципы 

управления и организация труда, сущность и содержание решений. 

Объектом теории принятия решений является системная деятельность 

руководителей и персонала управления в процессе разработки, принятия и 

реализации решений. 

На развитие теории принятия решений существенно влияют 

методология мышления, теория управления, кибернетика, психология, 

биология, психофизиология и особенно математика. К основным методам 

теории принятия решений относятся: 

методологические, отражающие единство и целостность научных знаний 

в теории принятия решений; 

организационные, которые определяют состояние и перспективы 

развития организационной и функциональной структуры органов 

управления, порядок функционирования и деятельности управленческих 

кадров (как органов управления) в системе управления на различных 

иерархических уровнях, а также включают определение путей 

совершенствования организации принятия решений и методов 

исследования возникающих при этом проблем; 

экономические, показывают влияние экономических факторов на 
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эффективность существующих и разрабатываемых систем принятия 

решений, их экономической эффективности и влияние на экономическую 

подготовку персонала управления, совершенствование организационных 

форм и методов принятия решений; 

технологические, определяют уровень использования существующих 

технологий принятия решений, перспективы развития 

автоматизированных систем управления; 

социально-психологические, иллюстрирующие различные стороны 

деятельности людей в процессе принятия решений (совершенствование 

структуры внутри коллективных связей, изучение поведения личности в 

коллективе и взаимосвязи его членов в процессе принятия решений, 

определение основных психологических особенностей процессов 

принятия управленческих решений, исследования психологии 

руководителя, его отношение к исполнителям и т.п.); 

правовые, отражают отношения между различными иерархическими 

уровнями системы управления и отдельными должностными лицами в 

подготовке принятия решений. Правовые нормы должны быть заложены в 

основу организации управленческой деятельности. 

Теория принятия решений выполняет познавательную и 

прогнозирующая функции. 

Познавательная функция проявляется: в раскрытии сущности процессов 

принятия управленческих решений, закономерностей и принципов, 

которым она подчиняются; возникновении и развитии теории принятия 

решений на разных исторических этапах; разъяснения основных свойств и 

взаимосвязей предмета исследования и обосновании технологии и 

системы принятия решений. 

Прогнозирующая функция заключается в определении тенденций 

дальнейшего развития процессов и системы принятия решений, 

организационных форм и методов деятельности персонала управления в 

процессе принятия решений. 

Управленческая деятельность кадров в процессе разработки, принятия и 

реализации решений исследуется в разных аспектах, требует применения 

различных методов: наблюдение, сравнение, анализа, синтеза, 

математического моделирования. Структура теории принятия решений 

имеет следующий вид: 

основы теории и методологии принятия управленческих решений; 

система деятельности лиц, принимающих управленческие решения 

(человек как субъект и объект управленческого решения); 

процесс, технология принятия управленческих решений; 

методы разработки, принятия, обоснования и реализации 

управленческого решения; 

основы эффективности принимаемых управленческих решений. 

Категории отражают наиболее существенные качества управленческих 

процессов и выражают сущность закономерности принятия 

управленческих решений, а также механизмы их проявления в практике 

деятельности лиц, принимающих решения. 

Каждая категория характеризует, как правило, одну из сторон или 

качество предмета исследования. Определение взаимосвязи между 

категориями теории принятия решений дает возможность познать ее 

предмет в целом. Совокупность категорий составляет систему 

представлений, в которой одни категории являются узловыми, опорными 

(отражают наиболее обобщении связи и понятия), другие - частью более 

общей категории. 

11. Классификация      Классификация управленческих решений 
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управленческих 

решений 

     По характеру процесса принятия решения выделяют: 

 интуитивные решения — выбор, сделанный только на основе 

ощущения того, что он правилен. Лицо, принимающее решение, не 

занимается при этом сознательным взвешиванием «за» и «против» 

по каждой альтернативе и не нуждается даже в понимании 

ситуации. То, что мы называем озарением или шестым чувством, и 

есть интуитивные решения; 

 решения, основанные на суждениях, — выбор, обусловленный 

знаниями или накопленным опытом. Человек использует знание о 

том, что случалось в сходных ситуациях ранее, чтобы 

спрогнозировать результат альтернативных вариантов выбора в 

существующей ситуации. Опираясь на здравый смысл, он выбирает 

альтернативу, которая принесла успех в прошлом. Однако 

суждение невозможно соотнести с новой ситуацией, поскольку у 

руководителя отсутствует опыт, на котором он мог бы основать 

логический выбор. Сюда следует отнести любую ситуацию, новую 

для организации, например, изменение ассортимента 

производимых изделий, разработку новой технологии или 

опробование системы вознаграждений, отличающейся от 

действующей. В сложной ситуации суждение может оказаться 

неверным, поскольку факторов, которые необходимо учесть, 

слишком много для «невооруженного» человеческого разума, и он 

не в состоянии их все охватить и сопоставить; 

 рациональные решения. Главное различие между решениями 

рациональным и основанным на суждении заключается в том, что 

первое не зависит от прошлого опыта. Рациональное решение 

обосновывается с помощью объективного аналитического 

процесса. 

     По количеству альтернатив выделяют: 

 стандартные решения — однозначный выбор, но он не имеет характер 

безоговорочной правильности и не вполне может соответствовать 

истинной причине проблемы; 

 многоальтернативные решения. Многовариантная разновидность 

решений встречается не так часто, характеризуется множеством 

вариантов решения; 

 инновационные решения — выбор при отсутствии очевидных 

альтернатив. В данном случае идет процесс переключения с 

рационального на творческое мышление, а затем снова на 

рациональное. При анализе вариантов решения может быть 

использован метод комбинирования лучших черт известных 

альтернатив. 

       По частоте принятия решений выделяют: 

 единовременные решения — решения крупных проблем. Примером 

таких решений может быть решение о создании или ликвидации 

предприятия; 

 циклические решения — решения проблем, имеющих известный 

цикл. Пример менеджмента циклических решений: один раз в год 

принимаются решения по исполнению бюджета текущего года и 

принятию бюджета на следующий год; 

 частые решения — решения, необходимость в принятии которых 

возникает в случайные моменты времени по несвязанным между 

собой проблемам настолько часто, что процесс можно считать 

непрерывным. 

      По времени наступления последствий для объекта 
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управления выделяют: 

 стратегические решения — решения относительно набора действий, 

направленных на достижение целей организации посредством ее 

приспособления (адаптации) к изменениям внешней среды. 

Стратегическое решение реализуется через распределение 

ресурсов, адаптацию к внешней среде, внутреннюю координацию и 

организационное стратегическое предвидение. Инструмент 

принятия таких решений — стратегическое планирование, т.е. 

определение управленческого процесса создания и поддержания 

стратегического соответствия между целями фирмы, ее 

потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга. 

Стратегическое планирование часто опирается на четко 

сформулированное программное заявление фирмы, изложение 

вспомогательных целей и задач, здоровый хозяйственный портфель 

и стратегию роста; 

 перспективные решения — решения, направленные на принятие и 

реализацию перспективных планов; 

 текущие решения — решения, развивающие и уточняющие 

перспективные решения, и принимающиеся в рамках подсистемы 

или этапа одного из его циклов, например, цикла разработки. 

Текущие решения охватывают производственные процессы по 

изготовлению и поставкам подсистем (основных блоков и 

комплектующих) изделия; 

 оперативные решения — решения, охватывающие производственные 

процессы по изготовлению и поставкам элементов более низкого 

(по отношению к рассмотренным выше) уровня, доводящие 

плановое задание до конкретных исполнителей в каждом 

подразделении. Оперативные решения принимаются в отношении 

конкретного элемента нижнего уровня товара (например, 

материала упаковки) или элемента производственной системы 

(например, загрузки конкретного рабочего места на текущую 

рабочую смену); 

 стабилизационные решения — решения, принимающиеся для 

обеспечения нахождения системы и ее подсистем в области 

управляемых или допустимых состояний. 

     По числу субъектов, влияющих на принятие решения, выделяют: 

 определяющие решения — решения, принимаемые одним 

специалистом или руководителем; 

 конкурентные решения — решения, принимаемые двумя 

специалистами; 

 адаптирующие решения — решения, принимаемые коллегиально, на 

основе оценок группы экспертов. 

     По технологии разработки решения выделяют: 

 организационные решения, цель которых — обеспечение движения к 

поставленным перед организацией задачам. Поэтому наиболее 

эффективным организационным решением становится выбор, 

который будет на самом деле реализован и внесет наибольший 

вклад в достижение конечной цели. Организационные решения 

можно квалифицировать как запрограммированные и 

незапрограммированные: 

o запрограммированные решения—результат реализации 

определенной последовательности шагов или действий, 

подобных тем, что предпринимаются при решении 

математического уравнения. Как правило, число возможных 
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альтернатив ограничено и выбор должен быть сделан в 

пределах направлений, заданных организацией. 

Программирование можно считать важным 

вспомогательным средством в принятии эффективных 

организационных решений. Определив, каким должно быть 

решение, руководство снижает вероятность ошибки. 

Происходит также экономия времени, поскольку 

подчиненным не приходится разрабатывать новую 

правильную процедуру всякий раз, когда возникает 

соответствующая ситуация. Неудивительно, что 

руководство часто программирует решения под ситуации, 

повторяющиеся с определенной регулярностью; 

o незапрограммированные решения — принимаются в 

ситуациях, которые в определенной мере новы, внутренне 

неструктурированны или сопряжены с неизвестными 

факторами. Поскольку заранее невозможно составить 

конкретную последовательность необходимых шагов, 

руководитель должен раз разработать процедуру принятия 

решения. К числу незапрограммированных можно отнести 

решения следующего типа: какими должны быть цели 

организации, как улучшить продукцию, как 

усовершенствовать структуру управленческого 

подразделения, как усилить мотивацию подчиненных. В 

каждой из подобных ситуаций (как чаще всего и бывает с 

незапрограммированными решениями) истинной причиной 

проблемы может быть любой из факторов. В то же время 

руководитель располагает множеством вариантов выбора; 

 компромиссы — это решения, принимаемые с позиций системного 

подхода и учитывающие возможные последствия управленческого 

решения для всех частей организации. 

По прогнозной эффективности выделяют: 

 ординарные решения — решения, при которых эффективность 

расходования ресурсов на единицу полученного эффекта 

соответствует нормам и нормативам, принятым для 

рассматриваемой отрасли, вида деятельности. Среди ординарных 

могут быть выделены следующие типы решений: 

o неэффективные — не позволяющие решить проблему; 

рациональные — позволяющие решить проблему; 

o оптимальные — позволяющие решить проблему наилучшим 

в определенном критерием смысле образом или построить 

наилучшую систему в определенном критерием смысле; 

 синергетические решения — решения, при которых эффективность 

расходования ресурсов на единицу полученного эффекта резко 

возрастает, т.е. эффект носит явно выраженный 

непропорционально возрастающий характер. Синергетические 

решения появляются, например, при разработке новых технологий. 

По скольку эффект наиболее часто выражают в денежной форме, то 

наиболее часто синергетический эффект обнаруживается в 

финансовой сфере. В финансовом менеджменте такие решения 

называют эффектом рычага. Показатель синергии управленческого 

решения может включаться в состав критерия оценки 

эффективности, в частности, как дополнительный параметр 

эффекта; 

 асинергетические решения — это решения, приводящие к 
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непропорциональному снижению эффективности системы и (или) 

операции. В числе наиболее частых причин таких решений можно 

назвать: запаздывание решения, отсутствие необходимых ресурсов, 

низкий уровень организации, мотивации и др. 

     По степени важности учета временных ограничений выделяют: 

 решения в реальном масштабе времени — решения, принимаемые и 

реализуемые достаточно быстро, чтобы контролировать и 

управлять объектом, в том числе и при возникновении нештатных 

ситуаций управления. К этой категории решений можно отнести 

все решения по реально протекающим процессам; 

 решения, принимаемые в течение одного из этапов, — решения, 

ограниченные по времени рамками определенного этапа; 

 решения, не имеющие явных ограничений по времени их принятия, 

— это прежде всего решения относительно начала какого-либо 

процесса или единичного действия; 

     По составу и сложности реализации решения выделяют: 

 простые решения — решения, реализуемые при выполнении одного 

действия; 

 процессные решения — решения, реализуемые при выполнении 

некоторой совокупности взаимосвязанных действий: 

o алгоритмизированные решения — с четко определенными 

последовательностью, сроками выполнения составляющих 

действий и определенной ответственностью за их 

выполнение; 

o размытые решения - слабоструктурированные по 

составляющим действиям и срокам их выполнения, т.е. 

решения, в которых не произведено однозначного 

распределения обязанностей и(или) ответственности за 

реализацию действий, составляющих решения. 

     По характеру учета изменения условии реализации решения выделяют: 

 гибкие решения — решения, алгоритмы реализации которых 

предусматривают различные варианты действий в зависимости от 

возникающих условий; 

 жесткие решения — имеют единственный вариант реализации при 

любых условиях и состоянии субъектов и объектов управления. 

12. Понятие 

руководства 

трудовым 

коллективом 

      Процесс руководства производственным трудовым коллективом 

можно условно разделить на три стадии: 

     Первая стадия - это определение целей, которые должны быть 

достигнуты коллективом в определенный отрезок времени - смену, месяц, 

квартал, год или за другой период. 

     Вторая стадия - информирование коллектива. Она включает 

ознакомление коллектива с заданием, методами и приемами выполнения 

работ, источниками обеспечения их необходимыми ресурсами, системами 

оплаты труда и другими стимулами, условиями труда и правилами 

безопасного поведения на рабочем месте и другой информацией. 

     Третья стадия представляет собой организацию и проведение в 

трудовом коллективе аналитической работы, целью которой является 

выявление и изучение технических, технологических и организационных 

резервов повышения эффективности работы коллектива; причин и 

факторов недовыполнения или перевыполнения производственных 

заданий отдельными работниками и бригадами и т.д. 

      Участие руководителя в достижение трудовым коллективом или 

отдельным работником поставленных целей определяется прежде всего 

содержанием и качеством выполнения им основных функций руководства. 
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Как организатор руководитель коллектива должен обеспечить высокий 

уровень организованности руководимого коллектива. Организованность 

коллектива - это прежде всего единство действий всех его членов, разных 

по характеру, темпераменту, физическим и психическим данным, их 

общая целеустремленность в решении задач повышения эффективности 

труда и производства. Поэтому руководитель первичного коллектива как 

организатор его трудовой деятельности должен уметь ставить перед 

коллективом конкретные цели и выделять среди них главные и 

второстепенные, рационально распределять по времени и пространстве 

усилия коллектива по достижению поставленных целей, определять 

средства и методы решения конкретных задач, развивать инициативу и 

способности членов коллектива, умело использовать их знания и опыт при 

распределении заданий по группам рабочих или специалистов. 

Руководитель должен заботиться о том, чтобы его подчиненные не 

простаивали без дела из-за плохой организации их труда, чтобы работа 

была справедливо распределена между работниками. 

      Руководитель как выразитель и защитник интересов подчиненного ему 

коллектива наделен полномочиями применять конкретные стимулы для 

поощрения тех, кто отличается высоким исполнительским мастерством, 

хорошими количественными показателями работы, 

дисциплинированностью. Вместе с тем он должен применять 

определенные формы взыскания и санкции по отношению к нарушителям 

трудовой дисциплины или лицам, недобросовестно выполняющих свою 

работу, с целью защиты интересов добросовестных и 

дисциплинированных работников и побуждения недисциплинированных 

улучшить свое отношение к труду. 

     Кроме того, руководитель должен быть потребителем, генератором и 

распространителем знаний (информации). Информационная его 

подготовленность позволяет рационально управлять трудовым 

коллективом. Информация является своего рода энергией и сырьем для 

выработки управленческих решений. Руководитель в своей работе 

использует информацию, получаемую как от своего коллектива, так и от 

других коллективов, т.е. внутреннюю и внешнюю. На основании этой 

информации он оценивает состояние объекта руководства и принимает 

решения. Качество решений руководителя в значительной мере зависит от 

объективности, своевременности и целенаправленности информации. Чем 

выше обоснованность управленческих решений, тем больших успехов в 

решении экономических и социальных проблем добивается трудовой 

коллектив. 

13. Организационно 

– распределительные 

методы управления 

Это методы прямого воздействия, носящие директивный, обязательный 

характер. Они основаны на дисциплине, ответственности, власти, 

принуждении. 

К числу организационных методов относят: 

- организационное проектирование; 

- регламентирование; 

- нормирование. 

При этом не указываются конкретные лица и конкретные даты 

исполнения. 

При распорядительных методах (приказ, распоряжение, инструктаж) 

указываются конкретные исполнители и сроки выполнения. 

Организационные методы основаны на типовых ситуациях, а 

распорядительные относятся большей частью к конкретным ситуациям. 

Обычно распорядительные методы основываются на организационных. 

Сущность организационного регламентирования состоит в 
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установлении правил, обязательных для выполнения и определяющих 

содержание и порядок организационной деятельности (положение о 

предприятии, устав фирмы, внутрифирменные стандарты, положения, 

инструкции, правила планирования, учета и т.д.). 

Организационное нормирование включает нормы и нормативы 

расходов ресурсов в процессе деятельности фирмы. 

Регламентирование и нормирование являются базой организационного 

проектирования новых и действующих фирм. 

Распорядительные методы реализуются в форме: 

- приказа; 

- постановления; 

- распоряжения; 

- инструктажа; 

- команды; 

- рекомендации. 

Управление производством осуществляется на основе правовых норм, 

которые касаются организационных, имущественных, трудовых и иных 

отношений в процессе производства. 

14. Социально-

психологические 

методы управления 

      Поскольку участниками процесса управления являются люди, то 

социальные отношения и отражающие их соответствующие методы 

управления важны и тесно связаны с другими методами управления. 

     К ним относятся: 

      - моральное поощрение; 

      - социальное планирование; 

     - убеждение; 

     - внушение; 

     - личный пример; 

     - регулирование межличностных и межгрупповых отношений; 

     - создание и поддержание морального климата в коллективе. 

15. Процесс 

формирования 

управленческих 

кадров 

При поиске управляющих со стороны пользуются следующими 

методами: 

- непосредственное обращение к определенным лицам с предложением 

занять должность (обычно это касается менеджеров высшего звена); 

 - заявления о предоставлении работы; 

- объявления в средствах массовой информации, например объявление 

конкурса в газете (обычно это касается менеджеров среднего и низшего 

звеньев); 

- услуги посреднических фирм (биржи труда, службы занятости 

населения). 

Предварительный отбор. 

Претенденты на занятие должности, как правило, заполняют 

специальные анкеты, где указывают все интересующие фирму данные о 

себе. По анкетным данным и предварительным беседам производится: 

- отсев неудовлетворяющих фирму лиц (по возрасту, образованию и 

т.д.); 

- разделение остальных менеджеров по профессиональному признаку 

(быстрота реакции, оценка руководителей) и личному положению 

(семейное положение, возможность командировок, возможность работать 

в несколько смен и т.п.); 

- проведение бесед с целью определения системы ценностей и 

предпочтений кандидата. 

Собственно, отбор: 

- психологический тест (логика, анализ, концентрация внимания); 

- тест относительно образа действий в различных ситуациях. 
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16. Содержание 

работы руководителя 

Всю работу по управлению можно разделить на две части: 

- управление деятельностью фирмы, 

- управление людьми (персоналом) (рис. 1). 

Руководитель должен иметь: 

- широкое общее представление о положении дел за пределами своего 

подразделения, осознание изменений во внешней среде и возможностях их 

использования; 

- чуткость к ситуациям внутри и вне фирмы; 

- творческий подход и умение мотивировать себя и персонал; 

- желание и способность сотрудничать; 

- понимание результатов, умение планировать и выполнять планы; 

- способность идти на риск; 

- способность принимать решения; 

- готовность дать оценку полученным результатам и определить 

программу развития фирмы и ее персонала. 

 

 
Рисунок 1 - Основные виды управления 

 

В повседневной работе руководитель должен постоянно (а не случайно) 

получать результаты, иметь личный план работы, четко планировать 

деятельность подчиненных, делегировать им необходимые права и 

ответственность, обеспечивать четкую оценку деятельности подчиненных, 

обеспечить деятельность подразделения независимо от себя (например, 

подготовив заместителя), гордиться собою и подчиненными, желать 

сотрудничать, разрешать конфликты. 

17. Стили 

управления 

     Стиль управления — способ, система методов воздействия 

руководителя на подчиненных. Один из важнейших факторов 

эффективной работы организации, полной реализации потенциальных 

возможностей людей и коллектива. Большинство исследователей 

выделяют следующие стили управления: 

    • Авторитарный стиль (директивный); 

    • Демократический стиль (коллегиальный); 

    • Либеральный стиль (анархический). 

     Стиль управления - это привычная манера поведения руководителя по 

отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их 

к достижению целей организации. Степень, до которой управляющий 

делегирует свои полномочия, типы власти, используемые им, и его забота, 

прежде всего, о человеческих отношениях или, прежде всего, о 



84 
 

выполнении задачи - все отражает стиль управления, характеризующий 

данного лидера. 

     Каждая организация представляет собой уникальную комбинацию 

индивидов, целей и задач. Каждый управляющий - это уникальная 

личность, обладающая рядом способностей. Поэтому стили управления не 

всегда можно отнести к какой-то конкретной категории. 

18. Основные 

заповеди делового 

человека 

     Все, что создано человечеством, прежде чем появиться на свет в виде 

законченной формы, действия, предприятия, появилось сначала в голове 

человека как образ, как идея, как мысль. И все, что будет еще сделано, 

сначала появится как мысль, как продукт сознания. Только следует 

помнить, что интеллектуальные озарения неохотно посещают лентяев, а 

счастливый случай сопровождает умы образованные. Поэтому первое 

условие успеха — знание и действие. Нужно знать, как действовать, и 

действовать там, где другие полны сомнений и нерешительности. 

     Ответ на вопрос как — это самое ценное, если Вы нашли метод, рецепт, 

инструмент, способ, навык, прием. Рецептуры многих фирм, найденные 

однажды, передаются из поколения в поколение, развиваются и приносят 

огромные доходы, не старея. 

     Чтобы успешно действовать, необходимо считать себя обязанным 

делать то, во что Вы верите; делать тогда, когда этого требует дело; делать 

независимо от того, нравится это Вам или нет. 

     Главной силой действия является мысль: мысль Ваша и людей, которые 

рядом с Вами и умеют много такого, чего Вы не повторите так же ловко. А 

значит, Вы можете усилить ответ на вопрос как?, если объедините их 

интересы. 

     Одним из основных условий устойчивости известных фирм является 

семейственность коммерческих интересов; иначе говоря, хорошая фирма 

— это система организованной дружбы ее сотрудников, чтобы мысль 

постоянно опережала проблемы фирмы, а не проблемы опережали мысль. 

Это необходимое условие прогресса в любой сфере деятельности. 

     Ваш успех будет гарантирован, если сможете подчинить себя работе, 

если будете считать себя постоянным должником ее, с непреходящим 

интересом исследуя ее бесконечные возможности. 

      Для этого есть маленькая хитрость - загоняйте себя в тупик, из 

которого не видите выхода. А есть ли безвыходные ситуации? Ситуации - 

да, до тех пор, пока они не превращены в задачи. А вот уже неразрешимых 

задач нет; есть задачи, которые неправильно решались. 

     Если видите безвыходную ситуацию, не спешите расстраиваться, 

сначала постарайтесь представить ее в виде системы взаимодействующих 

элементов, каждый из которых имеет свою линию поведения согласно 

собственному, часто коммерческому интересу. Определите 

равнодействующую учтенных интересов, мотивы действующих лиц и свое 

лицо в рассмотренной системе. Нарисуйте все, что представляете, в виде 

схемы на данный момент. А теперь постарайтесь узнать: а как было до 

этого? Теперь совсем легко представить, как будет после, скажем, через 

неделю. Теперь понимаете, чего не хватает для позитивного решения 

проблемы? 

     Отвечая собеседнику, не спешите говорить, да и не очень запаздывайте 

говорить нет. Прежде чем ответить что-либо, необходимо ознакомиться со 

всеми фактами, рассмотреть все варианты возможностей, продумать 

поступившие предложения в логической цепи событий, до и после 

реализации намерений. 

     Путь к успеху — это бег с препятствиями. Хорошо работать — это 

всегда было трудно, потому что заметный результат получается тогда, 
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когда преодолели непреодолимое другими. 

     Преодоление препятствий делает человека спокойным и терпеливым. 

Препятствия, по сути, — это инструменты совершенствования 

возможностей человека, источник его силы и двигатель успеха. Научитесь 

радоваться новым неожиданным препятствиям как спортсмен на новой 

дистанции кросса. Радость преодоления — это то, что Вы уже заслужили 

при встрече с трудностью, но получите только после того, как оставите ее 

за собой. 

     Необходимо постоянно улучшать себя, свое умение. Разве можно чего-

то достичь, если делаете, то же, что умеют другие? Разве Вас заставляют 

повторять известное? Успех фирмы — в постоянном обновлении 

продукции, услуг, идей, мыслей, действий. 

     Сотрудник, который жалуется на трудности, постоянно "скрипит" 

недовольством, испытывает различные проблемы и без конца требует 

внимания и помощи в их преодолении, является тормозом фирмы. 

     Фирма держится на сотрудниках, каждый из которых готов выработать 

несколько альтернативных вариантов решения проблемы. 

     Никогда не критикуйте людей и не трогайте их собственного Я . 

Можете критически рассматривать ситуации и причины, приведшие к 

неблагоприятному положению, но не трогайте людей, участвовавших в 

деле. Если видите, что кто-то невыносим, задайте себе вопрос: "В 

сравнении с кем?" Люди, обстоятельства, ситуации, события и даже 

чувства — всегда относительны. Они одновременно могут быть и 

хорошими, и плохими — это зависит от того, с чем сравнивать. Научитесь 

сравнивать так, чтобы не терять веры и не ощущать разочарований. 

     На пути к любой Вашей цели обязательно будете терпеть поражения и 

совершать ошибки; не воспринимайте их как катастрофу всей Вашей 

программы или крах намерений. 

      Важной причиной неудач многих людей является незнание того, что 

они хотят. Научитесь постоянно, каждый день и несколько раз в день 

спрашивать себя: "Чего я хочу?". Иногда в ответе на этот вопрос можно 

узнать и о том, как это лучше сделать. 

    Человек тем больше приближается к успеху, чем больше думает о 

средствах его достижения. Менеджер не имеет права уважать себя, если не 

имеет запасного варианта разумного вложения или использования 

финансовых, производственных, творческих средств. 

     Предусмотрительный деловой человек, зная возможность крутого 

поворота его карьеры, должен иметь резервную программу действий и 

средств для того, чтобы устоять на ногах, сохранить свое Я, 

самоуважение, радость и стабильность жизни. 

19. Мотивация и 

стимулирование 

труда 

     Мотивация трудовой деятельности персонала, как и стимулирование, 

относятся к двум системам, побуждающим выполнять работу быстро и 

качественно. Стимулирование относится к тактике решения вопросов, 

удовлетворяющих потребности персонала. Чаще всего в качестве стимула 

рассматриваются поощрения материального характера. 
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20. Отношение к 

ценностям 

организации 

    Для чего необходимы ключевые ценности компании Ценности – то, на 

чем основывается корпоративная культура. Они работают на повышение 

привлекательности компании в глазах ее потенциальных сотрудников, 

которые согласны с ее корпоративной культурой. Ценности помогают 

выстроить систему управления, не требующую постоянного контроля 

действий персонала. Они необходимы для формирования ситуации, когда 

работники начинают думать и принимать решения, руководствуясь 

принятыми в компании принципами и правилами. Ценности помогают 

воплощать в жизнь стратегию развития фирмы. Организационные 

ценности компании Стратегическая доходность – это прогнозирование 

спроса в ближайшей перспективе: на актуальный ассортимент; с 

приемлемым уровнем рентабельности; при конкретных клиентской базе, 

доле рынка и объемах продаж; в интересных для компании нишах, 

регионах, отраслях. При этом во внимание берутся социально-

экономические, политические, научно-технические, экологические 

факторы, маркетинговые и инвестиционные средства, конкурентные 

преимущества, а также находящиеся в прямой зависимости от них 

тенденции, риски и альтернативные варианты развития бизнеса. 

    Проактивность – под этой ценностью подразумевается не только 

способность адекватно реагировать на происходящие события, но и 

поступать так, чтобы вероятность возникновения непредвиденных 

ситуаций была сведена к минимуму, не только подстраиваться под 

постоянно меняющиеся обстоятельства, но и содействовать 

формированию благоприятных для компании рыночных условий, то есть 

заниматься тем, что в англоязычной среде известно, как market-making. 

    Инновационность – это умение самим формировать новые тенденции 

развития и внедрять свежие идеи раньше, чем это делается в 

конкурирующих компаниях. Овладение этими навыками является 

надежной базой для последующего освоения такой ценности, как 

проактивность. 

    Конкурентность – это способность формировать и развивать 

конкурентные преимущества на всех рынках – клиентов, поставщиков, 

инвесторов и труда. Сюда включается постоянный мониторинг 

деятельности компаний-соперников по базовым критериям, сравнение их 

результатов с собственными достижениями, анализ конкурентной борьбы 

в разрезе ведущих групп клиентов и главных инвесторов.  

    Эффективность – это создание условий для роста производства, продаж, 

услуг на прогнозируемом уровне или выше по сравнению с 

осуществляемыми затратами средств, времени и труда.  

    Социальность – это нацеленность на прогресс в общественной сфере: 
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развитие сотрудников, повышение уровня и качества их жизни. Эта 

ценность подразумевает готовность компании включать в свой 

финансовый план соответствующие издержки.  

     Клиентоориентированность – это понимание того, что успех 

предприятия во многом зависит от базы заказчиков и от уровня заботы, 

которую фирма проявляет по отношению к потребителям своей 

продукции или услуг. Она выражается в таких показателях, как: 

удовлетворение покупательского спроса; стимулирование его роста; 

углубление спроса (расширение ассортимента товаров и услуг); создание 

конкурентных преимуществ для особо выделяемых групп клиентов; 

формирование спроса на впервые вводимые товары и услуги. 

    Инициативность – это стремление выполнять работу как можно лучше, 

достигать оптимальных результатов и формировать эффективную 

организационную среду.  

     Командность – это общие деловые ценности компании, согласованные 

действия по достижению стратегических целей, взаимное развитие 

участников групп управленцев и исполнителей, а также отдельных 

подразделений фирмы.  

     Достижительность – это стремление во что бы то ни стало достичь 

поставленных целей, после чего сформулировать новые и стараться 

добиться их реализации. Другими словами, это постоянное движение 

вперед.  

    Взаимная обязательность – это способность выполнять данные 

обещания и взятые на себя обязательства, причем как по горизонтали, так 

и по вертикали компании.  

     Доверие – уверенность в том, что тебя не подведут, что все правила 

будут соблюдены, а договоренности выполнены.  

     Управляемость – выражается в том, насколько руководящая верхушка 

компании контролирует нижестоящие подразделения. Проявлением этой 

ценности считается согласованность целей и действий отдельных 

работников и подразделений полностью, степень осуществимости 

административных приказов, незыблемость организационного порядка. 

    Качество – это соответствие трудовых процессов и эффективности 

деятельности компании потребностям ее клиентов, рост результатов по 

отношению к предыдущим, а также по сравнению с достижениями 

конкурирующих фирм.  

    Достоинство – это безоговорочное признание личности каждого 

сотрудника, уважение к его точке зрения. 

    Бесконфликтность – это способность избегать острых ситуаций, 

стремление достичь компромисса путем взаимных уступок на условиях, 

устраивающих все стороны отношений.  

    Упорядоченность – это налаженная система деловых процессов, 

рациональный подход к труду, избегание ненужных трат времени, 

финансов и материальных ресурсов.  

     Состязательность – это нацеленность сотрудников быть не хуже 

остальных, а отличаться в лучшую сторону. Эта ценность выражается в 

сравнении членов команды между собой.  

     Синергия – это дополнительный энергетический импульс, 

появляющийся в результате соединения различных факторов успеха, 

присущий компании как единому целому.  

     Целеустремленность – это не только желание достичь ранее 

обозначенных целей, но и проявлять инициативу при выработке новых. 

     Стратегичность – это умение представлять генеральную линию 

развития компании и в соответствии с ней строить текущую деятельность. 
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     Стабильность – это поддержание баланса организационной системы, 

которая является результатом постоянного состава работников, 

установленного внутреннего порядка, клиентов и уровня доходности. 

     Лидерство на рынке – это нахождение компании впереди других 

игроков благодаря созданию конкурентных преимуществ и уникальных 

качеств. Оно проявляется в виде безупречной репутации, динамики 

развития бизнеса, стремления к инновационным продуктам.  

       Безопасность – это способность компании выстоять в условиях 

внешних и внутренних угроз, избежать различных видов ущерба. Карьера 

– это движение сотрудника по служебной лестнице, то есть должностной 

рост. Ей сопутствует вне должностного развития, то есть повышение 

влияния работника в соответствии с его статусом и ролью в компании. 

     Бережливость – это стремление к минимизации затрат, экономии 

ресурсов без влияния на качество процессов и конечный результат 

деятельности.  

     Ответственность – это способность отдельного работника или целого 

подразделения возместить ущерб, нанесенный в результате их 

профессиональных промахов, или потери, возникшие по причине 

невыполнения взятых на себя обязательств.  

      Профессионализм – это владение набором компетенций, необходимых 

для специалиста, и успешное использование на любом из основных 

уровней: обычный уровень – способность производить рутинные работы, 

не допуская брака; высокий уровень – умение оптимизировать 

выполнение повседневных обычных операций, а также справляться с 

работами повышенной сложности без ошибок; авангардный уровень – 

способность сотрудника применять ранее неиспользуемые способы и 

методы деятельности, ставить новые задачи для работ разной степени 

сложности. При этом такие новшества безоговорочно признаются более 

эффективными, чем общепринятые, и рекомендуются для освоения 

другими специалистами.  

     Демократизм – это участие всего персонала в принятии решений, 

опираясь на точку зрения большинства, без нарушения прав меньшинства. 

     Креативность – это использование творческого подхода для выявления 

свежих полезных идей в различных сферах деятельности предприятия. 

     Лояльность – это преданность работников компании, их готовность 

понести личные потери, если у организации возникают временные 

трудности, а также приверженность клиентов и их желание сохранять 

деловые отношения с партнером, несмотря на его проблемы.  

     Оптимизм – это психологический настрой на успех, изменения к 

лучшему.  

      Комфорт – это удобные условия труда, которые способствуют более 

продуктивной работе.  

      Доброжелательность – это тип взаимоотношений, психологический 

климат в компании, для которого характерны помощь друг другу и 

позитивные эмоции.  

       Целостность, единство – это умение руководства ориентировать 

работников и подразделения на достижение общих целей компании. 

     Время (пунктуальность) – это четкое следование расписаниям, 

графикам и планам.  

      Темп, скорость – это умение справляться с рабочими заданиями в 

установленные сроки или быстрее, чем конкуренты.  

      Дисциплина – это следование принятому организационному 

распорядку, выполнение обязанностей в полном объеме в заданные 

временные рамки и с высоким качеством.  
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      Благосостояние сотрудников – это доход и уровень жизни, достаточно 

высокие, если сравнивать с другими аналогичными категориями 

населения.  

        Интересная работа – это содержание и организация труда, 

увлекательные сами по себе, вне зависимости от уровня и способов 

вознаграждения.  

       Стрессоустойчивость – это умение сохранять контроль над собой в 

трудный момент. 

      Рост бизнеса – это увеличение объемных производственных 

показателей и территориальная экспансия предприятия.  

       Развитие бизнеса – это внедрение новых методов управления и 

завоевание ранее неосвоенных рыночных ниш, стремление к обновлению. 

      Этичность, честность – это искренность, правдивость, безупречность в 

делах и отношениях.  

      Репутация – это место, которое занимает сотрудник или подразделение 

на условной шкале признания в значимых группах. 

21. Понятие делового 

общения 

      Деловое (управленческое) общение — это особый вид общения, 

который реализуется в совместной профессионально-предметной 

деятельности людей и содержание которого определяется социально 

значимым предметом общения, взаимным психологическим влиянием 

субъектов общения и формально-ролевым принципом их взаимодействия.  

      Структура делового (управленческого) общения. 

      В управленческом общении принято различать такие структурные 

компоненты: 

     Содержание делового общения детерминируется социально значимым 

предметом общения, в качестве которого может выступать любая 

социально-значимая проблема какой-либо сферы жизни общества 

(материальной, духовной, регулятивной). Она может быть связана с 

производством материальных или духовных продуктов, созданием и 

предложением разного рода услуг (информационных, образовательных, 

финансовых, менеджерских, маркетинговых). 

     Важнейшим структурным компонентом делового общения является 

цель общения, которая характеризует направленность действий деловых 

партнеров на решение какой-либо социально-значимой проблемы. В 

современной практике делового общения реализуются самые 

разнообразные цели, связанные с расширением информационного фонда 

деловых партнеров, освоением новой информации; укреплением традиций 

фирм и предприятий, созданием продуктов и услуг, удовлетворением 

разного рода потребностей, формированием и изменением 

межличностных отношений и установок. Реализация этих целей 

невозможна без психологического влияния и воздействия деловых 

партнеров друг на друга. Поэтому по целям общения и применяемым 

согласно этим целям типам психологического воздействия принято 

различать такие виды делового общения, как эмоциональное, 

информационное, убеждающее, конвенциональное, суггестивное, 

императивное, манипулятивное, партнерское. 
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22. Структура и 

функции общения 

     К структуре общения можно подойти по-разному, в данном случае 

будет охарактеризована структура путем выделения в общении трех 

взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной. 

     Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в узком 

смысле слова) состоит в обмене информацией между общающимися 

индивидами. 

     Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия 

между общающимися индивидами (обмен действиями). 

     Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и 

познания друг друга партнерами по общению и установления на этой 

основе взаимопонимания. 

     Употребление этих терминов условно, иногда в аналогичном смысле 

употребляют и другие: в общении выделяют три функции - 

информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, 

аффективно-коммуникативная. 

     Функции общения: 
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23. Виды общения 

 
24. Принципы 

делового общения 

      Деловое общение всегда направлено на достижение одной цели: что-

либо узнать либо получить. Поэтому главный принцип делового общения 

- никогда не забывать, что вы общаетесь не ради забавы или удовольствия, 

а ради дела. Деловое общение считается наиболее прагматичным 

вариантом коммуникации. Ведь интересы дела всегда ставятся выше 

личных предпочтений. Обязательным результатом такого общения 

должно быть разумное взаимное решение. С позиции перспективы главное 

– не испортить отношения с партнерами и произвести благоприятное 

впечатление. Основные принципы делового общения  

     1. Пунктуальность (делайте все вовремя). Опоздания приводят к 

нарушениям работы, становятся признаком ненадежности человека. 

Следовательно, нужно все служебные задания выполнять своевременно. 

Чтобы избежать нарушений сроков проектов, следует прибавлять к ним 

дополнительно 25% времени.  

      2. Конфиденциальность (не болтайте лишнего). Следует бережно 

относиться к хранению секретов компании, организации. Также не нужно 

пересказывать кому-либо услышанное от коллег, подчиненного либо 

руководителя в отношении их личной жизни, либо служебной работы.  

     3. Любезность, доброжелательность и приветливость.  

          4. Внимание к окружающим (думайте о других, а не только о себе). 

Следует внимательно относиться к сослуживцам, подчиненным, 

начальникам. Нужно уважать мнение других, стараясь понять – почему у 

них сформировалось определенное мнение. Нужно всегда прислушиваться 

к советам и критике начальства, коллег, подчиненных. Когда слышны 

сомнения в отношении качества вашей работы, следует показать, что 

цените опыт и соображения других людей. Уверенность в себе может 

гармонировать со скромностью.  

      5. Внешний облик.  

      6. Грамотность. 

25. Этика делового 

общения «по 

горизонтали» 

      Применительно к коллегам-управляющим следует иметь в виду, что 

найти верный тон и приемлемые нормы делового общения с равными по 

статусу сотрудниками из других подразделений — дело весьма непростое. 

Особенно если речь идет об общении и отношениях внутри одной 

организации. 

      В этом случае они нередко являются соперниками в борьбе за успех и 

продвижение по службе. В то же самое время — это люди, которые вместе 
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с вами принадлежат к команде общего управляющего. В рассматриваемом 

случае участники делового общения должны чувствовать себя равными по 

отношению друг к другу. 

      Вот несколько принципов этики делового общения между коллегами: 

 Попытайтесь достичь четкого разделения прав и ответственности в 

выполнении общей работы. 

 Если круг ваших обязанностей пересекается с кругом обязанностей 

ваших коллег, это весьма опасная ситуация. Если управляющий не 

разграничивает ваши обязанности и ответственность от других, 

попытайтесь сделать это сами. 

 Не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Не 

преувеличивайте свою значимость и деловых возможностей. Если 

они не оправдаются, вам будет неудобно, даже если на это были 

объективные причины. 

 Не лезьте человеку в душу. На работе не принято спрашивать о 

личных делах, а тем более проблемах. 

 Не старайтесь показаться лучше, умнее, интереснее, чем вы есть на 

самом деле. Рано или поздно все равно все выплывет наружу и 

встанет на свои места. 

 Рассматривайте вашего коллегу как личность, которую следует 

уважать саму по себе, а не как средство для достижения ваших 

собственных целей. 

      Этические нормативы делового общения и поведения должны 

описывать общую систему и правила, которых, по мнению организации, 

должны придерживаться ее работники. Эти нормативы разрабатываются с 

целью улучшить деловое общение на различных уровнях и в разных 

сферах деятельности организации. 

26. Информационные 

технологии в сфере 

управления 

производством 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

      Информационные технологии активно входят в современную жизнь, в 

том числе в организацию производственного процесса, деятельность 

которого невозможна без соответствующей системы управления. 

Динамичность современной хозяйственной деятельности требует 

обдуманного подхода к организации системы управления, повышение 

эффективности которого можно достигнуть при уместном и рациональном 

использовании системы информационных технологий. 

     Информационные технологии — это процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 

или явления Система управления предприятием включает в себя 

совокупность предметных областей по организации, мотивации и 

контролю производственных процессов предприятия. 

       В соответствии с различными сферами управления на предприятии, 

области применения информационных технологий делятся на: 

 информационные технологии ввода, обработки и хранения 

информации по функциональным областям; 

 информационные технологии защиты информации; 

 информационные технологии управления производственными 

процессами. 

      Ввод и обработка данных на современном предприятии составляют 

важную часть его работы. На сегодняшний день уже не представляется 

работа фирмы без использования компьютерных средств управления 

информацией. 

     К данной группе относятся следующие виды информационных 

технологий: 
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1. Технические средства (ПК, офисная техника, устройства внешней 

памяти, устройства обеспечения локальной сети и доступа в 

Интернет). Все эти средства являются инструментом управления 

массивами информации. 

2. Программные средства (программные продукты ввода и обработки 

информации). К данной группе относятся операционные системы и 

программные продукты по непосредственному вводу и обработке 

информации. При этом можно выделить как общие, так и 

специальные программные продукты. К общим ПП относятся 

общепринятые, стандартизированные программы, используемые 

преимущественно на всех предприятиях (Office, 1С, программы 

доступа в интернет и др.). К специальным программам относятся 

программные продукты, предназначенные для решения конкретных 

задач: обработки изображений, проектирования, моделирования и 

т. д. 

     Правильный набор этих технологий, а также их логичное 

взаимодействие друг с другом, помогут предприятию грамотно выстроить 

функционирование всех отраслей. 

     Наличие проблемы и необходимости защиты информации привело к 

выработке методов ее защиты в рамках организации. В современной 

практике их можно подразделить на несколько групп: организационные, 

антивирусные, защита с помощью паролей, криптографические, 

стенографические. 

     Вся система защиты информации состоит из более мелких систем. К 

ним относится подсистема управления доступом, подсистема регистрации 

и учета, криптографическая защита информации и подсистема 

обеспечения целостности. Стоит иметь ввиду, что для полноценной 

защиты необходимо комплексное использование перечисленных методов, 

которые должны быть регламентированы в рамках организации, то есть 

иметь четкую организационную структуру применения. 

     Информационные технологии управления производственными 

процессами включают в себя программные средства и методы принятия 

решений в различных областях деятельности компании: финансы, 

производственный цикл, управление качеством, проектирование. 

     В настоящее время информационные технологии рассматриваются как 

рычаг для оптимизации бизнес-процессов предприятия на основе сквозной 

автоматизации составляющих их бизнес-функций. 

     На сегодняшний день существует множество программных средств для 

автоматизации того или иного производственного процесса, как общих, 

так и специальных (отраслевых). В зависимости от потребностей, 

компания выбирает программный продукт и интегрирует его в систему 

управления 

27. Теоретические 

основы управления 

персоналом 

     Особенности российского менеджмента проявляются в 4 факторах: 

    1) Приоритеты в проблематике, акценты внимания и усилий; 

     2) Инфраструктура менеджмента, социально-экономические и 

политические условия его осуществления; 

     3) Комплекс факторов, затрудняющих и благоприятствующих 

укреплению менеджмента в России; 

     4) Культурная среда, особенности общественного сознания, которые 

невозможно изменить в одночасье и не нужно изменять. 

     Новые подходы к развитию способностей менеджера 

      Секондмент - стажировки, ротации. 

      Шэдуинг - наблюдение за процессом работы. 

     Баддинг - включение обучаемого в процесс деятельности другого 
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человека. 

     Наставничество - целенаправленная передача опыта. 

     Коучинг - раскрытие потенциала личности обучаемого. 

     Тьюторство - сопровождение процесса обучения, обсуждение опыта 

переноса полученных знаний в реальную практику. 

     Инструктаж - демонстрация приемов работы на рабочем месте. 

     Стротеллинг - обучение правилам работы в компании при помощи 

фактов, истории организаций. 

     Традиционные: Лекции, Семинар, учебные кино и видеофильмы 

     Активные: Тренинги, Программирование и компьютерное обучение, 

групповые обсуждения, Деловые игры, Ролевые игры, Поведенческое 

моделирование, Разбор практических ситуаций, Баскет-метод 

      Область профессиональной деятельности менеджера -  обеспечение 

эффективного управления организацией, организация систем управления, 

совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-

экономического развития. Объектами профессиональной деятельности 

менеджера являются различные организации экономической, 

производственной и социальной сферы, подразделения системы 

управления государственных предприятий, акционерных обществ и 

частных фирм.  

28. Значение и 

развитие экономики 

морских перевозок в 

транспортной отрасли 

народного хозяйства? 

      Значение морского транспорта на современном этапе развития 

мирового хозяйства увеличивается в связи с тем, что все больше ресурсов 

Мирового океана используется в экономической деятельности. Их 

эффективная разработка невозможна без проектирования и строительства 

новых типов судов, обеспечивающих потребности добычи и 

транспортировки. Ведущую роль в морском транспорте занимают 

развитые страны с рыночной экономикой. Они контролируют большую 

часть мирового транспортного флота. При этом развитым странам 

принадлежит самый современный и молодой флот. В связи с 

ужесточением экологических стандартов в развитых странах 

дифференциация между флотами развитых и развивающихся стран 

усиливается. 

29. С какими 

отраслями связана 

транспортная отрасль 

экономики? 

Морской Транспорт — одна из отраслей народного хозяйства и одно 

из необходимых условий производства. Осуществляя перевозки, 

транспорт влияет на масштабы и темпы общественного производства. 

Морской транспорт используется главным образом для обеспечения 

массовых перевозок грузов внешнеторгового оборота, межбассейновых и 

внутрибассейновых перевозок грузов и пассажиров. Его характеризуют 

сравнительно низкая себестоимость перевозок на дальние расстояния 

(приближающаяся к показателям железнодорожного и речного 

транспорта); способность осваивать большие грузопотоки, меньшие по 

сравнению с железнодорожным и речным транспортом капитальные 

вложения. 

Морской транспорт связан с большей частью экономики России, таких 

как: 

• железнодорожный; 

• морской, речной,  

• автомобильный,  

• воздушный,  

• специальный транспорт — трубопроводный,  

• линии электропередачи, железнодорожные подъездные пути,  

связывающие предприятия с магистральной транспортной системой. 

30. Расскажите об 

эксплуатационно-

Эксплуатационно-технические характеристики определяют 

производительность судна, возможности его использования как 
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технических 

характеристиках 

судна (линейные 

характеристики, 

водоизмещение, 

грузоподъемность, 

объемные 

характеристики, 

валовая вместимость, 

виды скорости хода 

судна) 

транспортных средств. Линейные характеристики судна: габаритные 

размеры судна, которые определяют его эксплуатационные возможности 

при посещении портов, проходе каналов и т.д.; длину наибольшую, 

ширину наибольшую, высоту борта наибольшую, высоту надводного 

борта, осадку. От длины судна зависит возможность постановки его под 

грузовые операции к причалу, а также надежность крепления к причалу. 

Ширина судна учитывается при доковании, расхождении в каналах, при 

прохождении узкими фарватерами, при обработке судов береговыми и или 

плавучими кранами, при обработке судов по варианту “борт-борт”. 

Высота борта редко лимитирует проведение грузовых работ. Высота судна 

наибольшая определяет возможность прохода судна под мостами. Высота 

надводного борта определяет величину запаса плавучести, имеющего 

большое значение для безопасности плавания. Она для различных условий 

и районов плавания устанавливается правилами о грузовой марке. Осадка 

судна - переменная величина. В процессе эксплуатации она меняет 

значение: от осадки судна в порожнем состоянии до осадки в полном 

грузу. От величины осадки судна зависит заход его в порты, постановка к 

причалам. Водоизмещение судна в полном грузу определяют, как сумму 

массы судна в порожнем состоянии, массы запасов, необходимых в рейсе, 

и массы груза, принятого к перевозке. Водоизмещение порожнего судна - 

это его масса без груза и рейсовых запасов, но с судовым экипажем, 

полным снаряжением, а также водой в котлах. Валовой 

грузоподъемностью судна называют максимальную массу грузов и 

рейсовых запасов, которую может принять судно при погружении его до 

допустимой грузовой марки. Чистой грузоподъемностью судна называют 

максимальную массу груза, которую может принять судно к перевозке. 

Эту характеристику используют при планировании работы судов. Чистая 

грузоподъемность - величина переменная и зависит от района и сезона 

плавания, величины запасов топлива, воды, снабжения, необходимых 

судну в рейсе. Объемные характеристики судна: грузовместимость, 

вместимость бункеров, танков, балластных цистерн, регистровую 

вместимость. Грузовместимость тесно связана с чистой 

грузоподъемностью. От соотношения этих величин зависит количество 

того или иного груза, которое может быть погружено на судно. Валовая 

вместимость судна представляет собой величину, равную объему всех 

судовых помещений, расположенных под верхней палубой и в надстройке, 

за исключением: - балластных танков; - помещений для вспомогательных 

механизмов, расположенных на верхней палубе; - помещения рулевой 

рубки; - помещений камбуза и водоопреснительных установок;  - 

помещений гальюнов на верхней палубе;  - объема всех световых люков, 

тамбуров и тамбучин; - пространств грузовых люков; - объема всех 

крытых помещений, полностью защищенных от воздействия непогоды. 

Чистая вместимость - это валовая вместимость, за исключением: - жилых 

бытовых помещений команды; - крытых и огороженных помещений для 

вспомогательных механизмов и котлов, расположенных не на верхней 

палубе; - штурманских рубак и помещений для хранения карт, 

навигационных и сигнальных приборов, шкиперского имущества; - 

помещений для водяного балласта; - помещений, в которых находятся 

механизмы, служащие для управления рулем, для уборки подъема якорей. 

К важнейшим эксплуатационно-техническим характеристикам относят 

грузовые характеристики: число палуб, число и особенности грузовых 

помещений, характеристику и число грузовых средств, систему люковых 

закрытий. Скорость - одна из важнейших эксплуатационно-технических 

характеристик судна: от ее величины зависит провозная способность и 
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скорость доставки грузов и пассажиров. Скорость хода оказывает влияние 

на величину расходов, связанных с эксплуатацией судна. Различают 

несколько видов скоростей хода судов: - сдаточная скорость судна Vv - 

максимальная скорость, которую развивает судно на ходовых испытаниях 

после его постройки. Ходовые испытания проводят на мерительной миле 

при волнении моря не более 3 баллов, глубины под килем не менее восьми 

осадок судна и чистом корпусе судна, при загрузке судна по летнею 

фузовую марку. - техническая скорость о - скорость, которую развивает 

судно в течение длительного периода при нормальном режиме работы 

главного двигателя на обычном для него сорте топлива. Техническую 

скорость хода определяют на теплотехнических испытаниях. Эту скорость 

заносят в паспорт судна, поэтому ее называют паспортной и используют 

при техническом планировании работы судна. - средняя эксплуатационная 

скорость судна vikc - это скорость перехода. Ее определяют делением 

всего пройденного судном расстояния на время, затраченное на переход 

(за вычетом времени стоянки в пути с неработающей машиной). Обычно 

эксплуатационная скорость судна меньше технической, так как в пути 

бывают различные задержки, связанные с похождением узостей и каналов, 

плаванием в тумане. На величину эксплуатационной скорости оказывает 

влияние ветер и волнение воды. - валовая эксплуатационная скорость - 

отношение пройденного расстояния к времени, затраченному на переход, 

включая все задержки в пути. - чистая эксплуатационная скорость - 

отношение пройденного расстояния к ходовому времени за вычетом 

времени задержек в пути. 

31. Расскажите о 

снабжении судна 

Обеспечение судна необходимыми материалами и запасами, 

гарантирующими готовность судна выполнить рейс. Снабжение судов 

зависит прежде всего от назначения судна. По требованиям безопасности 

мореплавания судно перед выходом в море должно быть оснащено 

определенным техническим оборудованием, средствами, 

обеспечивающими эксплуатацию судна (запасами воды, топлива и т.д.), и 

всем необходимым для погрузки, перевозки и сохранности грузов, 

снабжено в достаточном количестве тросами, канатами, линями, 

такелажными цепями, подъемными устройствами, необходимыми для 

погрузочно-разгрузочных операций, а также схемами, картами, приборами 

и т. п. 

32. Расскажите о 

доходах и расходах 

Доходом предприятия (организации) признается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, 

увеличивающих капитал организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества). Расходы организации — 

операции, которые уменьшают размер капитала этой организации, и они 

необходимы для получения дохода в будущем. Доходы и расходы и 

организации делятся на следующие группы: - от обычных видов 

деятельности; - прочие. Доходы от обычных видов деятельности — 

поступления, основную долю которых составляет выручка от продаж. 

Выручка от продаж (выручка от реализации продукции) — поступление 

денежных средств от продажи продукции собственного изготовления, 

оказанных услуг, выполненных работ (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей). К выручке также относят операции, 

являющиеся предметом уставной деятельности организации. Например, 

денежные средства за пользование объектами интеллектуальной 

собственности, арендная плата по предоставленным во временное 

пользование активам в аренду и др. Расходы от обычных видов 

деятельности представляют валовые издержки от обычных видов 
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деятельности (ТС), состоящие из условно-переменных (VC) и условно-

постоянных издержек (FC). Остальные доходы и расходы, не связанные с 

основной деятельностью предприятия, относятся к прочим поступлениям 

и издержкам. 

33. Расскажите о 

технологическом 

процессе работы 

судна 

Технологический процесс работы судна: - подача судов под погрузку - 

распределение судов для перевозок и установление сроков постановки их 

под погрузку исходя из графика движения судов, их позиций и ситуации в 

портах; - движение судов от исходной позиции с портами и перестановка 

их в порту; - оформление прихода, маневрирование акватории порта и при 

постановке к причалу, швартовка; - подача извещения о готовности судна 

к грузовым операциям; - стоянка судов под погрузкой - подготовка 

грузовых помещений и люков к приему груза, а также судовых грузовых 

устройств; - проверка готовности грузовых помещений; - осмотр грузов с 

целью определения возможности их принятия к морской перевозке; - 

работа грузовыми средствами судна; - размещение и штивка груза в 

трюмах; - крепление груза; - закрытие люков; - укладка и крепление 

грузовых стрел и судовых кранов по-походному; - оформление грузовых 

документов; - подготовка судов к рейсам - подбор карт и пособий; - расчет 

курсов следования; - выяснение обстановки плавания; - бункеровка 

топливом, снабжение водой, материалами, инвентарем, продовольствием; 

- определение и уничтожение девиации; - подача заявок на буксир; - 

оформление отхода; - выход судов из порта - подготовка судовой 

энергетической установки; подготовка к буксировке для отшвартовки и 

отхода от причала; - маневрирование на акватории порта и выход из него, 

т.е. завод буксирных канатов, отшвартовка, отход от причала, 

маневрирование, выход из порта; - движение судна (плавание) - включает 

все операции по управлению судном в период плавания. 

34. Расскажите о 

судовом рейсовом 

планировании 

Рейсовое планирование. Это конкретизация работы судна по 

элементам: время перевозки, время на погрузку, время на выгрузку, время 

на вспомогательные операции. Рейсовым планированием занимается 

диспетчер. Он рассчитывает плановые показатели по количеству и 

наименованию груза для каждого порта перевозки, определяет даты и 

сроки, планирует финансовые показатели рейса. Рейсовое задание. Этот 

вид плана разрабатывает групповой диспетчер и вручает капитану до 

начала очередного рейса. В рейсовом задании указываются: - основные 

коммерческие условия выполнения рейса (проформа чартера); - ротация 

портов (порт погрузки, промежуточные порты), нормы выгрузки; - 

количество и род грузов; - ставки фрахта и условия оплаты фрахта; - 

нормы (чартерные нормы) погрузки/выгрузки грузов; - порядок подачи 

нотисов о прибытии судна в порт погрузки/выгрузки; - расчетные доходы 

и предполагаемые расходы судна. Для судов на линии кроме количества 

груза, которое судно должно принять в каждом порту линии, указывается 

эллотмент (квота от общей вместимости судна, выделенная в 

распоряжение агента линии, т.е. максимальное количество груза, которое 

он имеет право привлекать на каждый заход без дополнительного 

согласования с судовладельцем) для каждого порта и другие необходимые 

сведения. Для трамповых судов и судов, работающих по графику, в 

рейсовом задании указывают международные документы или 

национальные правила, связанные с технологией перевозки грузов. В нем 

также могут быть указаны дополнительные условия, например, места 

бункеровки. После получения рейсового задания капитан обязан 

спланировать рейс, т.е. провести необходимые расчеты с проверкой 

проходящих осадок в портах погрузки/выгрузки, определить возможность 

принятия указанного количества груза, и после этого подтвердить 
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групповому диспетчеру принятие рейсового задания к исполнению. 

35. Расскажите об 

общих обязанностей 

лиц командного 

состава 

На командный состав судна возлагается руководство подчиненными и 

личное участие в деятельности судна. 

     Командный состав судна обязан правильно организовать труд своих 

подчиненных, создавать условия для роста производительности труда, 

обеспечивать трудовую и производственную дисциплину, неуклонно 

соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда и техники 

безопасности, внимательно относиться к нуждам и запросам 

подчиненных, создавать условия, обеспечивающие участие членов 

экипажа в решении производственных задач на судне, улучшать условия 

их труда и быта. 

     Лица командного состава должны служить примером для остальных 

членов экипажа судна, умело сочетать высокую требовательность с 

повседневной заботой о подчиненных, всемерно способствовать 

повышению их квалификации, прививать им чувство ответственности за 

порученную работу, воспитывать у них чувство патриотизма и любви к 

своему судну. 

     Каждое лицо командного состава обязано: 

     (01) всесторонне знать и изучать личные и деловые качества своих 

подчиненных; 

     (02) знать устройство, производственные и технические данные 

судна, организацию борьбы за живучесть, технические средства своего 

заведования и правила эксплуатации этих средств; 

     (03) знать обязанности подчиненных по судовым расписаниям; 

     (04) контролировать прием и сдачу дел подчиненными; 

     (05) хранить и вести установленную документацию и отчетность по 

своему заведованию; 

      (06) обеспечивать подготовку подчиненных и готовность 

технических средств своего заведования к борьбе за живучесть судна; 

     (07) обеспечивать исправное состояние, правильную техническую 

эксплуатацию и бесперебойную работу технических средств своего 

заведования; 

     (08) распределять подчиненных по рабочим местам и проводить с 

ними инструктаж на рабочем месте; 

     (09) руководить работой подчиненных; 

     (10) постоянно обучать подчиненных правильным действиям на 

рабочих местах, по судовым тревогам и по борьбе за живучесть; 

      (11) требовать от подчиненных безусловного выполнения 

требований настоящего Устава, действующих правил, инструкций, 

приказов и распоряжений в части, их касающейся; 

     (12) по кругу своих обязанностей следить за соблюдением правил 

техники безопасности, технической эксплуатации, противопожарных и 

санитарных правил; 

     (13) контролировать несение подчиненными вахтенной службы; 

     (14) составлять планы работ по своему заведованию и обеспечивать 

их выполнение; 

     (15) систематически проверять состояние технических средств и 

служебных помещений своего заведования; принимать немедленные меры 

к ликвидации обнаруженных недостатков; 

     (16) информировать подчиненных о предстоящем плавании и 

ставить перед ними конкретные задачи по подготовке к рейсу; 

     (17) обеспечивать подготовку подчиненных и готовить технические 

средства своего заведования к выходу судна в рейс, докладывать о 

состоянии готовности своему начальнику; при подготовке судна к рейсу 
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обеспечивать крепление по-походному запасных деталей и предметов 

материально-технического снабжения по своей части, обеспечивать 

подготовку своего заведования к штормовому плаванию; 

     (18) составлять и представлять на проверку и утверждение своему 

начальнику графики планово-предупредительных осмотров и ремонтов по 

своему заведованию; организовывать их выполнение; 

     (19) составлять и представлять своему начальнику заявки на 

материально-техническое снабжение по своему заведованию, 

организовывать получение снабжения, его хранение, рациональное 

расходование и учет; 

     (20) своевременно составлять и представлять своему начальнику 

ремонтные ведомости (материалы для составления ремонтных 

ведомостей) по своему заведованию; обеспечивать сдачу в ремонт 

технических средств своего заведования и принимать их из ремонта, 

контролировать ход и качество ремонта. 

     При назначении на судно или при перемещении по должности 

членов экипажа лицо командного состава, в подчинение которого 

поступают вновь назначенные, обязано ознакомить последних в части, их 

касающейся, с судном и расположением судовых помещений, 

обязанностями по тревогам и другим судовым расписаниям, назначением 

и размещением аварийно-спасательного и противопожарного имущества, 

оборудования и инвентаря, с правилами обслуживания заведования и 

другими служебными обязанностями, с правилами техники безопасности, 

противопожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

     Лицо командного состава, назначенное на должность, обязано: 

     (01) принять от сдающего дела документацию и отчетность по 

заведованию, технические средства, оборудование, инвентарь, сменные 

детали и запасные части, инструменты, расходные материалы и другое 

имущество; 

     (02) ознакомиться с подчиненными; 

     (03) ознакомиться с расположением помещений, особенностями 

механизмов, приборов, систем, устройств и аппаратуры своего 

заведования и их состоянием; 

     (04) составить акт о сдаче-приеме дел; экземпляр акта, подписанный 

обеими сторонами, совместно с письменными рапортами сдавшего и 

принявшего дела представить непосредственному начальнику. 

      Лица командного состава имеют право применять к подчиненным 

меры поощрения и накладывать на них дисциплинарные взыскания в 

соответствии с Уставом о дисциплине работников флота рыбной 

промышленности РФ. 

36. Назовите 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

на предприятиях, 

судах и других 

объектах водного 

транспорта? 

Правовую основу обеспечения безопасности жизнедеятельности 

составляют законы и подзаконные акты, принятые представительными и 

исполнительными органами РФ и ее субъектов. непосредственно 

направленных на обеспечение безопасных и безвредных условий труда. 

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда, 

требования по безопасности труда регулируются законами, 

законодательными и нормативными правовыми актами: 

• законодательный акт по охране труда – акт, устанавливающий 

право работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, 

принятый или утвержденный законодательным органом; 

• нормативный правовой акт по охране труда – акт, 

устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических требований, 

направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 
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работоспособности работников в процессе труда, утвержденный 

уполномоченным компетентным органом. 

Основными законодательными актами, регулирующими охрану труда 

в РФ, являются: 

• Конституция РФ, 

• Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», 

• Трудовой кодекс РФ. 

37. Как влияет 

воздействие 

негативных факторов 

на человека, 

идентификация 

травмирующих и 

вредных факторов? 

Взаимодействие человека со средой обитания может приносить 

результат, изменяющийся в весьма широких пределах: от позитивного до 

катастрофического, сопровождающийся гибелью людей и разрушением 

компонент среды обитания. Жизненный опыт человека показывает, что 

любой создаваемый им вид деятельности должен быть полезен для его 

существования, но одновременно деятельность может быть и источником 

негативных воздействий или вреда, приводить к травматизму, 

заболеваниям, а порой заканчиваться и полной потерей трудоспособности 

или смертью. 

Все виды опасностей (негативных воздействий), формируемых в 

процессе трудовой деятельности, разделяют в соответствии с ГОСТ 

12.0.003—74 на следующие группы: физические, химические, 

биологические и психофизиологические (социальные). 

38. Назовите методы 

и средства защиты от 

опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов: 

экобиозащитная 

техника? 

Коллективные и индивидуальные методы защиты работающих, а также 

правила эксплуатации оборудования позволяют уменьшить воздействие на 

людей опасных и вредных производственных факторов техносферы и 

сохранить здоровье человека. Экобиозащитная техника - аппараты, 

устройства и системы, предназначенные для предотвращения загрязнения 

воздуха, охраны чистоты вод, почв, для защиты от шума, 

электромагнитных загрязнения и радиоактивных отходов. 

Если при совершенствовании технических систем не удаётся 

обеспечить предельно допустимые воздействия на человека вредных 

факторов в зоне его пребывания, то необходимо применять 

экобиозащитную технику: 

- пылеуловители; 

- водоочистные устройства; 

- экраны; 

- ограждения; 

- защитные боксы 

- санитарно защитные зоны; 

- малоотходные и безотходные технологии; 

- выбор и применение индивидуальных и коллективных средств 

защиты. 

39. Перечислите 

материальные 

затраты на охрану 

труда? 

Планирование работ по охране труда имеет важное значение в 

управлении производством, поскольку направлено на улучшение условий 

труда, предупреждение несчастных случаев на производстве, снижение 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, и включает 

в себя другие мероприятия, связанные с гуманизацией труда. 

     Планирование работ по охране труда может быть трех видов: 

перспективное, текущее и оперативное. 

     Перспективное планирование работ по охране труда включает 

мероприятия, выполнение которых носит длительный характер - в течение 

3-5 и более лет. 

     Текущее планирование работ по охране труда включает 

мероприятия, которые должны быть выполнены в течение года. 

     Оперативное планирование работ по охране труда включает 

мероприятия, которые должны быть выполнены либо в течение месяца, 
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квартала, либо немедленно. Как правило, большинство мероприятий 

оперативного планирования входит в текущее планирование. 

     В свою очередь, мероприятия по охране труда текущего и 

оперативного планирования входят в соглашение по охране труда и 

оформляются разделом в коллективном договоре, заключаемом 

работодателем и уполномоченными или профсоюзными органами 

трудового коллектива. 

     Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения 

и ответственных лиц. 

      Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(работодателями и уполномоченными работниками представительными 

органами) либо со дня, установленного в соглашении. Внесение 

изменений и дополнений в соглашение производится по взаимному 

согласию сторон. Контроль за выполнением соглашения осуществляется 

непосредственно сторонами или уполномоченными, или представителями. 

При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию. 

      Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда 

составляется по форме, утвержденной Государственным комитетом 

Российской федерации по статистике. 

40. Как должен быть 

организован труд, 

чтобы старший 

электромеханик 

мог работать эффекти

вно? 

От качества труда электромеханика на судне во многом зависит и 

общая производительность деятельности производства. 

Поддержание вверенных электромеханических агрегатов в 

функциональном состоянии, обеспечение бесперебойности их работы, 

проведение эффективной профилактики, а также выполнение 

своевременного мелкого ремонта в соответствии с установленными 

нормативными документами, правилами, стандартами и чертежами; 

Контроль соответствия условий использования оборудования 

установленным стандартам в данном профессиональном направлении; 

Выявление факторов, приводящих к преждевременному износу 

комплектующих, а также разработка комплекса мер по их недопущению; 

Проведение инструктажа новых сотрудников, труд которых связан с 

эксплуатацией технического оборудования, закреплённого за 

электромехаником; 

Контроль за работой электромонтёров, соблюдением сотрудниками 

правил охраны труда и техники безопасности, а также установленных на 

предприятии санитарных требований; 

Обеспечение рабочего места всеми необходимыми запчастями, а также 

комплектующими для электромеханических агрегатов и установок; 

Оформление заказа на покупку сырья и расходных материалов; 

Участие в создании комплекса мер, нацеленных на оптимизацию 

функционирования оборудования на предприятии, его 

усовершенствование и модернизацию; 

Изучение причин поломки и выхода приборов из строя. 

41. Чего ждут от 

эффективного 

старшего 

электромеханика 

подчиненные, т.е. 

какого старшего 

электромеханика 

персонал считает 

эффективным? 

Управление – это, прежде всего, искусство работать посредством 

других людей, а потому задача любого руководителя – уметь думать и 

предвидеть, организовывать и планировать, мотивировать и 

контролировать. Для эффективности этого процесса необходимо 

придерживаться следующих правил. 

 Четко определите цели. 

Вы должны твердо знать, какой именно результат желаете получить. 

Цели должны быть выражены в измеримых единицах, а не быть 

абстрактными. 
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 Наметьте пути их решения 

Вы и ваши подчиненные должны полностью представлять себе всю 

цепочку действий, которые необходимы для достижения конкретных 

целей. 

 Определитесь с исполнителями, сроками и ответственностью за 

невыполнение 

 Организуйте систему обратной связи. 

По мнению западных специалистов, наиболее важным каналом 

коммуникаций в любой организации является тот, который идет снизу-

вверх. Руководитель должен знать, какие мысли владеют умами его 

работников, и его усилия постоянно следует направлять на то, чтобы этот 

канал поддерживался открытым. 

 Будьте открыты для новых идей. 

 Умейте ладить с людьми 

 Не нарушайте правил. 

 Учитывайте полученный опыт, контролируйте результаты. 

 Делегируйте полномочия, но не ответственность. 

Следите за собой. 

42. На основании 

чего следует 

оценивать работу 

старшего 

электромеханика, его 

эффективность? 

     Профессиональные. То, что прямо связано с выполнением 

обязанностей специалиста, весь тот опыт, знания и навыки, которые он 

применяет в процессе работы. 

     Деловые. Анализ того, насколько работник пунктуальный, 

ответственный, организованный. Можно назвать эту группу критериев 

подходом и отношением к работе. 

     Психологические. Личные характеристики человека, его 

особенности: стрессоустойчивость, умение работать в режиме 

многозадачности и т.д. 

     Специфичные. Эти характеристики еще сильнее подчеркивают 

индивидуальные особенности работника, его состояние здоровья, 

отношение к нему коллег, и свойства характера. 

43. Обязанности 

электромеханика на 

судне? 

Обязанности электромеханика на судне: 

• Поддержка в работоспособном состоянии вверенных инструментов; 

обеспечение их безопасности.  

• Выполнение всех видов работ, связанных с электроснаряжением. 

• Профессиональная замена проводки.  

• Работа с электрическими сетями, приборами, оборудованием. 

• Осуществление ремонтных работ. 

• Проведение профилактических работ по предупреждению неполадок.  

• Определение причин возникновения аварийных ситуаций.  

• Выполнение распоряжений, поставленных руководящими лицами. 

     Соблюдение правил, указанных в должностной инструкции. 

44. Что такое 

индивидуальный план 

работы 

электромеханика? 

Индивидуальный план работы электромеханика – это перечень 

мероприятий, с целью повышения эффективности работы сотрудника и 

его профессиональный рост. 

Это план составляется с учетом потребностей как компании, так и 

работника и демонстрирует предполагаемые этапы карьерного роста 

Индивидуальный план работы электромеханика является еще и 

элементом нематериальной мотивации; повышает лояльность и качество 

выполняемой работы. 

План может содержать не только повышение уровня знаний, но и 

ставить задачу по выполнению каких-либо специальных проектов. 

45. Перечислите 

обязательные 

минимальные 

       Подготовка 

1. Обучение и подготовка, требуемые пунктом 2.4 правила III/1, 

должны включать подготовку в мастерских, дающую навыки в 
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требования для 

дипломирования 

вахтенных механиков 

судов с 

обслуживаемым или 

периодически не 

обслуживаемым 

машинным 

отделением 

эксплуатации механических и электрических установок, которые имеют 

отношение к обязанностям механика. 

       Подготовка на судне 

2. Каждый кандидат на получение диплома вахтенного механика судов 

с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным 

отделением и главной двигательной установкой мощностью 750 кВт или 

более, работа которого на судах, в соответствии с пунктом 

2.2 правила III/1, составляет часть программы подготовки, одобренной 

как отвечающей требованиям настоящего раздела, должен пройти 

одобренную программу подготовки на судне, которая: 

.1 обеспечивает, что в течение требуемого стажа работы на судне 

кандидат получает систематическую практическую подготовку и опыт по 

выполнению задач, обязанностей и несению ответственности вахтенного 

механика, принимая во внимание руководство, приведенное в разделе B-

III/1 настоящего Кодекса; 

.2 осуществляется под непосредственным руководством и 

наблюдением квалифицированного и дипломированного механика судов, 

на которых кандидат проходит одобренный стаж работы; и 

.3 надлежащим образом заносится в книжку регистрации подготовки. 

      Стандарт компетентности 

3. Каждый кандидат на получение диплома вахтенного механика 

морского судна с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением и с главной двигательной установкой мощностью 

750 кВт или более должен продемонстрировать способность принять на 

себя на уровне эксплуатации задачи, обязанности и ответственность, 

перечисленные в колонке 1 таблицы A-III/1. 

4. Минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, 

требуемые для дипломирования, перечислены в колонке 2 таблицы A-III/1. 

5. Уровень знания материала, перечисленного в колонке 2 таблицы A-

III/1, должен быть достаточным для того, чтобы механики могли 

выполнять свои обязанности по несению вахты. 

6. Подготовка и опыт, требующиеся для достижения необходимого 

уровня теоретических знаний, понимания и профессиональных навыков, 

должны основываться на разделе A-VIII/2, часть 4-2 - Принципы несения 

ходовой машинной вахты, и принимать во внимание соответствующие 

требования настоящей части и руководство, приведенное в части B 

настоящего Кодекса. 

7. Кандидаты на получение диплома для работы на судах, на которых 

паровые котлы не являются частью механической установки, могут быть 

освобождены от выполнения соответствующих требований таблицы A-

III/1. 

Диплом, выдаваемый на такой основе, не действителен для работы на 

судах, на которых паровые котлы составляют часть механической 

установки, до тех пор, пока механик не будет соответствовать стандарту 

компетентности в отношении требований таблицы A-III/1, от выполнения 

которых он был освобожден. 

Любое такое ограничение должно быть указано в дипломе и 

подтверждении. 

8. Администрация может не предъявлять требований к знанию типов 

двигательных установок, не являющихся механическими установками, в 

отношении которых выдаваемый диплом действителен. 

Выдаваемый на такой основе диплом не действителен в отношении 

любой категории механических установок, которые в нем не указаны, до 

тех пор, пока механик не подтвердит свою компетентность в этих 
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Критерии оценивания: 

Оценивание осуществляется по четырёх бальной системе. 

Оценка «отлично» ставится при выполнении в совокупности всех трех пунктов: 

1. Изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, 

содержание раскрыто, профессионально, грамотно. 

2. Отражена относящаяся к вопросу нормативная правовая база. Нормативные правовые 

документы представлены в органической связи с содержанием вопроса. 

3. Задача решена верно. 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении в совокупности всех трех пунктов: 

1. Изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание 

предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к 

предмету ответа, ошибочных положений нет. 

2. Отражены нормативные правовые документы, относящиеся к вопросу. 

3. Задача содержит значительное число поправок, или отдельные нечеткие 

формулировки и информацию, не относящуюся к предмету ответа. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении в совокупности всех трех 

пунктов: 

1. Изложено в целом правильное понимание вопроса. В то же время дано неполное, 

неточное описание предмета ответа и некоторых относящихся к нему понятий. 

2. Не отражены нормативно правовые документы, относящиеся к вопросу. 

3. Задача оформлена неаккуратно. Содержит исправления целыми абзацами или 

значительное количество нечетких формулировок. Допущены серьезные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении любого из четырех пунктов: 

1. Ответ не соответствует вопросу экзаменационного билета. 

2. Ответ претендента дан по указанному вопросу неверно, содержит, в основном, 

ошибочные положения. 

3. В ответе не раскрыты основные понятия и не отражены основные нормативные 

правовые документы, относящиеся к вопросу. 

4. Нарушение процедуры проведения экзамена, повлекшее за собой удаление с экзамена. 

 

 

 

вопросах. Любое такое ограничение должно быть указано в дипломе и 

подтверждении. 

9. Каждый кандидат на получение диплома должен представить 

доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, 

в соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями 

для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-

III/1. 

Прибрежное плавание 

10. Требования пунктов 2.2–2.5 правила III/1, относящиеся к уровню 

знаний, понимания и профессиональных навыков, требуемых на 

основании различных разделов, перечисленных в колонке 2 таблицы A-

III/1, могут изменяться для механиков судов с главной двигательной 

установкой мощностью менее 3 000 кВт, занятых в прибрежном плавании, 

если это будет сочтено необходимым, принимая во внимание безопасность 

всех судов, которые могут плавать в тех же водах. Любое такое 

ограничение должно быть указано в дипломе и подтверждении. 
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Оценочные средства для проведения диагностического контроля по профессиональному 

модулю ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей 

 

1 Знания, навыки, умения и опыт работников, 

используемые для выпуска продукции или 

оказания услуг, — это 

 А. образование; 

 Б. талант; 

 В. человеческий капитал; 

 Г. профессия. 

 

2 Основной (постоянный) состав работников 

организации — это 

 А. персонал организации; 

 Б. руководство организации; 

 В. администрация организации; 

 Г. резерв организации; 

 Д. кадры организации. 

3 Дисциплина «Управление персоналом» изучает А. производственные отношения; 

Б. формирование и использование 

человеческих ресурсов 

организации; 

В. психологию и социологию 

труда; 

Г. закономерности психоанализа; 

Д. производительные силы. 

4 Главная цель изучения курса «Управление 

персоналом». 

А. изучение целенаправленного 

воздействия администрации на 

персонал для обеспечения 

эффективного функционирования 

предприятия (организации) и 

удовлетворения потребностей 

работников; 

Б. формирование системы знаний 

в области экономики труда; 

В. формирование системы 

взглядов на психологию и 

физиологию человека; 

Г. изучение социологии трудовой 

деятельности; 

Д. изучение вопросов научной 

организации труда. 

5 Повышенное внимание к рационализации 

трудовых процессов и недостаточное внимание к 

социальным отношениям в производстве и к 

человеческому фактору характерно для 

А. концепции человеческого 

капитала; 

Б. поведенческой школы; 

В. бихевиористской школы; 

Г. классической школы; 

Д. неоклассической школы. 

6 Концепция человеческих отношений в 

управлении была разработана в 

А. 1920-е гг. 

Б. ХIХ в. 

В. 1930-е гг. 

Г. начале ХХ в. 
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Д. конце ХХ в. 

7 Классификацию персонала по полу, возрасту, 

уровню образования, образовательному уровню и 

стажу работы подразумевает структура персонала 

А. профессиональная; 

Б. социальная; 

В. штатная; 

Г. классовая; 

Д. организационная. 

8 Персоналом предприятия розничной торговли 

признаются 

А. все работники, занятые на этом 

предприятии; 

Б. все категории работников, 

занятых на этом предприятии, 

кроме работников аппарата 

управления; 

В. только вспомогательные 

работник; 

Г. работники аппарата 

управления; 

Д. только работники торгового 

зала. 

9 Продолжительный обмен сведениями, точками 

зрения, часто сопровождающийся принятием 

решений 

А. переговоры; 

Б. деловая беседа; 

В. дискуссия. 

10 Обсуждение с целью заключения соглашения по 

какому-либо вопросу – это… 

А. переговоры; 

Б. деловая беседа;  

В. дискуссия. 

11 Принцип делового общения А. пунктуальность; 

Б. конфиденциальность; 

В. нет правильных вариантов 

ответа. 

12 Устав организации – это… А. организационно-правой 

документ; 

Б. документ судовой 

отчетности; 

В. нормативный документ. 

13 Процедуры загрузки баз данных, а также прием, 

контроль и ввод исходной информации, 

поступающей из источников информации 

А. технологии сбора и 

формирования информационных 

ресурсов; 

Б. технологии ведения 

информационного фонда; 

В. технологии обеспечения 

качества информации. 

14 Человек, занимающий постоянную 

управленческую должность и наделенный 

полномочиями принимать решения по 

определенным видам деятельности организации, 

функционирующей в рыночных условиях 

А. маркетолог; 

Б. менеджер; 

В. мерчендайзер. 

15 В случае невыполнения своих обязанностей А. дисциплинарную; 
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должностное лицо подразделения может нести 

ответственность 

Б. дисциплинарную и 

административную; 

В. дисциплинарную, 

административную и уголовную. 

16 Выработка цели менеджмента, прогнозирование 

(научное обоснование будущего состояния и 

развития организации) и перспективное 

планирование 

А. социальное управление; 

Б. стратегическое управление; 

В. тактическое управление. 

17 Охватывает два вида деятельности: организацию 

как способ создания необходимой структуры (и 

нужных ресурсов) и руководство (воздействие на 

непосредственных исполнителей в созданной 

структуре) 

А. контроль; 

Б. стратегическое управление; 

В. оперативное управление. 

18 Процедуры загрузки баз данных, а также прием, 

контроль и ввод исходной информации, 

поступающей из источников информации 

А. технологии сбора и 

формирования информационных 

ресурсов; 

Б. технологии ведения 

информационного фонда; 

В. технологии обеспечения 

качества информации. 

19 Выбор средств связи и сигнализации на рабочем 

месте определяется 

А. квалификацией персонала; 

Б. техническими возможностями; 

В. спецификой рабочего места. 

20 Где изложены принципы несения ходовой 

машинной вахты? 

А. ПДНВ 78; 

Б. МАРПОЛ 73/78; 

В. СОЛАС 74. 

21 Мотивацией называется А. совокупность ведущих 

мотивов; 

Б. актуальность той или иной 

потребности для человека; 

В. процесс побуждения к 

деятельности для достижения цели; 

Г. правила, способствующие 

повышению эффективности труда. 

22 Трудовой мотив – это… А. внешнее или внутреннее 

вознаграждение; 

Б. осознание отсутствия чего-

либо, вызывающее побуждение к 

действию; 

В. непосредственное побуждение 

работника к деятельности, связанно 

с удовлетворением его 

потребностей; 

Г. благо, предоставляемое 

работнику субъектом управления

 при условии эффективной 

трудовой деятельности; 
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Д. стремление работника получить 

определенные блага посредством 

трудовой деятельности. 

23 Вознаграждение – это… А. цель, к достижению которой 

стремится человек; 

Б. награда в виде повышения в 

должности; 

В. мотив, заставляющий человека 

действовать; 

Г. все, что работник считает для 

себя ценным. 

24 Совокупность устойчивых взаимосвязей 

подразделений и должностных лиц – это… 

А. организационная структура 

системы управления персоналом; 

Б. отдел организации; 

В. организационная структура 

системы финансового управления. 

25 Виды документов, обращающиеся в системе 

управления персоналом: 

А. организационно – кадровые; 

Б. по личному составу; 

В. организационно– 

распределительные; 

Г. все вышеперечисленные. 

 

26 По содержанию общение может быть разделено 

на: 

А. социальное; 

Б. материальное; 

В. моральное; 

Г. когнитивное; 

Д. мотивационное; 

Е. деятельностное. 

27 Различают такие стадии менеджмента: А. социальное управление; 

Б. стратегическое управление; 

В. тактическое управление; 

Г. оперативное управление; 

Д. контроль. 

28 К мотивационным типам работников относятся: А. ощущение недостатка в чем-

либо, сконцентрированное на 

достижении цели; 

Б. ориентированные 

преимущественно на 

содержательность и общественную 

значимость труда; 

В. степень актуальности той или 

иной потребности для человека;     

Г. группа ведущих мотивов, 

определяющих поведение 

работника; 

Д. ориентированные по большей 

части на оплату труда и другие 
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материальные ценности; 

Е. у которых значимость разных 

ценностей сбалансирована. 

29 Виды делового общения: А. эмоциональное; 

Б. партнерское; 

В. интерактивное; 

Г. информационное; 

Д. императивное; 

Е. перцептивное; 

Ж. манипулятивное; 

З. убеждающее; 

И. коммуникативное; 

К. суггестивное; 

Л. конвенциональное. 

30 Виды общения: А. по содержанию; 

Б. по труду; 

В. по средствам; 

Г. по целям; 

Д. по связям. 

31 Классические виды структурных связей: А. линейные; 

Б. функциональные; 

В. линейно – функциональные; 

Г. горизонтальные. 

32 Формы безработицы: А. структурная; 

Б. ожидание; 

В. неявная; 

Г. фрикционная; 

Д. циклическая. 

33 Основными эксплуатационно-техническими 

характеристиками судна являются: 

А. линейные характеристики; 

Б. горизонтальные 

характеристики; 

В. прямолинейные 

характеристики; 

Г. характеристики по массе; 

Д. объемные характеристики; 

Е. скорость хода; 

Ж. нормы расходования топлива, 

воды и смазки; 

З. грузовая характеристика. 

34 Показатели делятся на: А. одиночные; 

Б. количественные; 

В. качественные. 

35 План работы флота включает: А. затраты флота; 

Б. перемещение флота; 

В. баланс флота; 

Г. бюджет времени флота; 

Д. показатели использования 
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флота. 

36 Рейс состоит из технологических процессов: А. обработка и обслуживание 

судна в порту; 

Б. грузовые операции; 

В. бункеровка; 

Г. перемещение судна по морским 

путям. 

37 Заступая на ходовую вахту, вахтенный 

электромеханик должен выяснить:  

А. режимы работы генераторов и 

электромеханизмов; 

Б. проверить техническое 

состояние работающих генераторов 

и основных потребителей 

электроэнергии; 

В. проверить ГРЩ; 

Г. проверить аварийную 

сигнализацию. 

38 В ведении электромеханика находятся: А. судовое электрооборудование; 

Б. электрическая часть средств 

автоматизации и контроля, 

авторулевого устройства, судовой 

техники, проводная электросвязь и 

сигнализация; 

В. электромашинные 

преобразователи питания 

гирокомпаса    и радиолокатора; 

Г. вспомогательные механизмы и 

системы; 

Д. холодильное оборудование; 

Е. автономные источники питания 

и пускорегулирующая аппаратура 

электрооборудования; 

Ж. переносное 

электрооборудование; 

З. главные двигатели, 

валопроводы и движительно-

рулевой комплекс. 

39 Электромеханик должен систематически вести 

следующую техническую документацию: 

А. журнал по 

электрооборудованию на дизель-

электроходах; 

Б. формуляры 

электрооборудования; 

В. ведомость учета запасных 

частей; 

Г. вахтенный журнал; 

Д. журнал по погрузке и выгрузке 

грузов; 

Е. таблицу замеров сопротивления 
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изоляции. 

40 В ведении первого помощника электромеханика 

находятся: 

А. главные генераторы и гребные 

электродвигатели; 

Б. электроприводы рулевого и 

авторулевого устройств; 

В. главный распределительный 

щит и щит электродвижения; 

Г. аварийный и групповые 

распределительные щиты; 

Д. машинные телеграфы, посты 

управления; 

Е. электрическая часть средств 

автоматизации и контроля; 

Ж. электрическая часть бытовой 

техники и переносное 

электрооборудование; 

З. электроприводы балластных 

осушительных и пожарных насосов. 

41 В ведении второго помощника электромеханика 

находятся: 

А. главные генераторы и гребные 

электродвигатели; 

Б. вспомогательные и аварийный 

генераторы; 

В. аварийный и групповые 

распределительные щиты; 

Г. трансформаторы; 

Д. вентиляторы и 

преобразователи; 

Е. электрооборудование палубных 

механизмов; 

Ж. электроприводы 

вспомогательных механизмов 

машинных помещений; 

З. электромашинные 

преобразователи питания 

гирокомпаса и радиолокатора. 

42 В ведении третьего помощника электромеханика 

находятся: 

А. аварийный и групповые 

распределительные щиты; 

Б. кабельные сети; 

В. вентиляторы и 

преобразователи; 

Г. электрооборудование камбуза и 

холодильных установок; 

Д. освещение, внутрисудовая 

проводная связь, сигнальные огни; 

Е. пожарная, авральная и 

общесудовая системы 

сигнализации, прожекторы, 
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аккумуляторные батареи; 

Ж. электрическая часть бытовой 

техники и переносное 

электрооборудование; 

З. машинные телеграфы, посты 

управления. 

43 За безопасностью труда на рабочих местах 

непосредственно отвечают руководители работ: 

А. судовладелец; 

Б. мастера; 

В. механики; 

Г. энергетики; 

Д. капитан; 

Е. вахтенные начальники. 

 

44 Соотнесите правильно функции общения: 

1. прагматическая 

2. формирующая 

3. подтверждающая 

4. межличностная 

5. внутриличностная 

  А. реализуется в общении человека 

с самим собой через внутреннюю и 

внешнюю речь, построенную по 

типу диалога; 

  Б. проявляется в процессе 

формирования и развития человека; 

  В. осуществляется на разных 

уровнях – от интимно-личностных 

до деловых; 

  Г. реализуется в процессе общения 

с другими людьми, когда человек 

получает возможность познать, 

утвердить и подтвердить себя; 

  Д. реализуется при 

взаимодействии людей в процессе 

совместной деятельности; 

 

45 Соотнесите правильно виды общения: 

1. по содержанию 

2. по средствам 

3. по целям 

А. материальное, когнитивное, 

кондиционное, мотивационное, 

деятельностное; 

Б. непосредственное, 

опосредованное, прямое, косвенное; 

В. биологическое, социальное.  

46 Соотнесите правильно основные 

эксплуатационно-технические характеристики 

судна: 

1. линейные характеристики  

2. объемные характеристики 

3. грузовые характеристики 

А. число палуб, число и 

особенности грузовых помещений, 

характеристика и число грузовых 

средств, система люковых 

закрытий; 

Б. грузовместимость, вместимость 

бункеров, танков, балластных 

цистерн, регистровая вместимость; 

В. длина наибольшая, ширина 

наибольшая, высота борта 

наибольшая, высота надводного 

борта, осадка. 

47 Соотнесите правильно виды скоростей хода 

судов: 

 А. скорость перехода; 

 Б. отношение пройденного 
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1. сдаточная скорость судна 

2. техническая скорость 

3. средняя эксплуатационная скорость судна 

4. валовая эксплуатационная скорость 

5. чистая эксплуатационная скорость 

расстояния к времени, затраченному 

на переход, включая все задержки в 

пути; 

 В. максимальная скорость, 

которую развивает судно на 

ходовых испытаниях после его 

постройки; 

 Г. скорость, которую развивает 

судно в течение длительного 

периода при нормальном режиме 

работы главного двигателя на 

обычном для него сорте топлива; 

 Д. отношение пройденного 

расстояния к ходовому времени за 

вычетом времени задержек в пути. 

48 Соотнесите правильно определения: 

1. планирование 

2. план 

3. план работы флота 

4. рейсовое планирование 

5. планирование работы порта 

А. основа для расчета 

потребностей в рабочей силе, 

материалах, топливе, 

перегрузочных средствах, базах 

технического обслуживания; 

Б. грузооборот, судооборот, 

пропускная способность, объем 

грузовой работы порта, 

коэффициент перевалки; 

В. конкретизирует и уточняет 

непрерывный график работы флота 

и портов по исполнителям 

транспортной работы, ее элементам 

и операциям, объемам, месту, 

календарному времени, срокам и 

финансовым показателям работы;  

Г. процесс принятия решений, 

позволяющий обеспечить 

эффективное функционирование и 

развитие организации в будущем, 

уменьшить неопределенность; 

Д. официальный документ, в 

котором отражаются прогнозы 

развития организации в будущем, 

промежуточные и конечные задачи 

и цели, механизмы координации 

текущей деятельности и 

распределения ресурсов, стратегии 

на случай чрезвычайных 

обстоятельств. 

49 Соотнесите правильно определения методов 

менеджмента: 

А. моральное стимулирование, 

убеждение, внушение, личный 
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1. экономический  

2. социально-психологический  

3. административный 

пример, мотивация; 

Б. инвестиционная политика, 

бюджетное финансирование, 

кредит, ценообразование, 

регулирование минимальной 

зарплаты, коммерческий расчет, 

налоговая политика, таможенные 

пошлины;  

В. отношения власти и 

подчинения. 

50 Соотнесите правильно определения типов 

конфликта: 

1. внутриличностный конфликт 

2. межличностный конфликт 

3. конфликт между личностью и группой 

4. межгрупповой конфликт 

А. может возникнуть конфликт, 

если эта личность займет позицию, 

отличающуюся от позиций группы; 

Б. он может принимать различные 

формы, и из них наиболее 

распространена форма ролевого 

конфликта, когда одному человеку 

предъявляются противоречивые 

требования по поводу того, каким 

должен быть результат его работы; 

В. это борьба руководителей за 

ограниченные ресурсы, капитал или 

рабочую силу, время использования 

оборудования или одобрение 

проекта; 

Г. конфликт между 

профсоюзом и администрацией 

конфликт трудовой управление 

организация. 
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