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Отметим, поскольку любая статистика (начиная от отчётов отдельных компаний, 
заканчивая расчетами о состоянии мировой экономики) объективно является 
запаздывающей, то движения рыночных котировок (индексов) заслуженно считают 
опережающими индикаторами. Прогрессирующее технологическое развитие общества 
непрерывно изменяет и финансовый мир в целом, и его основной элемент – людей. То есть 
мы переходим на новый «виток спирали». Теория Волн показывает: будущее может быть 
очень похоже на прошлое, но не бывает его точной копией.  

Подводя итоги, видим, что работа на финансовых рынках становится ближе 
математикам и программистам, нежели экономистам в классическом понимании. Поэтому 
включение в программу обучения студентов математических специальностей курсов по 
основам технического анализа представляется весьма актуальным. 
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Современная наука не милостива к ученым. Субсидирование исследований вузов со 
стороны государства было, и, вероятно, останется весьма скромным. И, даже если это и  
имеет место быть, «львиную долю добычи» получают опытные именитые ученые. Что 
собственно и правильно. Но как же молодым начинающим ученым не охладить еще 
имеющийся у них пыл  к проведению научных исследований, не ограничив ничьих прав при 
этом? Конечно, студенты, магистранты и аспиранты бывают включены в состав 
исследовательских групп их научных руководителей в качестве исполнителей. Да, они 
выполняют возложенную на них работу, часто чисто технического свойства. Однако заявку 
подает руководитель, а исполнители не всегда имеют возможность присутствовать при этом 
Опрос студентов, участвующих в проектах в качестве исполнителя, показал,  что 
большинство из них считают отведенную им роль вспомогательной, обусловленной 
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необходимостью включения в группу молодых ученых - 25% опрошенных; 5% -осознают 
свою роль в проекте, но не были допущены к самому главному, по их мнению, 
экспериментам. И только 3% опрошенных заявили, что не только активно принимали 
участие в проведении экспериментов, но и в составлении заявки и сопровождали ее на всех 
этапах, вплоть до отчета. Один процент опрошенных завили, что готовы сами стать 
руководителями научных  групп, но опасаются не справиться с оформлением заявки. 

Таким образом, мы осознали необходимость включить в образовательную программу 
учебную дисциплину, либо модуль, целью и основной задачей которого будет подготовить 
студента к самостоятельной деятельности по составлению заявки и сопровождению 
поддержанного гранта. Впервые такой курс был введен в программе подготовки кадров 
апирантов  в 2013-2014 учебном году. Длительность курса составляла 32 часа - 12 часов 
лекций и 20 часов практических работ, рассчитанных на две подгруппы аспирантов. 
Разделение на подгруппы осуществлялось с учетом направления обучения – 
«естественнонаучное» и «гуманитарное». Такое разделение на тот момент было 
рациональным, так как существовали фонды, финансирующие преимущественно 
гуманитарные исследования и  фундаментальные исследования.  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины  является сформировать у молодых ученых представления о 

современном состоянии финансирования науки в целом. Разобраться во множестве фондов и 
организаций, предоставляющих субсидии на проведение научных исследований, с целью 
подбора наиболее приемлемой для поддержки их исследования.  Научить писать заявки на 
предоставление субсидий в соответствии с требованиями организации-донора. 
Сформировать навыки работы в группе. 

Студент должен знать: 
 какие бывают фонды, и какие исследования они финансируют; 
 условия предоставления субсидий; 
 требования фондов к грантозаявителям. 

Уметь: 
 составлять заявку на получение субсидии, с учетом требований фонда; 
 составлять бюджет, смету проекта; 
 сопровождать заявку на всех ее этапах; 
 составлять научные отчеты по результатам исследования; 
 работать с информационными системами электронной подачи заявок. 

Владеть 
 навыками написания научных текстов; 
 качествами организатора, руководителя научно-исследовательской группы. 
Разработанная нами программа состояла из трех базовых тем: 
Тема 1. Государственные и не государственные научные фонды, осуществляющие 

поддержку исследований ученых 
Тема 2. Что такое грант? 
Тема 3. Грант: от заявки до отчета 
На лекционных занятиям студенты знакомились с российскими фондами, 

финансирующими научную деятельность молодых ученых. С особенностями составления 
заявок, требованиями организаций-донора к заявителю. Изучались причины отклонения 
заявок экспертами (по возможности на примере поданных и отклоненных заявок). На занятия 
приглашались действующие эксперты российского фонда фундаментальных исследований и 
российского гуманитарного научного фонда, которые давали рекомендации начинающим 
ученым по оформлению заявок.  

Практические занятия начинались с регистрации в системах поддержки подачи заявки. 
Затем подбиралась тема исследования. Причем  тема не обязательно должна соответствовать 
с темой диссертационного исследования, скорее наоборот. Некоторые руководители 
негативно относились к тому, что аспиранты представляют в «открытых источниках» 
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результаты своих научных изысканий.  Поэтому, аспиранту предоставлялось право выбора – 
либо составлять заявку на основе результатов своего диссертационного исследования с 
последующей подачей в фонд, либо составлять макет заявки. Заявка не будут подана в фонд, 
то есть является всего лишь зачетной работой, но повторяющая все формы заявки в РГНФ 
или РФФИ (а теперь только РФФИ) в зависимости от того «представителем» какого 
направления является аспирант.  

Уже первый опыт показал интерес студентов к дисциплине. В анкетах после изучения 
дисциплины часто появлялись следующие отзывы: «Данный курс не только предоставляет 
нам  возможность попытаться получить финансирование на исследование, но и учит 
систематизировать информацию», «Я, наконец, научился составлять календарный план 
исследования», «Интересно, а у меня получиться выиграть и с какого раза?!!!», «Обязательно 
напишу заявку на «УМНИК!»  и.т.д. Конечно, поддержанных заявок очень мало (но они 
есть!), но молодые ученые начали их подавать, выступая уже в роли руководителей 
проектов.  

С 2015-2016 учебного года дисциплина «Современные институты инвестирования 
научной деятельности» был введен в основную образовательную программу подготовки 
магистров «Инновационное педагогическое образование», «Инновационное 
профессиональное обучение». Количество часов на освоение дисциплины варьировало от 10 
до 16 часов на очной форме обучения и 6 часов на заочной. Формируемые компетенции по 
направлению подготовки «Профессиональное обучение» - ОК-5 способностью 
самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 
профессиональной деятельности; ОПК-7 способность и готовность эксплуатировать 
современное оборудование (приборы) в соответствии с целями магистерской программы. По 
направлению подготовки «Педагогическое образование» - ОК-5 способностью 
самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 
профессиональной деятельности; ПК-9 способностью проектировать формы и методы 
контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 
зарубежного опыта. 

По тематике содержание курса полностью соответствует программе для аспирантов. 
В отличие от аспирантов, где преподавание курса началось намного раньше и которые, 

по всей вероятности, больше внимания уделяли написанию своей диссертации, магистранты 
активнее включились в работу. Особенно хотелось бы отметить активность магистрантов 
заочной формы. Половина из них подали заявки в 2015-2016 учебном году, а в 2016-2017 
году процент поданных повысился до 70%. Есть поддержанные заявки. 

С объединением Российского гуманитарного научного фонда с Российским фондом 
фундаментальных исследований для «гуманитариев» шанс получить субсидию значительно 
уменьшился. Но студенты, проанализировали свои шансы, начали подавать заявки на другие 
конкурсы. Была всего одна поддержанная заявка, но и это стало прекрасным стимулом 
продолжать свою деятельность при полной поддержке организаций, где трудятся 
магистранты. Даже поступило несколько предложений провести курсы повышения 
квалификаций для работников этих организаций.  Для более эффективной работы в системе 
электронного обучения MOODLE был разработан курс поддержки, который уже приобрел 
популярность как среди аспирантов и магистрантов, так и среди преподавателей. 

Таким образом, обучение начинающих ученых основам грантозаявительской 
деятельности приносит большую пользу не только самим студентам, но и организациям, где 
они трудятся. Дальнейшее развитие мы видим в доработке электронного обучающего 
ресурса в системе электронного обучения Удмуртского государственного университета и 
проведению регулярных (раз в полгода) открытых курсов в форме вебинара. 
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Актуальность проблемы определяется вектором развития российского общества и 

современным социально-экономическим положением в стране, что выдвинуло ряд условий, 
связанных с гуманизацией деятельности мыслящего гражданина России, определяющими 
качествами которого становятся: широкий кругозор, компетентность, профессионализм, 
патриотизм, чувство национальной гордости, чести, достоинства. Хотя развитие данных 
качеств начинается детстве, они диктуют поведение личности в социуме в юности и в 
зрелости. Следовательно, требуется поиск средств формирования данных качеств, с учетом 
накопленных и проверенных практикой эмпирических знаний, умений и навыков, 
передаваемых из поколения в поколение в разные возрастные периоды. Так, в процессе 
становления личности в ходе приобщения к культуре происходит развитие социальных 
навыков, чувств, которые должны наполняться новым содержанием для каждого возрастного 
периода в зависимости от принятых в обществе социальных норм, правил и традиций. Таким 
образом, в настоящее время обращение к народным традициям в воспитании в семье, школе 
и вузе культуры является актуальным. Однако необходимо их переосмысление с учетом 
«противоречий между традиционной системой образования и гуманистическими 
тенденциями самоактуализации,  самореализации и саморазвития личности» [2 c. 287], 
которые будут способствовать эффективному ведению воспитательной работы. 

Вместе с тем, выбор средств семейного воспитания определяется уровнем 
сформированности психологической компетентности родителей и наставников. Высокий 
уровень психологической компетентности позволяет целесообразно использовать 
личностные ресурсы, минимизировать затраты, оптимизировать внешнюю и внутреннюю 
активность, актуализировать скрытые возможности других, конструировать продуктивные 
модели саморазвития [1 c. 193]. 

На основе анализа научной литературы выявили зависимость воспитания от 
традиционных средств народной педагогики, основные идеи и смыслы которой нашли 
выражение в культурных памятниках: в поговорках, пословицах, сказках, преданиях. Более 
того, многие народные тексты несут готовые модели поведения и позволяют объективно 
оценить реальные ситуации, возникающие в межличностных отношениях, что при грамотной 
расстановке акцентов при знакомстве с таким памятником культуры ориентирует на 
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