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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление научно-инновационной деятельностью» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
Код 

компетенции 
Наименование 
Компетенции 

Код 
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11  владение 
способностью 
осуществлять 
верификацию и 
структуризацию 
информации, 
получаемой из разных 
источников 

ПК-11.2 
 

Способность осуществлять 
верификацию и 
структуризацию 
информации, получаемую 
из разных источников, в 
целях эффективного 
управления социальными 
конфликтами,  
мониторинга социальных 
изменений, а также  в ходе 
решения задач научно-
инновационной 
деятельности и  при 
внедрении инноваций в 
государственное 
управление. 

ПК-19 владение методикой 
анализа экономики 
общественного 
сектора, 
макроэкономическими 
подходами к 
объяснению функций 
и деятельности 
государства 

ПК-19.2 Способность использовать 
макроэкономические 
подходы для объяснения 
функций и деятельности 
государства в сфере 
управления научно-
инновационной 
деятельностью и 
управления социальными 
конфликтами 

ДПК-4  обладать способно 
стью различать 
позитивную и 
негативную для 
общества  и жизни 
людей направленность 
процессов социальной 
самоорганизации 

ДПК-4.2 Способность применять 
принципы и методы 
социальной 
самоорганизации к 
управлению научно-
инновационной 
деятельностью и 
социальными конфликтами 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта, или по 
результатам форсайт-

сессии) 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 
 

формирование 
способности 
структурировать и 

ПК-11.2 на уровне знаний определяет знание 
социальных условий и предпосылок 
осуществления научно-инновационной 
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осуществлять проверку 
информации, 
получаемой из разных 
источников 

деятельности 
на уровне умений способен выделить ключевые 
факторы, определяющие эффективность 
научно-инновационной деятельности 
на уровне навыков владеет методами оценки 
управленческого потенциала научно-
инновационной деятельности 

овладение методикой 
анализа экономики 
общественного 
сектора, 
макроэкономическими 
подходами к 
объяснению функций и 
деятельности 
государства 

ПК-19.2 на уровне знаний определяет общие принципы 
микро- и  макроэкономических подходов к 
научно-инновационной деятельности 
государства 
на уровне умений способен использовать 
основные методы экономической теории для 
решения практических задач, связанных с 
научно-инновационной деятельностью 
государства 
на уровне навыков владеет методами 
использования инструментов микро- и 
макроэкономики, принципов экономического 
анализа в целях научно-инновационной 
деятельности 

Формирование 
способности 
определять 
направленность 
объективных 
процессов изменения 
общественных систем, 
оценивать параметры 
порядка, 
определяющие 
стабильность и 
направленность 
развития 
общественных 
системы, специфику 
социальной 
самоорганизации и ее 
связь с управлением 

ДПК-4.2 на уровне знаний: демонстрирует знание 
основных принципов управления научно-
инновационной деятельностью  
на уровне умений применяет инструменты и 
технологии реализации научной и 
инновационной деятельности 
на уровне навыков оценивает эффективность 
управления научно-инновационной 
деятельностью 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
Объем дисциплины 
Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.6.1 «Управление научно-инновационной 

деятельностью» составляет 3 зачётные единицы (108 часов). Количество академических 
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 12 часов: лекции – 
4 часа, практические занятия – 8 часов. Самостоятельная работа составляет 92 часа. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление научно-инновационной деятельностью» 

изучается на 2, 3 курсе в 4 и 5 семестрах. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление научно-инновационной деятельностью» 

относится к числу дисциплин по выбору вариативной части программы Блока 1. 
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«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

В содержательном плане дисциплина опирается на освоение обучающимися 
дисциплин: Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык (1-2 семестр), Б1.В.ДВ.5.1 Социальная 
инноватика в государственном управлении (4 семестр), Б1.В.ДВ.5.2 Мониторинг 
социальных изменений (4 семестр), Б1.В.ОД.5 Управление сложными системами (3 
семестр); Б1.В.ОД.9 Общая теория социальной самоорганизации и теория катастроф (3 
семестр),  

Достижение планируемых результатов обучения служит основой для освоения 
дисциплин: Б1.В.ДВ.6.2 Управление социальными конфликтами (4-5 семестр), Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) (5 
семестр), Б2.П.2 Преддипломная практика (5 семестр).  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет в 
форме защиты презентации и аналитической записки. 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Наименование тем  
(разделов) 

Объем дисциплины, час Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости
*, 

промежуточн
ой 

аттестации** 

Всего 

Контактная работа  
обучающихся с 

преподавателем по видам 
учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1. Предмет и задачи курса. Теоретико-
методологические основания, 
категориальная основа, принципы, 
критерии и определения.    

15 2    13 О, Реф 

2. Научно-инновационная 
деятельность как объект 
управления. Условия эффективности 
научных инноваций. 

15 2  2  13 О, Док 

3. Предмет и цель научно-
инновационной деятельности. 

15   2  13 О, Реф 

4. Структура научно-инновационной 
деятельности. 

15   2  13 О, Реф 

5. Место и роль интеллектуальной 
собственности в структуре научно-
инновационной деятельности. 

15     13 О, Реф 

6. Методология научно-
инновационной деятельности: 
существующие подходы. 

15   2  13 О, Реф 

7. Государственная политика в сфере 
научно-инновационной 
деятельности и вызовы 
глобализации. 

14     14 О, Реф 

Промежуточная аттестация 4      За 
Всего   108 4  8  92  

Примечание: 
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Док) по одной из тем, реферат 

(Реф) по одной из тем.   
** - формы промежуточной аттестации: зачет (За) в форме защиты презентации и 

аналитической записки. 
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Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Теоретико-методологические основания, 
категориальная основа, принципы, критерии и определения.  

Понятие научно-инновационной деятельности.  
Сложность структуры современной науки как системы.  
Наука как основа инновационной системы современного общества.  
Научно-инновационная деятельность как самостоятельная категория.  
Вариативность содержания категорий «научная инновация» и «научно-

инновационная деятельность».  
Современные дискуссии об общих чертах, своеобразии, социальной значимости и 

месте научно-инновационной деятельности в обществе.  
Научно-инновационная деятельность как объект управления. 
 
Тема 2. Научно-инновационная деятельность как объект управления. Условия 

эффективности научных инноваций. 
Фундаментальные научные знания и новые рынки товаров и услуг.  
Научные открытия и коммерциализация результатов научно-познавательной 

деятельности. Место и роль научно-инновационной деятельности в структуре науки.  
Субъект научно-инновационной деятельности.  
Фундаментальная дилемма научно-инновационной деятельности.  
Анализ прибыльности научных инноваций.  
Эффективность юридических инструментов защиты прав собственности на 

научную разработку. 
 
Тема 3. Предмет и цель научно-инновационной деятельности. 
Современные дискуссии о предмете и цели научно-инновационной деятельности.  
Предмет и цель с точки зрения «всех заинтересованных сторон» и с точки зрения 

«максимизации прибыли»: достоинства и недостатки существующих подходов. 
Создание научных инноваций как предмет и главная цель научно-инновационной 

деятельности.  
Множественность целей научно-инновационной деятельности.    
 
Тема 4. Структура научно-инновационной деятельности. 
Структура научно-инновационной деятельности.  
Предмет и цель фундаментальных научных исследований.  
Предмет и цель прикладных научных исследований.  
Опытно-конструкторские разработки.  
Создание прототипа новой потребительной стоимости.  
Юридическое закрепление права собственности на научную разработку.  
Создание моделей коммерциализации научных разработок.  
Выведение научных разработок на рынок. 
 
Тема 5. Место и роль интеллектуальной собственности в структуре научно-

инновационной деятельности. 
Место и роль интеллектуальной собственности в структуре научно-инновационной 

деятельности.  
Юридическое закрепление права собственности на научные разработки и 

изобретения. Понятие интеллектуального товара: существующие подходы.   
Анализ эффективности юридических инструментов защиты научных инноваций.  
Патенты. Авторское право. Торговые марки. Коммерческая тайна. 
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Тема 6. Методология научно-инновационной деятельности: существующие 
подходы. 

Ресурсы и способности как первичные детерминанты эффективной деятельности.  
Модели коммерциализации научных разработок.  
Лицензирование. Менеджмент  интеллектуальным капиталом.  
Преимущества и недостатки лицензирования.  
Выбор метода коммерциализации научной разработки и наличие способностей. 

Современные дискуссии о результатах и оценке эффективности научно-инновационной 
деятельности: существующие подходы. 

 
Тема 7. Государственная политика в сфере научно-инновационной 

деятельности и вызовы глобализации. 
Функции государства в осуществлении научно-инновационной деятельности.  
О стратегии развития научно-инновационной деятельности России.  
Материальные и нематериальные барьеры на пути создания инновационной 

экономики в России.  
Стратегия интеграции в глобальные научно-инновационные цепочки: достоинства и 

недостатки.  
Стратегия формирования прорывного научно-инновационного цикла в России. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 
 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Управление научно-

инновационной деятельностью» используются следующие методы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: 

Тема (раздел) Формы (методы)  
текущего контроля 

успеваемости 
Тема 1. Предмет и задачи курса. Теоретико-методологические 

основания, категориальная основа, принципы, критерии и 
определения.    

опрос, реферат  

Тема 2. Научно-инновационная деятельность как объект 
управления. Условия эффективности научных инноваций. 

опрос, доклад 

Тема 3. Предмет и цель научно-инновационной деятельности. опрос, реферат  
Тема 4. Структура научно-инновационной деятельности. опрос, реферат 
Тема 5 Место и роль интеллектуальной собственности в 

структуре научно-инновационной деятельности. 
опрос, реферат  

Тема 6. Методология научно-инновационной деятельности: 
существующие подходы. 

опрос, реферат  

Тема 7. Государственная политика в сфере научно-инновационной 
деятельности и вызовы глобализации. 

опрос, реферат 

 
4.1.2. Зачет проводится в устной форме с применением следующих методов 

(средств): ответы на вопросы, а также презентация и защита аналитической записки. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 



9 

- выступление с докладами, 
- участие в обсуждении докладов. 
Критерии оценивания доклада: 
- степень усвоения понятий и категорий по теме; 
- умение работать с документальными и литературными источниками;  
- грамотность изложения материала; 
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
написания реферата. 

Детализация баллов и критериев оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 

 
Вопросы тем для подготовки к опросу:  

 
Тема 1. Предмет и задачи курса. Теоретико-методологические основания, 

категориальная основа, принципы, критерии и определения.  
1. Понятие научно-инновационной деятельности.  
2. Научно-инновационная деятельность как самостоятельная категория.  
3. Вариативность содержания категорий «научная инновация» и «научно-

инновационная деятельность».  
 
Тема 2. Научно-инновационная деятельность как объект управления. Условия 

эффективности научных инноваций. 
1. Научные открытия и коммерциализация результатов научно-познавательной 

деятельности. Место и роль научно-инновационной деятельности в структуре науки.  
2. Эффективность юридических инструментов защиты прав собственности на 

научную разработку. 
 
Тема 3. Предмет и цель научно-инновационной деятельности. 
1. Современные дискуссии о предмете и цели научно-инновационной 

деятельности.  
2. Предмет и цель с точки зрения «всех заинтересованных сторон» и с точки 

зрения «максимизации прибыли»: достоинства и недостатки существующих подходов. 
3. Создание научных инноваций как предмет и главная цель научно-

инновационной деятельности.  
 
Тема 4. Структура научно-инновационной деятельности. 
1. Структура научно-инновационной деятельности.  
2. Предмет и цель фундаментальных научных исследований.  
3. Создание моделей коммерциализации научных разработок.  
 
Тема 5. Место и роль интеллектуальной собственности в структуре научно-

инновационной деятельности. 
1. Место и роль интеллектуальной собственности в структуре научно-

инновационной деятельности.  
2. Юридическое закрепление права собственности на научные разработки и 

изобретения. Понятие интеллектуального товара: существующие подходы.   
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Тема 6. Методология научно-инновационной деятельности: существующие 
подходы. 

1. Ресурсы и способности как первичные детерминанты эффективной 
деятельности.  

2. Модели коммерциализации научных разработок.  
3. Лицензирование. Менеджмент  интеллектуальным капиталом.  
 
Тема 7. Государственная политика в сфере научно-инновационной 

деятельности и вызовы глобализации. 
1. Функции государства в осуществлении научно-инновационной деятельности.  
2. Стратегия интеграции в глобальные научно-инновационные цепочки: 

достоинства и недостатки.  
3. Стратегия формирования прорывного научно-инновационного цикла в России. 

 
Примерные темы для подготовки докладов: 

1. Сложность структуры современной науки как системы.  
2. Наука как особый вид и система знания (научное знание).  
3. Наука как специфический способ познавательной деятельности.  
4. Наука как особый социальный институт.  
5. Наука как особая подсистема культуры.  
6. Наука как основа инновационной системы современного общества.  
7. Виды научной деятельности (познавательная, практическая, организационная, 

инновационная и др.).  
8. Инновационная деятельность: существующие понятия и определения.  
9. Научно-инновационная деятельность как отдельная и самостоятельная 

категория.  
10. Вариативность содержания категорий «научная инновация» и «научно-

инновационная» деятельность.  
11. Место и роль научно-инновационной деятельности в структуре науки.  
12. Необходимость выделения научно-инновационной деятельности в качестве 

самостоятельной категории.  
13. Инновационный характер современной науки и место России в ее глобальной 

структуре.  
14. Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции.  
15. Возникновение рынков типа «победитель получает все».  
16. Этапы научно-инновационной деятельности как процесса.  
17. Анализ прибыльности научных инноваций.  
18. Условия эффективности и прибыльности научных инноваций.  
19. Эффективность юридических инструментов защиты прав собственности на 

научную разработку. 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенции с 
учетом этапа их освоения.  

Код 
компетенции 

Наименование 
Компетенции 

Код 
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11  владение 
способностью 
осуществлять 
верификацию и 

ПК-11.2 
 

Способность осуществлять 
верификацию и 
структуризацию 
информации, получаемую 
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структуризацию 
информации, 
получаемой из разных 
источников 

из разных источников, в 
целях эффективного 
управления социальными 
конфликтами,  
мониторинга социальных 
изменений, а также  в ходе 
решения задач научно-
инновационной 
деятельности и  при 
внедрении инноваций в 
государственное 
управление. 

ПК-19 владение методикой 
анализа экономики 
общественного 
сектора, 
макроэкономическими 
подходами к 
объяснению функций 
и деятельности 
государства 

ПК-19.2 Способность использовать 
макроэкономические 
подходы для объяснения 
функций и деятельности 
государства в сфере 
управления научно-
инновационной 
деятельностью и 
управления социальными 
конфликтами 

ДПК-4  обладать способно 
стью различать 
позитивную и 
негативную для 
общества  и жизни 
людей направленность 
процессов социальной 
самоорганизации 

ДПК-4.2 Способность применять 
принципы и методы 
социальной 
самоорганизации к 
управлению научно-
инновационной 
деятельностью и 
социальными конфликтами 

 
Этап освоения 
компетенции 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

ПК-11.2 
Способность 
осуществлять 
верификацию и 
структуризацию 
информации, 
получаемую из 
разных источников, в 
целях эффективного 
управления 
социальными 
конфликтами,  
мониторинга 
социальных 
изменений, а также  в 
ходе решения задач 
научно-
инновационной 
деятельности и  при 

Верификация и 
структуризация информации о 
социальных конфликтах,  
получаемой из разных 
источников. 

Анализ информации о 
социальных изменениях, в 
целях их эффективного 
мониторинга. 

Верификация и 
структуризация информации 
об инновациях  в ходе 
решения задач научно-
инновационной деятельности 
и внедрении нововведений  в 
государственное управление. 

Оценка соответствия 
получаемой из различных 
источников информации  

Грамотно осуществляет  
верификацию и 
структуризацию получаемой 
из разных источников 
информации о социальных 
конфликтах. 

Показывает отличные 
навыки  анализа информации 
о социальных изменениях в 
целях их эффективного 
мониторинга, в ходе 
презентации и защиты 
аналитической записки. 

Обосновано 
характеризует необходимость 
процедуры   верификации и 
структуризации получаемой 
из разных источников 
информации об инновациях в 
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Этап освоения 
компетенции 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

внедрении инноваций 
в государственное 
управление. 
 

задачам исследования. ходе решения задач научно-
инновационной деятельности 
и внедрении нововведений в 
государственное управление. 

Самостоятельно 
оценивает  соответствие 
получаемой из различных 
источников информации 
задачам исследования.  

ПК-19.2 
Способность 
использовать 
макроэкономические 
подходы для 
объяснения функций 
и деятельности 
государства в сфере 
управления научно-
инновационной 
деятельностью и 
управления 
социальными 
конфликтами 

Определение и описание 
факторов, влияющих на 
управление научно-
инновационной 
деятельностью. 

Характеристика 
особенностей управления 
конфликтами, затрагивающих 
интересы государства. 

Использование общих 
положений экономической 
теории и инструментов 
макроэкономики для анализа 
проблем в сфере управления 
научно-инновационной 
деятельностью. 

Самостоятельно 
определяет и грамотно 
описывает факторы, 
влияющие на управление 
научно-инновационной 
деятельностью, в ходе 
презентации и защиты 
аналитической записки. 

Аргументировано 
характеризует особенности 
управления конфликтами, 
затрагивающими интересы 
государства в ходе 
презентации и защиты 
аналитической записки. 

В полной мере опирается 
на общие положения 
экономической теории и 
описание инструментов 
макроэкономики при анализе 
проблем в сфере управления 
научно-инновационной 
деятельностью, в ходе 
презентации и защиты 
аналитической записки. 

ДПК-4.2 
Способность 
применять принципы 
и методы социальной 
самоорганизации к 
управлению научно-
инновационной 
деятельностью и 
социальными 
конфликтами 

Разработка стратегии 
управления научно-
инновационной 
деятельностью с 
использованием положений 
теории социальной 
самоорганизации.  

Выбор методов и 
инструментов теории  
социальной самоорганизации 
для управления  социальными 
конфликтами. 

Обоснованно защищает в 
ходе презентации 
аналитической записки 
вариант разработанной 
стратегии управления научно-
инновационной 
деятельностью с 
использованием положений 
теории социальной 
самоорганизации.  

Самостоятельно выбирает и 
обосновывает выбор методов 
и инструментов теории  
социальной самоорганизации 
для управления  социальными 
конфликтами в ходе 
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Этап освоения 
компетенции 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

презентации и защиты 
аналитической записки. 

 



14 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
 

Вопросы к зачету: 
1. Предмет и задачи курса. Теоретико-методологические основания, 

категориальная основа, принципы, критерии и определения. 
2. Наука как основа инновационной системы современного общества.  
3. Инновационная деятельность: существующие понятия и определения. 
4. Научно-инновационная деятельность как отдельная и самостоятельная 

категория. 
5. Современные дискуссии об общих чертах, своеобразии, социальной значимости 

и месте научно-инновационной деятельности в обществе. 
6. Особенности управления в научных и инновационных организациях. 
7. Научно-инновационная деятельность как объект управления. 
8. Различие систем управления в научных и инновационных организациях. 
9. Условия и факторы влияющие на эффективность управления научно-

инновационной деятельностью. 
10. Фундаментальная дилемма управления научно-инновационной деятельностью. 
11. Этапы научно-инновационной деятельности как процесса. 
12. Условия эффективности научных инноваций.  
13. Эффективность юридических инструментов защиты прав собственности на 

научную разработку. 
14. Предмет и цель научно-инновационной деятельности. 
15. Структура научно-инновационной деятельности. 
16. Место и роль интеллектуальной собственности в структуре научно-

инновационной деятельности. 
17. Сущность интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность 

как исключительные права. 
18. Юридическое закрепление права собственности на научные разработки и 

изобретения. 
19. Существующая практика коммерциализации научных разработок. 
20. Модели коммерциализации научных разработок. 
21. Выбор метода коммерциализации научной разработки. 
22. Управление научно-инновационной деятельностью и вызовы глобализации. 
23. Роль технических стандартов в научно-инновационной деятельности. 

Общественные стандарты и частные, открытые и закрытые. 
24. Сетевые эффекты и сетевая экономика. Источники возникновения сетевых 

эффектов. 
25. Механизмы возникновения рынков, на которых «победитель получает все». 

Примеры. 
26. Способы ограничения рисков в научно-инновационной деятельности. 

Существующая практика. 
27. Государственная политика в сфере научно-инновационной деятельности. 
28. Современные дискуссии о результатах и оценке эффективности научно-

инновационной деятельности: существующие подходы. 
29. Оценка, основанная на не экономических выгодах. Понятие социальных выгод. 
30. Функции государства в осуществлении научно-инновационной деятельности. 
31. О стратегии развития научно-инновационной деятельности России.  
32. Сложность структуры современной науки как системы.  
33. Наука как особый вид и система знания (научное знание).  
34. Наука как специфический способ познавательной деятельности.  
35. Наука как особый социальный институт.  
36. Наука как особая подсистема культуры.  
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37. Наука как основа инновационной системы современного общества.  
38. Виды научной деятельности (познавательная, практическая, организационная, 

инновационная и др.).  
39. Инновационная деятельность: существующие понятия и определения.  
40. Научно-инновационная деятельность как отдельная и самостоятельная 

категория.  
41. Вариативность содержания категорий «научная инновация» и «научно-

инновационная» деятельность.  
42. Место и роль научно-инновационной деятельности в структуре науки.  
43. Необходимость выделения научно-инновационной деятельности в качестве 

самостоятельной категории.  
44. Инновационный характер современной науки и место России в ее глобальной 

структуре.  
45. Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции.  
46. Возникновение рынков типа «победитель получает все».  
47. Этапы научно-инновационной деятельности как процесса.  
48. Анализ прибыльности научных инноваций.  
49. Условия эффективности и прибыльности научных инноваций.  
50. Эффективность юридических инструментов защиты прав собственности на 

научную разработку.  
51. Влияние неявности и сложности научной разработки (технологии) на 

прибыльность.  
52. Современные дискуссии о роли и месте коммерциализации научных разработок 

в структуре науки.  
53. Фундаментальная наука. Предмет и цель фундаментальных научных 

исследований.  
54. Прикладная наука. Предмет и цель прикладных научных исследований.  
55. Трансформация понятий «фундаментальная наука» и «прикладная наука».  
56. Опытно-конструкторские разработки.  
57. Создание прототипа новой потребительной стоимости.  
58. Юридическое закрепление прав собственности на научную разработку или 

изобретение.  
59. Создание моделей коммерциализации научных разработок — важнейшее звено 

научно-инновационной деятельности.  
60. Выведение научных разработок на рынок.  
61. Необходимость дополнительных ресурсов и способностей для 

коммерциализации научных разработок.  
62. Существующая практика коммерциализации научных разработок. 

Социальные условия и предпосылки осуществления научно-инновационной деятельности. 
 
Шкала оценивания. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
промежуточной аттестации. 

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно 
опираться на следующие критерии: 

Баллы Критерий оценки 
26-30 Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания

программного материала, учебной, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только
основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов.
Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но
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и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно,
последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно
формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю
подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы
отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

16-25 Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания
материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и
практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком,
ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-
законодательную и практическую базу, но при ответе допускает
несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень
профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки
принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях,
увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается
информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает
некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений. 

6-15 Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при
ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами.
На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает
погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает
иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе
междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы
привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с
ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

0-5 Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной
литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень
компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает
слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе
практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики.
Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно
отвечает на вопросы или затрудняется с ответом. 

 
Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную: 
- обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
- оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 

100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 
оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

 
4.4. Методические материалы 
Устный опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний 

обучающимся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки устного ответа: 
правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика изложения 
материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно 
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пользоваться специальной терминологией); использование дополнительного материала.  
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 
обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 
рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 
знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 
дисциплине). 

 
Методические указания по подготовке к опросу: 
Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии 

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, 
интернет-ресурсов.  

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины. 
Предлагается следующая структура доклада: 
1.  Введение: 
– указывается тема и цель доклада; 
– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада. 
2. Основное содержание доклада: 
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 
3. Заключение: 
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках опросов по темам, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины.  
 
Методические рекомендации по написанию реферата:  
Реферат является самостоятельной практической работой обучающихся. Он 

призван определить степень освоения студентом знаний и навыков, полученных им в 
процессе изучения дисциплины. 

Текст работы должен быть написан в научном стиле. Оформление текста также 
должно быть выполнено грамотно. Следует избегать пустых пространств и, тем более, 
страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте. 

Работа выполняется в формате А4. Шрифт – TimesNewRoman. Основной текст 
работы набирается 14-м шрифтом через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, 
межбуквенный интервал «Обычный», красная строка 1,25 см. Автоматически 
расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см. 
Промежутки между абзацами отсутствуют. Введение, главы, заключение, список 
литературы и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются 
каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 

Сноски делаются внизу страницы. Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. 
Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается со 
страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание 
нумерации приходится на последний лист списка литературы. Номер ставится внизу 
страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они не 
выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения.  

Объем реферата 7-15 стр. 
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Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям лекционного, 
практического (семинарского) типа: 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках опросов по темам, 
предусмотренным рабочей программой дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки): 

1. Сложность структуры современной науки как системы.  
2. Наука как особый вид и система знания (научное знание).  
3. Наука как специфический способ познавательной деятельности.  
4. Наука как особый социальный институт.  
5. Наука как особая подсистема культуры.  
6. Наука как основа инновационной системы современного общества.  
7. Виды научной деятельности (познавательная, практическая, организационная, 

инновационная и др.).  
8. Инновационная деятельность: существующие понятия и определения.  
9. Научно-инновационная деятельность как отдельная и самостоятельная 

категория.  
10. Вариативность содержания категорий «научная инновация» и «научно-

инновационная» деятельность.  
11. Место и роль научно-инновационной деятельности в структуре науки.  
12. Необходимость выделения научно-инновационной деятельности в качестве 

самостоятельной категории.  
13. Инновационный характер современной науки и место России в ее глобальной 

структуре.  
14. Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции.  
15. Возникновение рынков типа «победитель получает все».  
16. Этапы научно-инновационной деятельности как процесса.  
17. Анализ прибыльности научных инноваций.  
18. Условия эффективности и прибыльности научных инноваций.  
19. Эффективность юридических инструментов защиты прав собственности на 

научную разработку.  
20. Влияние неявности и сложности научной разработки (технологии) на 

прибыльность.  
21. Современные дискуссии о роли и месте коммерциализации научных разработок 

в структуре науки.  
22. Фундаментальная наука. Предмет и цель фундаментальных научных 

исследований.  
23. Прикладная наука. Предмет и цель прикладных научных исследований.  
24. Трансформация понятий «фундаментальная наука» и «прикладная наука».  
25. Опытно-конструкторские разработки.  
26. Создание прототипа новой потребительной стоимости.  
27. Юридическое закрепление прав собственности на научную разработку или 

изобретение.  
28. Создание моделей коммерциализации научных разработок — важнейшее звено 

научно-инновационной деятельности.  
29. Выведение научных разработок на рынок.  
30. Необходимость дополнительных ресурсов и способностей для 

коммерциализации научных разработок.  
31. Существующая практика коммерциализации научных разработок. 
32. Социальные условия и предпосылки осуществления научно-инновационной 

деятельности. 
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Методические рекомендации по подготовке аналитической записки:  
Работа обучающихся в подготовке аналитической записки предполагает:  
- определение субъектов, которым предназначена аналитическая записка; 
- разработку цели, задач, структуры и логики изложения аналитической записки; 
- подготовку содержания научной аналитики 
- обоснование аналитических положений с указанием источников исследований,  
- написание текста аналитической записки; 
- разработку выводов и практических рекомендаций субъектам, для которых 

предназначена аналитическая записка; 
- подготовку приложений, раскрывающих аналитические положения. 
- оформление и форматирование текста аналитической записки.  
Общий объем аналитической записки не должен превышать 5 страниц. Все 

аналитические выкладки и обоснования выносятся в приложения. Текст аналитической 
записки выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Работа 
печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 Times New 
Roman. При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм.  

Приложения приводятся в виде текста, формы первичных и сводных документов, 
расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение 
аналитической записки на ее последних страницах. Каждое приложение должно 
начинаться с новой страницы и иметь тематический заголовок. На каждом из них в правом 
верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без 
написания «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на 
которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 
страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 
ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются приложения в той 
последовательности, в которой их данные используются в работе. Отражение приложения 
в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием 
каждого приложения. 

В приложения выносятся все расчеты, формулы, диаграммы, графики и другие 
форматы научного обоснования выводов. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления 
формул представлен в Приложении 7. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
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времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». 
Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. 
Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует 
помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с 
поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, 
размер которых превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь 
подстрочный текст и поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с 
номером. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература 
1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – Т. 1. – 464 с.; – Т. 2. – 488 с. 
2. Грундманн Р., Штерн Н. Власть научного знания. – М.: URSS, 2015. – 324 с. 
3. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учебное пособие. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Логос; Университетская книга, 2012. – 328 с. – Электронный 
ресурс: http://www.iprbookshop.ru/90 

4. Управление проектами: учебное пособие: допущено М-вом образования и 
науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" / И.И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. 
– 9-е изд., стереот. – М.: Омега-Л, 2013. – 875 с.  

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций: управление будущим // 
Государственная служба. – 2011. – № 3. – С. 70–74. 

2. Карпичев В.С. Воспоминание о будущем. Неизведанные тропы управления. 
Авторская антология. 2-е изд., доп. – М.: Изд-во «Проспект», 2013. – 340 с.  

3. The theory and practice of people management: a critical review of the British 
experience. John R. Dobson / Riga International School of Economics and Business 
Administration. College. – Электронный ресурс: http://www.EBSCO.com 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Агапов, В. С. Социально-психологические детерминанты креативной 
компетентности студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада 
Уеловна. - М. : Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. Афанасьев М.Ю. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации 
по изучению курса и подготовке к семинарским занятиям. Учебное пособие/ Афанасьев 
М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт специальной педагогики и 
психологии, 2011.— 40 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29973.html.—ЭБС «IPRbooks»    

3. Володина А.Ю. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Володина А.Ю., Костин И.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

http://www.iprbookshop.ru/90
http://www.ebsco.com/
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транспорта, 2015.— 22 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46478.html.— ЭБС «IPRbooks»   

4. Культурология [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 
подготовки к семинарским занятиям/ И.А. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана, 2014.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/30884.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Модель позиционного обучения студентов [Электронный ресурс]: теоретические 
основы и методические рекомендации/ И.Б. Шиян [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 152 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Новиков В.К. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Новиков В.К.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 34 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46479.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Образовательные инновации и практики карьеры: сборник методических 
материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 192 с.  

8. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»  

9. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ/ 
Соколова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2015.— 97 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/54503.html.— ЭБС «IPRbooks»  

10. Социально-психологические аспекты формирования культуры 
самообучающейся организации / А. Я. Николаев [и др.] // Вопросы психологии. - 2014. - № 
6. - С. 44-52. 
 

6.4. Нормативные правовые документы 
1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 
 

6.5. Интернет-ресурсы  
1. Штомпка П. Социология социальных изменений: http://lib.socio.msu.ru   
2. Журнал «СОЦИС»: http://www.nir.ru/Socio/scipubl/socis.htm  
3. Социальные изменения и социальный прогресс: 

http://ecsocman.hse.ru/data/838/649/1219/t4.pdf   
4. Философия социальных изменений: http://filosofij.ucoz.ru/index/ 

filosofija_socialnykh_izmenenij/0-44 
5. Федеральный образовательный портал: http://ecsocman.hse.ru/text/ 

18748029/?eng=1  
6. Феноменология социальных трансформаций: http://fst.my1.ru / 
7. Учебный портал по социологии: http://socportal.ucoz.ru / 
8. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ):. 

http://wciom.ru / 

http://lib.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/Socio/scipubl/socis.htm
http://ecsocman.hse.ru/data/838/649/1219/t4.pdf
http://fst.my1.ru/
http://socportal.ucoz.ru/
http://wciom.ru/
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9. Левада-Центр (Аналитический центр Юрия Левады): http://www.levada.ru / 
10. Исследовательский центр портала Superjob.ru: http://www.superjob.ru/research  
11. Фонд «Общественное мнение»: http://fom.ru /  

 
6.6. Иные источники 

1. Ковылин Ю.А. Научно-инновационная деятельность: философско-
методологический анализ – Саарбрюкен (Saarbrьcken): LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2014. – 172 с. ISBN 978-3-659-64135-0 

2. Костина Т.И., Ковылин Ю.А. Научно-инновационная деятельность: предмет, 
структура, методология: Монография. – М.: Изд-во МГАДА, 2012. – 182 с. 

3. Лебедев С.А., Ковылин Ю.А. Философия научно-инновационной деятельности: 
Монография. – М.: Академический Проект; Парадигма, 2012. – 182 с. 

4. Литвинцева Е.А. Институт государственной службы: структурные компоненты 
и императивы. Монография / Литвинцева, Елена Ананьевна. – Саратов: Издательский 
центр «НАУКА», 2012. – 344 с. 

5. Захаров В.Я. и др. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 
В.Я. Захаров [и др.]. – Электрон. текстовые. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 с. – 
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/7034  

6.  Эдвардс Деминг. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, 
системами и процессами. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
418 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/4205  
 

Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения лекций и практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office 
Professional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 
http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-
online.ru/. 

http://www.levada.ru/
http://www.superjob.ru/research
http://fom.ru/
http://www.iprbookshop.ru/7034
http://www.iprbookshop.ru/4205
http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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