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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств – является неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса учебной дисциплины «Инноватика» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

 

1.2. Контролируемые компетенции 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания
 

Оценочное 

средство 

ОК-3: владеет 

культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

начальный Зачет 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВПО  

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК - 3 

владеет культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

содержание основных 

понятий, структуру 

современных 

инновационных 

процессов 

использовать 

отечественный и 

международный 

опыт разработки 

инновационных 

проектов, внедрения 

инноваций, 

получения 

позитивных 

результатов с 

выходом на мировые 

рынки 

- навыками 

методами 

оценки 

инновацион

ного 

развития 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули учебной 

дисциплины
1 

Контролируемые 

компетенции 

(или их части) 

Оценочные средства 

1 Основные понятия 

инноваций 

ОК-3 Устный опрос практические 

задания. 

2 Инновационный проект и 

управление 

ОК-3 Устный опрос практические 

задания. 

3 Основные понятия 

эффективности инноваций. 

Методы оценки 

эффективности инноваций. 

ОК-3 Устный опрос практические 

задания. 

4 Финансирование 

инновационной 

деятельности. 

ОК-3 Устный опрос практические 

задания. 

5 Информационное 

обеспечение инноваций 

ОК-3 Устный опрос практические 

задания. 

6 Инновационная 

деятельность в России 

ОК-3 Устный опрос практические 

задания. 

7 Международные  аспекты 

инновационной 

деятельности 

ОК-3 Устный опрос практические 

задания. 

 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Инноватика» используется 100-балльная шкала. 

 

Профессиональный 

уровень ―5‖ 

(отлично) 

85-100 

Ответ хорошо структурирован; 

полное понимание исследуемого вопроса; 

полный и глубокий анализ вопроса; 

критическое использование теории и 

рекомендуемого материала для чтения; 

расширение и углубление лекционного 

материала; 

аргументированная логика; 

продуманность, творческий и оригинальный 

подход к освещению вопроса; 

иллюстративность массой примеров и данных 

Продвинутый  

уровень ―4‖ 

(хорошо) 

70-84 

Хорошая организация, но ряд несущественных 

упущений в плане содержания; 

умение аргументировать и использовать 

примеры; 

некоторое расширение и углубление 
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лекционного материала; 

использование соответствующих 

концептуальных моделей 

Базовый уровень ―3‖ 

(удовлетворительно) 
60-69 

Удовлетворительный уровень, есть ряд 

существенных упущений; слабые места в 

стилевом оформлении, структуре и анализе; 

в основном базируется на лекционном 

материале; 

информация представлена четко, но 

отсутствует оригинальность в ее изложении 

Минимальный  

уровень ―2‖ 

(неудовлетворитель

но) 

35-59 

Неудовлетворительное выполнение; 

частичное понимание проблемы; 

несмотря на наличие ряда весьма удачных 

мест, работа характеризуется отсутствием 

тщательного анализа; 

неадекватность примеров 

Минимальный  

уровень ―1‖ 

(неудовлетворитель

но) 

0-34 

Отсутствие понимания вопроса, работа не 

структурирована и не соответствует 

требованиям; 

наличие серьезных ошибок и несоответствий 

 

 

 

 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 

Разбивка баллов. 

Промежуточный рейтинг – 70 баллов: 

1) Рейтинг работы студента на практических занятиях – 22 балла. 

Максимальный рейтинг, который студент может заработать на одном 

семинарском занятии – 2 балла: 

- за отличный ответ (полный, безошибочный) – 2 балла;  

- за активную работу на семинаре (от 2 до 4 выступлений) – 1-2 балла;  

- за неточное выступление, за неточное дополнение — 1 балл; 

- за отказ от ответа, за неправильный ответ – 0 баллов. 

2) Рейтинг контрольных точек – 25 баллов. 

3) Рейтинг посещения лекционных занятий – 6 баллов. 

4) Рейтинг посещения семинарских занятий – 7 баллов. 

5) Рейтинг поощрительный – 10 баллов: 

- разработка сценария деловой игры – 10 баллов; 

- составление кроссвордов – 5 баллов; 

- решение задач повышенной сложности – 5-10 баллов; 

- Написание и защита реферата – 3-7 баллов. 

          Сдача зачета – 30 баллов. 
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Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 
 

Оценка (ФГОС) 

Итоговая сумма 

баллов, учитывает 

успешно сданный 

зачет  

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) 

зачтено 
90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

зачтено 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

зачтено 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно) 

не зачтено 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 
Оценка компетенций обучающегося 

в соответствии с требованиями  

ФГОС ВПО по направлению подготовки  

 

 

Требования  

к профессиональной 

подготовке  

 

Признаки 

проявления  

 

Выявление признака в ходе оценки 

знаний обучающегося 

(в баллах) 

Не  

проявля

ется 

Проявляется 

частично 

Проявляет

ся в 

полном 

объеме 

Критерии оценки общекультурных компетенций  

Осознание социальной  

значимости своей 

будущей профессии и 

обладание достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 

Глубокий анализ  

и обработка 

информации, 

полученной в 

результате изучения 

широкого круга 

научной 

литературы.  

0  0,5 1 

Корректная 

формулировка цели  

и задач 

исследования  

0  0,5 1 

Глубокий анализ и 

обработка 

языковых/ 

литературных 

фактов  

0  0,5 1 

Последовательность 0  0,5 1 
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изложения 

теоретического и 

практического 

материала в ответе  

Соблюдение  принципов 

этики юриста (ОК-2); 

Знание этических 

принципов  
0  0,5 1 

Соблюдение 

этических 

принципов в 

процессе обучения  

0 0,5 1 

Способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

(ОК-3); 

Владения навыками 

анализа 

информации 

0 0,5 1 

Способность 

восприятия  

информации 

0 0,5 1 

Определение целей 

получения 

информации и ее 

значимости    

0 0,5 1 

Способность логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-

4); 

 

Умение логически, 

верно и 

аргументировано  

строить свою речь 

0 0,5 1 

Умение логически, 

верно и 

аргументировано  

строить свою 

письменную речь 

0 0,5 1 

Культура 

профессионального 

поведения (ОК-5); 

Объективная 

самооценка уровня 

знаний. 

0 0,5 1 

Знание критериев 

профессионального 

поведения и 

характер их 

применения в своей 

деятельности.  

 0 0,5 1 

Стремление у 

уважительному 

отношение к праву и 

закону (ОК-6); 

Отношения к 

механизмам 

законодательного 

регулирования 

изучаемой сферы.  

0 0,5 1 

Желание и умение к 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

Желание к 

обучению. 
0 0,5 1 

Умение повышать 

свой 

профессиональный 

уровень. 

0 0,5 1 
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Способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач (ОК-8); 

Способность 

использования 

основных 

закономерностей  

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

в практической 

деятельности.  

0 0,5 1 

Желание к 

научному 

познанию. 

0 0,5 1 

Способность  

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы и 

их влияние изучаемую 

отрасль  

(ОК-9); 

Навыки в анализе 

окружающих 

процессов их 

влияние изучаемую 

отрасль 

0 0,5 1 

Способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

(ОК-10); 

 

Наличие навыков в 

понимании  

сущности и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

правового и 

информационного 

общества 

0 0,5 1 

Умение определить 

и выделить  

опасности и угрозы, 

возникающие 

распространении 

отдельных типов 

информации в 

правовом поле  

0 0,5 1 

Наличие навыков в 

соблюдении  

основных 

требований 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

0 0,5 1 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

переработки правовой 

информации, наличие 

Умение работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

социально-правовой 

0 0,5 1 
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навыков работы с 

компьютером как 

средством управления 

социально-правовой 

информацией (ОК-11). 

информацией 

Уровень владения 

способами и 

средствами 

получения, 

переработки 

правовой 

информации. 

0 0,5 1 

Способность работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

(ОК-12); 

 

Знание базовых 

навыков легального 

функционирования 

и свойств  

глобальных 

компьютерных 

сетей 

0 0,5 1 

Навыки работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

0 0,5 1 

Владение 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

(ОК-13); 

 

Знание основной 

(базовой) 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке  

0 0,5 1 

Навыки 

профессионального 

общения в сфере 

права на 

иностранном языке 

0 0,5 1 

Максимальное 

количество баллов в 

оценке 

общекультурных 

компетенций  

   28 

Критерии оценки профессиональных компетенций 

в нормотворческой деятельности: 

Наличие навыков и 

умений в создании норм 

права(ПК-1); 

Навыки правового 

регулирования 

окружающей 

действительности. 

0 0,5 1 

Умение в 

моделировании и 

создании норм 

права.  

0 0,5 1 

Способность  

осуществлять 

Уровень 

правосознания.  
0 1 2 
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профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2); 

Уровень правового 

мышления. 
0 1 2 

Уровень правовой 

культуры. 
0 1 2 

Способность 

регулировать и  

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права (ПК-

3); 

Навыки в правовом 

регулировании.  
0 1 2 

Глубина знаний в 

механизмах 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права. 

0 1 2 

Способность  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в праве в 

точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

Знание 

теоретических 

основ в принятии 

правовых решений.  

0 1 2 

Точное знание норм 

законодательства.  
0 1 2 

Способность  

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в праве. 

0 1 2 

Знания  нормативно 

правовых актов и 

способность 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

(ПК-5); 

Знание норм 

материального 

права в изучаемой 

сфере.  

0 1 2 

Знание норм 

процессуального 

права в изучаемой 

сфере.  

0 1 2 

Умение реализовать 

нормы права в 

практической 

деятельности.  

0 1-2 3 

Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

изучаемых 

правоотношений (ПК-

6); 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты в изучаемой 

сфере.  

0 2 3 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

обстоятельства в  

изучаемой сфере. 

0 1 2 
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Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов в правовой 

сфере (ПК-7); 

Навыки в 

составлении 

процессуальных 

документов. 

0 1 2 

Умение составлять 

юридические 

документы. 

0 1 2 

в правоохранительной деятельности: 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8); 

 

Знание основных 

правовых 

принципов 

(критериев)  

формирования 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности 

0 0,5 1 

Наличие навыков в 

выполнении 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, в 

обществе, 

государстве 

0 0,5 1 

Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

Знание принципов и 

критериев 

обеспечения чести и 

достоинство 

личности. 

0 0,5 1 

Наличие навыков в 

соблюдении и 

защиты  права и 

свободы человека и 

гражданина. 

0 0,5 1 

Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-

10); 

 

Знание механизмов  

выявления, 

преступлений и 

иных 

правонарушений. 

0 0,5 1 

Знание механизмов  

пресечения, 

раскрытия 

преступлений. 

0 0,5 1 

Знание 

особенностей 

составов 

0 0,5 1 
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правонарушений. 

Знание 

ответственности как 

следствия наличия 

состава 

правонарушения.  

0 1 2 

Знание основных 

составов 

правонарушений и  

способность  

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, а 

также способность  

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11); 

Способность  

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений. 

0 1 2 

Способность  

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений. 

0 0,3 1 

Способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 

Навыки в работе с 

документацией. 
0 1 2 

Способность  

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации. 

0 1 2 

Способность  правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13); 

Способность  

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации. 

0 1 2 

Знание основ 

экспертной 

деятельности в 

изучаемой сфере. 

0 1 2 

в экспертно-консультационной деятельности: 

Способность  

принимать участие в 

проведении 

юридической 

Знание элементов 

юридического 

толкования 

правовых актов.  

0 1 2 
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экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

(ПК-14); 

Способность  

толковать правовые 

акты. 

0 1 2 

Способность  толковать 

различные правовые 

акты в 

правоприменительной 

деятельности (ПК-15); 

Знания механизмов 

создания и 

оформления 

юридических 

заключений. 

0 1 2 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере 

правоприменения. 

0 1 2 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в сфере 

правоприменения   (ПК-

16); 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения в сфере 

правоприменения. 

0 1 2 

Наличие навыков в 

предоставлении 

квалифицированны

х юридических 

консультациях в 

сфере 

правоприменения. 

0 1 2 

…….в педагогической деятельности: 

Способность 

преподавать правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

(ПК-17); 

 

Наличие навыков в 

преподавании 

правовых 

дисциплин 

0 0,5 1 

Знание 

теоретических и 

методических основ 

преподавания 

правовых 

дисциплин 

0 0,5 1 

Способность управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

(ПК-18); 

 

Наличие навыков в 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся  

0 0,5 1 

Умение управлять 

самостоятельной 
0 0,5 1 
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работой 

обучающихся 

Способность 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

 (ПК-19). 

Знание механизмов 

и принципов 

эффективного 

правового 

воспитания 

0 0,5 1 

Наличие навыков в 

осуществлении 

правового 

воспитания  

0 0,5 1 

Максимальное 

количество баллов  

в оценке 

профессиональной 

компетенции  

   72 

Общее максимальное 

количество баллов 

   100 

 

Компетенции оцениваются преподавателем по факту выявления 71 

признака, выставленных в таблице Оценки компетенций обучающегося в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

Критерии оценки: 

 – признак не проявляется;  

 – признак проявляется частично; 

 – признак проявляется в полном объеме. 

Максимальное количество баллов за каждый признак варьируется в 

диапазоне от 1 до 3 баллов. Оценка проявления каждого признака 

варьируется от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов при оценке проявления признаков 

сформированности  компетенций – 100 баллов, из них по профессиональным 

компетенциям – 72 балла, по общекультурным компетенциям – 28 баллов.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерная тематика докладов и эссе для учебного процесса: 
 

1. Современный этап развития инновационных процессов в России. 

2. Опыт инновационной деятельности (положительный, 

отрицательный) российских предприятий.  

3. Опыт инновационной деятельности (положительный, 

отрицательный) иностранных компаний. 

4. Система целей инновационных процессов. 
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5. Разработайте бизнес-план инновационного проекта на основе 

использования патента/ ноу-хау/ лицензии/ товарного знака/ 

франчайзинга.  

6. Разработайте бизнес-план инновационного проекта, относящегося к 

вашей (выбранной) области деятельности.  

7. Разработайте план поэтапного финансирования инновационного 

проекта. 

8. Разработайте процедуру применения экспертных оценок при 

сравнении эффективности инновационных проектов. 

9. Разработайте систему информационного обеспечения 

инновационной деятельности на предприятии (структуру базы 

данных). 

10. Выбор инновационного проекта с применением множественного 

критерия эффективности по Паретто. 

11. Оценить возможные источники финансирования по доступности, 

цене, скорости привлечения финансовых средств. 

12. Риски в инновационной деятельности. 

13. Система комплексной оценки эффективности деятельности 

предприятия.  

14. Тема по курсу, предложенная студентом, по согласованию с 

преподавателем. 

15. Австрийская школа в экономической теории и еѐ значение для 

современности. 

16. Классический менеджмент и его применение на современных 

российских предприятиях. 

17. Теория графов в экономических и управленческих моделях. 

18. Вклад Дж. Нэша в теорию игр и его значение для экономической 

теории. 

19. Теория капиталистического развития Й.А. Шумпетера. 

20. Интернет-экономика в работах М. Кастельса. Информация в 

работах Клода Шеннона. 

21. История развития криптографии. Криптография в экономике и 

менеджменте. 

22. Парадокс Бертрана Рассела и его значение для развития математики. 

23. Йозеф Шумптетер и его теория инноваций. 

24. Мануэль Кастельс и его теория информационного развития 

общества. 

25. Математическая школа в экономике. 

26. Метод диалектического материализма в трудах Карла Маркса. 

27. Монетарные теории в XX столетии. 

28. Образование и наука в рыночных условиях. 

29. Реформы образования в России. 

30. Стратегии в поведения в конфликте Томаса Шеллинга. 

31. Образование и наука в современной России. 
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32. Основные школы менеджмента в XX в. 

33. Понятие информационной экономики: постановка проблемы. 

34. Представления российского экономиста В.Иноземцева о 

современном информационном обществе. 

35. Проблемы современного информационного общества в глобальном 

контексте. 

36. Рынок информационных ресурсов и информации. 

37. Социологическая теория современного общества Дж. Гэлбрейта. 

38. Теория инстинктов Т. Веблена. 

39. Теория постиндустриального общества Д. Белла. 

40. Теория человеческого капитала в трудах Гэрри С. Беккера. 

41. Управление рисками в современной экономической теории. 

42. Теневая экономика: теоретические и практические подходы. 

43. Российская коррупция масштабы и перспективы борьбы. 

44. Кибернетика Ноберта Винера: рождение, трансформация и 

современное состояние. 

45. Философские концепции научно-технического развития 

В.Вернадского. 

46. Современное состояние и развитие робототехники и дисциплин, 

занимающихся конструированием искусственных органов 

(эффектеров, рецептеров). 

47. Виртуалистика - наука об искусственной среде (виртуальной 

реальности). 

48. Семиотика - наука о знаковых системах их приложениях в 

современных процессах и средствах коммуникаций. 

49. Нейроинформатика и нейробиология: значение и перспективы. 

50. Компьютерная лингвистика: значение и перспективы. 

51. История развития и значение кибернетики. 

52. История развития наук и представлений об интеллектуальных 

системах. 

53. Экономические взгляды Дж.М. Кейнса и развитие кейнсианства в 

XX в 

54. Теория Н.Д. Кондратьева и научно-технический прогресс. 

55. Система управления качеством на предприятии. 

56. Движение за качество в менеджменте. 

57. Стратегический менеджмент на современном этапе. 

58. Исследование систем управления: методы и подходы. 

59. Понятие социальной сети. Развитие социальных сетей и их значение. 

60. Этапы развития наук. 

61. Негативные последствия научно-технического прогресса. 

62. Современные методы получения научных знаний. 

63. Нейроинформатика как метод получения научных знаний. 

64. Понятие асимметрии информации в экономике. 

65. Теория графов в моделировании экономических процессов. 
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66. Теория игр в моделировании экономических процессов. 

67. Нанотехнологии и их влияние на биологию, химию, окружающую 

среду, промышленность, политику и экономику. 

68. Мировой экономический кризис 2008-2010: в России и мире. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Родоначальником теории волновых колебаний является: 

А) Н. Д. Кондратьев; 

Б) Й. Шумпетер; 

В) С. Ю. Глазьев; 

Г) нет верного ответа. 

2. Основателем теории инновационных процессов в современной ее 

трактовке признается: 

А) М. Портер; 

Б) Й. Шумпетер; 

В) Н.Д. Кондратьев; 

Г) Нет верного ответа. 

3. Жизненный цикл технологического уклада развивается в следующей 

последовательности фаз: 

А) зарождение – доминирование – монополия – угасание; 

Б) зарождение – монополия – доминирование – угасание; 

В) доминирование – зарождение – монополия – угасание; 

Г) нет верного ответа. 

4. Третий технологический уклад базируется на использовании в 

промышленном производстве: 

А) парового двигателя; 

Б) электрической энергии; 

В) микроэлектронных компонентов; 

Г) верны Б) и В). 

5. Ядром пятого  технологического уклада является: 
А) электронная промышленность, вычислительная техника; 

Б) телеграф, автомобили; 

В) оптические волокна, информационные услуги;  

Г) верны А) и В). 

6. С каждым последующим технологическим укладом потенциал 

страны: 
А) возрастает; 

Б) снижается; 

В) остается неизменным; 

Г) возрастает или остается неизменным. 

7. Понятие «инновация» можно обозначить как: 

А) нововведение;  

Б) новшество после его коммерциализации; 
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В) новую идею; 

Г) верны А) и Б); 

Д) верны А) и В). 

8. Существуют следующие виды эффекта от инноваций 
А) технический, экономический и социальный; 

Б) ресурсный;  

В) экологический, культурный;  

Г) верны А) и Б). 

9. Системные инновации - это: 

А) инновации, возникшие на базе крупных изобретений; 

Б) новые функции радикальных инноваций, возникшие в результате 

объединения их составных частей новыми способами; 

В) улучшения продуктов; 

Г) внешнее изменение продуктов. 

10. Жизненный цикл инноваций – это: 

А) совокупность стадий от разработки нового продукта до его ввода на 

рынок и устаревания; 

Б) прохождение инновацией стадии внедрения, роста, зрелости и спада; 

В) временной интервал от момента возникновения инновационной идеи до 

момента возврата инвестиций. 

11. К окружению фирмы относятся: 

А) инфраструктура региона, макросреда, обратная связь; 

Б) «Выход», «вход», инфраструктура региона, макросреда; 

В) «Выход», «вход», обратная связь, внешняя среда; 

Г) нет верного ответа. 

12. К внутренней среде фирмы, т.е. системе инновационного менеджмента 

относятся: 

А) подсистемы научного сопровождения, целевая и обеспечивающая 

подсистемы; 

Б) управляемая и управляющая подсистемы; 

В) целевая, управляемая и управляющая подсистемы; 

Г) верны А) и Б). 

13. Целью прогнозирования выступает: 

А) определение сроков и характеристик планируемого объекта;  

Б) получение научно обоснованных вариантов тенденций развития 

показателей, используемых при разработке стратегических планов; 

В) разработка методов и средств решения поставленных задач. 

14. На стадии организации решаются следующие задачи: 
А) создаются реальные условия для достижения запланированных целей; 

Б) осуществляется экономическое и моральное стимулирование персонала; 

В) создаются условия для саморазвития работников 

15. Учет как функция инновационного менеджмента должен: 
А) обеспечивать динамичность показателей и полноту информации; 
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Б) выполняться только на начальных стадиях жизненного цикла выпускаемого 

товара; 

В) фокусироваться преимущественно на выполнении плановых показателей по 

затратам и срокам проекта; 

Г) нет верного ответа. 

16. Задачей функции координация является: 
А) выявление отклонений фактические данных о ходе выполнения проекта 

от плановых показателей; 

Б) установление рациональных связей между всеми звеньями организации;  

В) выполнение корректирующих действий. 

17. Анализ — это функция: 

А) разложения целого на элементы и последующего установления 

взаимосвязей между ними; 

Б) объединения элементов системы в единое целое для исследования явления 

в его единстве; 

В) инновационного менеджмента, играющая первостепенную роль в 

управлении инновационным процессом. 

 

Тест: 

 

1. Становление теории управления инновациями связывают: 

А) с появлением первых лабораторий, первых подразделений НИОКР в 

крупных компаниях; 

Б) с именами ученых – новаторов Т. Эдисон и Г. Форд;   

В) с первой успешной коммерциализацией новшества; 

Г) верны А) и Б); 

Д) верны Б) и В). 

2. Управление инновациями первого поколения: 
А) относится к периоду 1850 - 1900 гг.; 

Б) осуществлялось самими учеными; 

В) как функция менеджмента имело корпоративное значение. 

3. Третье поколение управления инновациями отличается от второго 

поколения тем, что: 

А) управление научно-исследовательской деятельностью стало 

прерогативой   корпоративных менеджеров; 

Б) основное внимание стало уделяться удовлетворению явных потребностей 

покупателя; 

В) управление инновационными проектами стало осуществляться на основе 

стратегического планирования; 

Г) верны А) и Б); 

Д) верны Б) и В). 

4. Управление инновационными процессами в рамках четвертого 

поколения направлено на: 
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А) снижение неопределенности и непредсказуемости результатов 

коммерциализации новшества на рынке; 

Б) выявление скрытых потребностей покупателей посредством глубоких 

маркетинговых исследований; 

В) расширение миссии НИОКР в процессе управления организацией; 

Г) верны А) и Б); 

Д) верны А) и В). 

1. Основными задачами научно-исследовательских и опытно-конст-

рукторских работ (НИОКР) являются: 

А) разработка стратегии развития предприятия; 

Б) получение новых знаний и новых областей их применения; 

В) разработка нормативов конкурентоспособности товаров организации. 

6. Последовательность этапов проведения НИОКР выглядит 

следующим образом: 
А) прикладные исследования–>поисковые фундаментальные исследования–> 

теоретические фундаментальные исследования–>опытно-конструкторские 

работы; 

Б) теоретические фундаментальные исследования–>поисковые фундаменталь-

ные исследования–>прикладные исследования–>опытно-конструкторские 

работы; 

В) прикладные исследования–>опытно-конструкторские работы–> 

теоретические фундаментальные исследования->поисковые 

фундаментальные исследования. 

7. Опытные, экспериментальные работы – это: 
А) завершающая стадия НИОКР; 

Б) вид разработок, которые могут выполняться на любом этапе проведения 

НИОКР; 

В)  вид разработок, направленных на изготовление специального обо-

рудования, необходимого для проведения НИОКР; 

Г) верно А) и В);  

Д) верно Б) и В). 

8. Возникновение правового регулирования интеллектуальной собствен-

ности на международном уровне связывают с: 

А) парижской конвенцией; 

Б) венской конвенцией; 

В) европейской конвенцией. 

9. При заграничном патентовании изобретений новизна изобретения 

определяется: 
А) по дню первоначальной заявки; 

Б) по дню заявки в данной стране; 

В) по степени оригинальности изобретения. 

10. Патент представляет собой: 
А) документ, удостоверяющий авторство и предоставляющий его владельцу 

исключительное право на изобретение; 
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Б) разрешение отдельным лицам использовать изобретение, защищенное 

патентом; 

В) одну из форм торговли технологиями. 

11. Патент на изобретение действует в течение: 
А) 20 лет с даты поступления заявки в Роспатент; 

Б) 5 лет с правом продления до 3 лет; 

В) 10 лет с правом продления до 5 лет. 

12. Сопутствующие лицензионные соглашения предусматривают, что: 
А) технология передается независимо от места и условий ее предстоящего 

использования; 

Б) одновременно с передачей лицензии заключается контракт на оказание 

дополнительных услуг (строительство, инжиниринговые услуги); 

В) заключается контракт на передачу нескольких лицензий. 

13. Роялти представляют собой: 
А) периодические отчисления за использование лицензии; 

Б) единовременный платеж; 

В) форму выплаты лицензионных платежей; 

Г) верно А) и В); 

Д) верно Б) и В). 

14. Исключительные лицензии отличаются от полных тем, что: 
А) правами использования патента обладает только лицензиат; 

Б) лицензиат имеет монопольное право использования патента, но в объеме и 

на условиях, оговоренных в договоре; 

В) лицензиат имеет монопольное право использования патента без 

ограничений в течение срока действия лицензионного соглашения. 

 

Тест: 

 

1. Понятие «инновационный проект» может рассматриваться как: 

А) форма целевого управления инновационной деятельностью; 

Б) процесс осуществления инноваций; 

В) проектирование поэтапного внедрения инновации; 

Г) верно А) и Б);  

Д) верно А) и В). 

2. К средствам генерирования инновационных идей относятся: 

А) методы математического моделирования; 

Б) индексный метод;  

В) методы экспертных оценок, творческие методы. 

3. Стратегический план реализации проекта определяет: 

А) целевые этапы и основные вехи проекта; 

Б) потребности в материальных, финансовых ресурсах; 

В) четкие границы между комплексами работ, за выполнение которых 

отвечают различные организации-исполнители; 

Г) Верно Б) и В); 
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Д) Верно А) и Б). 

4. По уровню проекта планы могут детализироваться на: 
А) продуктово-тематический план; 

Б) бизнес-план; 

В) план отдельных видов работ. 

5. Одной из целей разработки Бизнес-плана является:  
А) привлечение интереса и поддержки со стороны внешних инвесторов; 

Б) обеспечение динамики инвестиций, позволяющей осуществить проект в 

соответствии с временными финансовыми ограничениями; 

В) снижение объема затрат и риска проекта за счет соответствующей 

структуры инвестиций и максимальных налоговых льгот. 

6. Основными этапами завершения проекта являются: 
А) проверка финансовой отчетности и окончательные расчеты с 

исполнителями; 

Б) сдача проекта и закрытие контракта;  

В) приемочные испытания результата проекта и паспортизация. 

7. Преимуществом портфеля, состоящего из крупных проектов, 

является: 
А) высокий потенциал прибыли; 

Б) способность легкой адаптации проектов друг к другу с точки зрения 

соответствия наличным ресурсам; 

В) способность обеспечения равномерного потока нововведений. 

8. Объем и глубина проверяемых при экспертизе вопросов определя-

ется: 
А) генеральным заказчиком; 

Б) исполнителями; 

В) экспертами. 

9. Обязательными атрибутами документов фирмы являются: 

А) цель документа, основание для разработки;  

Б) ссылки на научные подходы и принципы, требования к качеству работ;  

В) потребитель информации, возможный круг исполнителей; 

Г) все ответы верны; 

Д) нет верного ответа. 

10. Среди методов проведения экспертизы инновационных проектов 

различают: 

А) методы сравнения показателей, заложенных в инновационный проект с 

международными и национальными требованиями; 

Б) методы «мозговой атаки» и Дельфи; 

В) экспертный. 

11. Сопоставимость представленных проектов определяется:  
А) по объему работ, производимых с применением новых методов; 

Б) по фактору времени; 

В) по уровню квалификации исполнителей;  

Г) верно А) и В); 
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Д) верно А) и Б). 

12. Метод дисконтирования основан на том, что: 
А) 1 д.е., полученная в будущем, стоит больше, чем 1 д.е., которая будет 

получена сегодня; 

Б) деньги не меняют своей стоимости во времени; 

В) деньги, полученные сегодня, всегда обладают большей стоимостью, чем 

деньги полученные завтра. 

13. При наличии инфляции, реальная ставка всегда будет: 
А) меньше номинальной ставки; 

Б) больше номинальная ставки; 

В) равна номинальной ставке. 

14. Инновации следует осуществлять, если: 
А) ожидаемый уровень дохода на капитал выше или равен рыночной ставке 

процента по ссудам; 

Б) ожидаемый уровень дохода на капитал не ниже или равен номинальной 

ставке процента по ссудам; 

В) ожидаемый уровень дохода на капитал ниже рыночной ставке процента по 

ссудам. 

15) Дисконтированный период окупаемости: 

А) это период, необходимый для возмещения инвестиций за счет 

дисконтированных чистых денежных потоков;  

Б) не учитывает затрат на заемные средства или собственный капитал, 

используемые для осуществления проекта; 

В) всегда длиннее простого периода окупаемости инвестиций (не 

учитывающего стоимости капитала, используемого для реализации 

проекта) 

Г) верно А) и В); 

Д) верно А) и Б). 

16) Внутренняя норма доходности – это: 

А) расчетная ставка процентов, при которой капитализация получаемого 

регулярно дохода дает сумму, равную инвестициям; 

Б) соотношение эффекта и затрат на реализацию проекта; 

В) норма доходности проекта, учитывающая только затраты на собственный 

капитал, использованный для реализации проекта. 

 

Тест: 

 

1. Среди тенденций развития технологий, наблюдаемых в настоящее 

время, можно выделить: 

А) переход от малооперационных производственных процессов к 

дискретным многооперационным процессам; 

Б) переход к замкнутым технологическим схемам с полной переработкой 

полупродуктов; 
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В) новая технология связана с использованием электроэнергии только как 

двигательной силы. 

2. По динамике развития технологии классифицируют на: 

А) прогрессирующие, развивающиеся, устоявшиеся, устаревшие; 

Б) созидательные, разрушительные, двойного назначения; 

В) наукоемкие, капиталоемкие, энергоемкие, энергосберегающие, 

безотходные, малооперационные. 

3. Внешняя подготовка производства осуществляется: 
А) проектными и научно-исследовательскими институтами, 

конструкторскими бюро; 

Б) технологами и конструкторами непосредственно на предприятии; 

В) с участием специальной наблюдательной комиссии. 

4. Экономические расчеты целесообразно выполнять: 

А) на этапе изготовления опытных образцов и специального 

технологического оборудования; 

Б) на всех стадиях подготовки производства; 

В) на завершающей стадии подготовки производства. 

5. На предприятиях с крупносерийным производством подготовка 

производства новых изделий ведется: 

А) централизованно под руководством главного инженера; 

Б) децентрализовано; 

В) с использованием смешанной системы подготовки производства. 

6. На стадии инженерного прогнозирования определяются: 

А) сроки и порядок промышленного освоения новых изделий; 

Б) возможные ограничения развития объектов; 

В) Функции различных отделов и служб, задействованных в процессе 

технологической подготовки производства; 

Г) верно А) и Б);  

Д) верно А) и В). 

7. Опытный образец изделия изготавливается на основе: 
А) операционного технологического процесса; 

Б) маршрутного технологического процесса; 

В) оперативного технологического процесса. 

8. Отлаженная организационная структура служб технологической 

подготовки производства должна обеспечивать: 

А) четкую организацию документооборота; 

Б) быстрое реагирование на решение новых задач; 

В) изготовление опытных образцов; 

Г) верно А) и В); 

Д) верно А) и Б). 

9. Процесс реинжиниринга  характеризуется: 

А) обязательным применением научных методов и подходов инновационного 

менеджмента; 
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Б) повышением организационно-технического уровня производства 

организации; 

В) обеспечением уровня конкурентоспособности процесса не ниже уровня 

конкурентоспособности  «входа» системы. 

 

Тест: 
 

1. К препятствиям, которые стоят на пути финансирования 

инновационной деятельности, можно отнести: 

А) нежелание руководства компании инвестировать собственные средства в 

связи с высоким риском планируемой инновации и непрогнозируемости 

будущих доходов; 

Б) сложность привлечения инвестора в связи с очень длительным периодом 

окупаемости инновационного проекта; 

В) сложность выбора наиболее подходящего инвестора для финансирования 

проекта из числа предложенных вариантов; 

Г) верно А) и Б); 

Д) верно А) и В). 

2. Среди внешних источников финансирования инновационной 

деятельности выделяют: 
А) амортизационные отчисления, прибыль, акционерный капитал предпри-

ятия 

Б) банковское и коммерческое кредитование; 

В) бюджетное кредитование; 

Г) верно А) и Б); 

Д) верно Б) и В). 

3. На институциональном уровне (на уровне предприятия) 

источниками финансирования являются: 
А) собственные средства предприятия, средства финансово-промышленных 

групп, научно-производственных комплексов и корпораций; 

Б) отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды; 

В) специальные региональные внебюджетные фонды. 

4. Средства государственного бюджета выделяются, прежде всего, на:  

А) покупку импортного оборудования; 

Б) проведение усовершенствований продукции, результативность которых 

видна в краткосрочной перспективе; 

В) производства, ориентированные на выпуск импортозаменяющей 

продукции. 

5. Одним из принципов механизма кредитования организаций является 

принцип срочности, согласно которому: 
А) предприятие-заемщик обязано в срочном порядке возвратить сумму 

кредита по предъявлению требования об этом банком; 

Б) предприятию-заемщику необходимо возвратить полученный кредит в 

точно обозначенный в кредитном договоре срок; 
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В) срочным кредитом является кредит, предоставленный предприятию-

заемщику на срок до 1 года. 

6. Закрытое размещение ценных бумаг подразумевает: 

А) предложение ценных бумаг компании неограниченному кругу инвесторов; 

Б) тайное проведение эмиссии ценных бумаг;  

В) возможность приобретения ценных бумаг заранее ограниченным кругом 

инвесторов. 

 

7. При финансовом лизинге: 

А) срок аренды оборудования намного меньше срока его службы; 

Б) лизингополучатель, как правило, выкупает оборудование в конце срока 

договора лизинга; 

В) лизинговая компания выкупает у Клиента уже приобретенное им 

имущество и передает ему же в лизинг. 

8. В отличие от традиционного банковского кредитования, при 

лизинговом механизме финансирования: 
А) требуется 100%-ая гарантия возврата кредита и процентов за его 

использование; 

Б) финансовые средства направляются на любую предпринимательскую 

деятельность; 

В) оборудование не отражается на балансе предприятия, амортизация не 

начисляется, налог на него не платится. 

9. Основным отличием лизингового механизма от аренды является: 

А) расчет выплат за аренду объекта лизинга осуществляется исходя из срока 

его службы; 

Б) размер выплат за аренду объекта лизинга в значительной мере зависит от 

рыночной конъюнктуры; 

В) срок лизинга зависит от периода амортизации оборудования (объекта 

лизинга). 

10. Характерной чертой венчурного механизма финансирования 

инновационной деятельности является: 

А) активное участие инвесторов в управлении финансируемыми ими 

проектами на всех этапах их осуществления; 

Б) гарантия обеспечения (залога) предоставляемой ссуды; 

В) инвестирование средств в новые наукоемкие разработки, даже 

отличающиеся высокой степенью неопределенности; 

Г) верно А) и Б); 

Д) верно А) и В). 

11. Основными кредиторами-инвесторами при проектном фи-

нансировании выступают: 
А) только коммерческие и инновационные банки; 

Б) коммерческие и инновационные банки, правительственные учреждения, 

иностранные компании; 
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В) международные финансовые организации и негосударственные 

структуры; 

Г) верно Б) и В).  

 

Тест: 

 

1. Вероятность риска – это: 

А) степень воздействия источника риска, измеряемая в пределах от 0 до 1; 

Б) отношение величины ущерба (прибыли) к затратам на подготовку и 

реализацию риск-решений; изменяется по величине от 0 до 1; 

В) качественная характеристика величины риска и его вероятности. 

2. Инвестиционные риски связаны с: 
А) возможным невозвратом суммы кредита и процентов по нему; 

Б) возможностью недополучения или потери прибыли в ходе реализации 

инвестиционных проектов; 

В) возможностью недополучения прибыли или возникновения убытков в 

процессе проведения торговых операций. 

3. Риски возникают: 
А) только на этапе коммерциализации новшеств; 

Б) на различных стадиях инновационного процесса; 

В) на этапе зарождения и проведения разработки.  

4. К внутренним факторам риска относятся: 
А) поставщики; потребители, конкуренты; 

Б) низкая надежность отдельных компонентов системы управления 

организацией, слабость ее производственной и организационной 

структуры; 

В) рыночная инфраструктура, образование и наука. 

5. Чем с большими допущениями построена модель оптимизации риска, 

тем: 

А) выше риск прогнозируемого события; 

Б) ниже риск прогнозируемого события; 

В) больше разброс анализируемого параметра от средней величины; 

Г) верно А) и В); 

Д) верно Б) и В). 

6. Метод диверсификации рисков заключается в: 

А) распределении рисков между соисполнителями и субподрядчиками 

проекта; 

Б) распределении инвестиций по разным проектам; 

В) распределении общего риска путем объединения с другими участниками, 

заинтересованными в успехе общего дела. 

7. Главными составляющими эффективности методов управления 

рисками выступают: 
А) затраты и доход; 

Б) коэффициент риска и фактор времени; 
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В) затраты, доход, и коэффициент риска; 

Г) затраты, доход, коэффициент риска и фактор времени. 

8. Экономический эффект внедрения новшества на предприятии или 

продажи новшеств может быть: 
А) только потенциальными; 

Б) потенциальным или фактическим; 

В) только фактическим. 

9. К социальному эффекту от внедрения новшеств можно отнести: 
А) увеличение удельного веса новых информационных технологий;  

Б) повышение степени безопасности работников;  

В) повышение эргономичности  производства.  

10) Коэффициент текущей ликвидности представляет собой отношение: 
А) собственных средств к заемным средствам; 

Б) оборотных активов проекта к заемным средствам; 

В) оборотных активов проекта к собственным средствам. 

 

Полет на Луну 

В игре может участвовать неограниченное число человек. Первоначально 

дается индивидуальная оценка, затем достигается общая оценка в группах по 

два человека, далее группы еще раз укрупняются и т.д. На завершающем 

этапе все участники должны договориться между собой и вынести общую 

групповую оценку. 

Описание игровой ситуации. Участники должны поставить себя на место 

космонавтов, совершивших неудачную посадку на Луну. При этом 

рассматривается один вариант, в котором каждый из участников имитирует 

неудачно прилунившегося в одиночку космонавта, и другой вариант, когда 

космонавтов много. В одном случае участники принимают решение 

индивидуально, в другом – коллективно. Крушение космического корабля 

произошло на расстоянии 300 км от стационарной базы, давно работающей 

на Луне. После крушения от всего корабля остались лишь предметы, список 

которых приведен ниже. Космическому экипажу предстоит проделать путь 

от места крушения до базы за трое суток. Опаздывать нельзя, т.к. через трое 

суток база будет законсервирована и последний космический корабль 

улетает на Землю. Все космонавты в скафандрах с автономным 

обеспечением. Причем, первые 150 км надо идти в тени (абсолютной 

темноте), а последние 150 км – по стороне Луны, освещенной Солнцем. Для 

ускорения движения надо выбрасывать грузы по мере их 

предпочтительности, надобности и использования. Задача состоит в том, 

чтобы определить последовательность выбрасывания груза. 

Порядок проведения игровой процедуры. 

Игровая процедура проводится в два этапа. На первом этапе выявляется 

уровень аналитических способностей каждого участника. 

Для этого каждому выдается игровая форма специального образца и 
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предлагается заполнить соответствующую графу по следующим правилам: 

1) Из 14 обозначенных в списке предметов надо последовательно 

выбрасывать менее нужные и обозначать их номерами от 14 до 1, т.е. предмет, 

брошенный первым, обозначается номером 14, последним – номером 1. 

2) Сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-

либо консультаций с остальными игроками. 

3) Затем все игроки комплектуются в команды по 4–6 человек в зависимости 

от общего количества играющих, открывая тем самым второй этап, и в 

свободном обмене мнениями вырабатывают общее коллективное решение о 

порядке выбрасывания предметов. 

4) Лидер команды докладывает решения и защищает его, при необходимости 

привлекая команду. 

5) В качестве арбитра может выступать либо организатор игры, либо 

специальное жюри. В обоих случаях основная задача – выявлять лидера. 

6) Очередность выбрасывания предметов записывается в определенную 

графу в соответствии с эталонной оценкой. 

7) Половину предметов (7) следует выбросить на темной стороне Луны, а 

оставшуюся половину – на освещенной. 

 

  

Деловая ролевая игра по деятельности малого инновационного 

предприятия при взаимодействии с  внешней средой «Как создать 

молодежный МИП в вузе» 

 

 

- Развитие инновационной и предпринимательской инфраструктуры вуза в 

инновационной экономике региона. 

- Создание проектной среды вуза с системой отбора, развития и продвижения 

проектов. 

- Создание малых инновационных предприятий (МИП) в вузе, управление 

системой МИПов вуза. 

- Оценка результатов интеллектуальной деятельности вуза, вносимых в УК 

МИПа. 

- Финансовая и имущественная поддержка МИПов. 

- Уведомление Минобрнауки вузом о создании МИПа. 

- Организация деятельности МИПа и отчетность. 

- Управление деятельностью МИПа: менеджмент, маркетинг, управление 

проектами, коммерциализация, охрана и защита ИС, продажи в сфере 

наукоемких высоких технологий, интеллектуального производства и услуг. 

 

 

Роли участников для поиска решений и действий при создании и 

деятельности  МИПов: 
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Основные роли 6 команд: финансовая сфера, инфраструктура, государство, 

контроль и надзор, вуз, МИП. 

 

1. Финансовая сфера: 
Банк, 

Инвестионная компания, 

Фонд поддержки инноваций, 

Венчурные фонды, 

Бизнес ангелы, 

 

2. Инфраструктура: 

Институты развития: Сколково, РВК, Роснано, Фонд содейстия, 

Консалтинговые фирмы, 

Учебные центры, 

Интернет сайты,  социальные проф. сети, 

Проф.  ассоциации, СРО. 

Выставки, конференции,  

 

3. Государство: 

Административные органы исполнительной власти, 

Законодательная власть 

 

4. Контроль и надзор: 

Государственная налоговая инспекция, 

Прокурвтура, МВД, СК, 

Роспотребнадзор, энергонадзор, пожарники, 

Роспатент, 

Минобрнауки, ЦИСН. 

 

5. Вуз: 
Ректорат, 

Службы вуза, 

Кафедра, лаборатория. 

Структуры вуза, с которыми  взаимодействует МИП: 

Управление науки, 

Управление  инновационой деятельности, 

Отдел ИС, 

Отдел арендных  отношений, 

Юридический отдел, 

Бухгалтерия, 

ЦКП оборудованием, 

Отдел маркетинга, 

Управление ИТ. 
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6. МИП: 

Ген. Директор, 

Учредители, 

Задачи решаемые в МИПах: 

- регистрация и перерегистрация учредительных  документов, 

- разработка и регистрация обектов интеллектуальной собственности;   

- управление творческими людьми, 

 - аренда помещений и оборудования. 

- ведение бухгалтерского и налоговогоиб учета, 

- закупка и продажа, 

- выбор фактического и юридического адреса, 

- взаимодействие с учредителями, с структурами вуза-учредителя, 

- распределение доходов  МИПа. 

 

 

На семинаре участники должны найти решение острых практических 

вопросов, так, например, что делать: 

- если вуз перешел из ОПФ  бюджетного учреждения (ФГБОУ) в автономное 

учреждение (ФГОАУ)? какие льготы для ХО можно сохранить и как?  

- если вуз реорганизован путем включения в состав другого вуза, то как в 

этом случае изменяются условия для МИПа? 

- если  колледж хочет создать МИП, что использовать: ФЗ-83 или ФЗ-217 

совместно с вузом, как войти в систему льгот 

- если найден инвестор и УК МИПа нужно увеличить, сохранив долю вуза, 

или надо уменьшить долю вуза в УК до требуемого инвестором,  что 

предпринять? 

- если доля вуза в УК МИПа более 50% и ФЗ-94 надо применять при 

закупках товаров и услуг, что делать после 01.01.2012? 

- если несколько вузов создают один МИП, как правильно сконструировать 

УК? 

- если нужно получить юридический адрес в вузе, что нужно сделать? 

- если партнеры МИПа работают на ОСН, что сделать, чтобы не выйти из 

кооперационной цепочки со сквозным НДС? 

- если ГНИ отказала в переходе на УСН – что предпринять? 

- если МИП не включен в Реестр Минобрнауки для уплаты страховых 

взносов 14%, что нужно для того чтобы в него войти, каковы условия 

ежеквартального подтверждения и исключения из Реестра? 

- если обороты МИПа растут – как удержаться в льготных режимах? 

- если нужно арендовать помещение у вуза, как минимизировать усилия и 

получить желаемый результат? 

- если нужно арендовать земельные участки вуза, какие есть возможности? 

- если нужно арендовать оборудование у вуза не на полное время, а частично 

с коэффициентом использования - какие есть варианты? 
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- если при продаже продукции МИПа заказчику необходима лицензия на 

РИД для использования изделий – как найти решение, когда ФЗ-217 

запрещает передачу лицензии третьим лицам? 

- как определить функционал управляющей компании для аутсорсинговой 

сети МИПов вуза? 

- как создать нормативно-правовую среду в вузе для создания и 

использования РИД вуза? 

- как построить систему регламентов коммерциализации РИД вуза и Реестр 

РИДов вуза? 

- что нельзя делать со стороны вуза по поддержке развития МИПа? 

- как вуз может передать МИПу денежные средства и оборудование (аренда 

по ФЗ-22, вложение в УК по БК, ФЗ-217, ФЗ-83,  договор по конкурсу ФЗ-94 

и ФЗ-79)?   

- как получить МИПу созданному по ФЗ-217 статус резидента 

Инновационного центра коммерциализации разработок «Сколково» и как 

при этом совместно использовать льготы и возможности привлечения 

ресурсов и финансирования. 

- как проводить экспресс-аудит инновационной инфраструктуры вуза, а 

также системы взаимоотношений вуза и созданных МИПов,  

- как организовать экспресс-мониторинг инновационной и 

предпринимательской экосистемы вуза в соответствии с ПП219. 

Также мы совместно найдем пути решения ваших различных сложных 

и запутанных ситуаций. 

 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1.  Современное состояние инновационной сферы в России. 

2. Правовое регулирование в сфере нанотехнологий. 

3. История развития инноваций. 

4. Бизнес-план. Структура и процесс формирования.  

5. Эволюция технологических укладов. Циклы Кондратьева. 

6. Основные этапы инновационного процесса. 

7. Особенности инновационной деятельности. 

8. Классификация и основные функции инноваций. 

9. Основные элементы и этапы инновационного производства. 

10. Субъекты инновационного предпринимательства. 

11. Основные отличительные черты субъектов инновационного 

предпринимательства в Российской Федерации. 

12. Диффузия инновации. 
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13. Инновационная модель экономического развития России. 

14. Инновационный менеджмент, понятие и функции. 

15. «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО). 

16. История создания теории инноватики. 

17. Развитие инновационных процессов – основа экономического роста. 

18. Фактор риска в инновационной деятельности. 

19. Развитие инновационной сферы – основы экономического 

развитиягосударства (с примерами из опыта развитых стран). 

20. Инновационный проект: сущность, этапы создания, реализации. 

21. Управление инновационными проектами. 

22. Управление инновациями на предприятии. 

23. Роль интеллектуальной собственности в инновационной деятельности, 

способы ее защиты. 

24. Виды научных исследований: фундаментальные, прикладные, опытно-

конструкторские; их роль в инновационном процессе. 

25. Финансирование инновационных проектов, его законодательное 

обеспечение. 

26. Инновационный менеджер как организатор инновационного процесса. 

27. Интеллектуальный продукт – исходный компонент инновационной 

деятельности. 

28. Основные критерии для оценки проекта. Влияние факторов 

неопределенности и риска. 

29. Методы оценки эффективности проекта (на примере реализации 

конкретного инновационного проекта с оценкой его эффективности). 

30. Анализ состояния инновационной деятельности. Оценка факторов.   

Проблемы, задачи и тенденции развития. 

31. Экономический рост как конечный итог инновационного процесса (с 

конкретными примерами). 

32. Продуктовые, технологические, социально-экономические инновации. 

Жизненный цикл инновации. 

33. Государственная поддержка инновационного предпринимательства как 

залог успешного развития российской экономики. Проблемы и задачи в 

этой области. 

34. Цели научной и инновационной политики ведущих стран мира. 

35. Инновационный проект как разновидность инвестиционного. 

36. Операционная и стратегическая инноватика, функциональное 

управление инновациями, программно-целевое управление. 

37. Внутрифирменные формы организации инновационных процессов; 

малые инновационные формы; межфирменная научно-техническая 



33 

 

кооперация инновационных процессов; инновационная деятельность 

крупных организационных форм. 

38. Технопарковые структуры: инкубаторы; технологические парки; 

технополисы, регионы науки и технологии; их значение в развитии 

инновационного предпринимательства. 

39. Формирование и сохранение научного потенциала – основа развития 

инновационной сферы. Развитие науки как основа государственной 

политики: поддержка высшей школы и формирование ее тесных связей 

с наукой. 

40. Альянс, совместные предприятия, консорциумы, концерны, финансово-

промышленные группы; их роль в создании и диффузии инноваций. 

41. Региональный аспект инновационной деятельности. 

42. Процесс коммерциализации технологий. 

43. Цели технологического аудита в организациях различного типа. 

44. Прогнозирование научно-технического развития как элемент 

стратегического управления. 

45. Жизненный цикл технологий как фактор конкурентоспособности 

предприятия. 

46. Построение эффективной стратегии коммерциализации. 

47. Оценка стоимости интеллектуальной собственности. 

48. Особенности оценки стоимости  инновационного бизнеса. 

49. Инновационный центр «Ско́лково»,  как действующий центр 

инноваций. 

50. Формирование портфеля проектов. 

51. Место и роль государства в формировании  национальной 

инновационной системы. 

52. Маркетинг инноваций: инновация, как специфический товар. 

53. Финансирование инновационной деятельности. 

54. Контроллинг инновационных проектов. 

55. Управление творческими группами. 

56. Понятие инфраструктуры рынка инноваций. 

57. Создание благоприятных условий нововведений. 

58. Инновационный менеджмент: возникновение, становление, 

основные черты.  

59. Нововведения как объект инновационного управления. 

60. Налоговое стимулирование инновационного предпринимательства. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости студентов 
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Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, 

умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов 

(модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в 

учебных планах и учебных программах.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс 

испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов, 

контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, 

компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды 

контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по 

данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий. 

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные 

мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, 

участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных 

конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением 

определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по 

дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов. 

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих 

учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, 

заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.  

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня 

знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения 

требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию 

семестровых частей учебных дисциплин или дисциплин в целом. 

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине 

формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и 

рейтинга зачетного и/или экзаменационного испытания. 

Зачетное/экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые 

в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными 

учебными графиками, приказами.  

Преподаватель имеет право принять у студента зачет и/или экзамен 

только при наличии первичных документов по учету результатов 

промежуточной аттестации. Первичными документами являются 

экзаменационные и зачетные ведомости, индивидуальные разрешения на 

сдачу зачетов, экзаменов, курсовых проектов (работ). Все первичные 

документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее 

следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.  

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового 

рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка, которая 

может быть дифференцированной («отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), либо 

недифференцированной («зачтено», «не зачтено»). 

При аттестации на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«зачтено» студент считается получившим положительную оценку и 

прошедшим промежуточную аттестацию. Положительные оценки и 

соответствующие рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные 

книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны 

осуществляться только после оформления первичных документов. 

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» проставляются только в 

первичные документы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

в установленные сроки признаются академической задолженностью. 

Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 


