
Как известно, в декабре минувше-
го года президентом РФ был подпи-
сан новый Закон об образовании (№ 
273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»). Он заменяет со-
бой Законы «Об образовании» 1992 
года и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 
1996 года, которые в силу давности 
принятия (вносившиеся регулярные 
поправки не могли дать желаемого 
эффекта) уже изжили себя и не мог-
ли удовлетворять новым требовани-
ям в сфере образования. Поэтому 
все парламентские партии были со-
гласны с необходимостью разработки 
нового закона, однако, кардинальные 
изменения, которые принес новый 
закон, удовлетворяют далеко не всех. 
А теперь рассмотрим основные изме-
нения.
Закон затрагивает весь процесс об-

разования. А значит, он не обошел 
стороной и детские сады. Дошколь-
ное образование теперь выделяется 
в отдельную ступень образования и 
регулируется федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами, а остальное время, 
проводимое с детьми, называется 
«присмотром и уходом». Причем гра-

ница между ними довольно жесткая. 
Учить ребенка в детском саду бу-
дут бесплатно, а вот за «присмотр и 
уход» уже придется платить, и значи-
тельно больше, чем раньше.
Пожалуй, наибольшие изменения 

пришлись на школы. Так, лицеи и 
гимназии лишились особого статуса. 
Одаренных же детей будут обучать 
в других, так называемых «нетипо-
вых», школах, которые могут созда-
ваться как на базе обычных, так и 
при вузах. Однако, кем и как будут 
финансироваться их улучшенные об-
разовательные программы, в новом 
законе не указано. 
Ответ на самый волнующий вопрос 

– останется ли школьное образова-
ние бесплатным – сокрыт в тумане. В 
законе сказано, что обучение по ба-
зовому плану останется бесплатным, 
а вот дополнительные предметы уже 
будут оплачиваться. Однако, базо-
вый план обучения будет составлять-
ся самим учебным заведением. Еще 
более усложняет вопрос изменение 
формы финансирования – теперь 
государство будет выделять деньги 
«подушно», то есть на каждого учени-
ка. Логично предположить, что учеб-
ным заведениям таких денег может 

оказаться недостаточно, и откуда они 
будут их брать – вопрос не сложный. 
Также отметим, что по новому зако-
ну зарплаты учителей будут не ниже 
среднего уровня в регионе, но, почти 
наверняка, это будет сопровождаться 
возрастанием их нагрузки. 
И, наконец, поговорим о высшем 

образовании. На его долю пришлось 
не так много изменений, как на шко-
лы, но они тоже достойны внимания, 
поскольку имеют к нам непосред-
ственное отношение. Начнем с того, 
что срок действия единого государ-
ственного экзамена будет увеличен 
до 4 лет, и поступить можно будет 
только по его результатам (за исклю-
чением нескольких вузов, таких как 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного 
университета, где придется сдавать 
дополнительные экзамены). Бюд-
жетные места будут рассчитываться 
по новому принципу – не менее 800 
мест на 10 тысяч населения в возрас-
те от 17 до 30 лет против существую-
щих 170 мест на 10 тысяч населения 
любых возрастов. Фактически, это 
будет немалым сокращением, так как 
молодых людей в России не так мно-
го по сравнению с общим населени-

ем. Законодатели объясняют это де-
мографическим спадом, утверждая, 
что иначе уже следующим летом ву-
зам придется отказаться от конкурса: 
бюджетных мест хватит более чем 
на 70% выпускников школ. Сильно 
изменятся и льготы на поступление 
- вне конкурса при условии успеш-
ной сдачи единых государственных 
экзаменов в вузы смогут поступить 
лишь дети-инвалиды и инвалиды I и 
II групп. Таким образом, большинство 
существующих льгот ликвидируется и 
заменяется возможностью учиться на 
подготовительных отделениях.
Что касается стипендии, то в зако-

не ее размер не определен. Так что, 
какой она будет, никому не известно. 
Однако, закон будет устанавливать 
виды стипендий: государственная 
стипендия, стипендия Президента 
Российской Федерации и стипендия 
Правительства Российской Федера-
ции, именная стипендия. 
Большинство изменений вступают 

в силу 1 сентября 2013 года, осталь-
ные – позже. Вполне вероятно, что до 
этого времени будут внесены поправ-
ки, но вряд ли это будут положитель-
ные моменты.

Ни для кого не секрет, что наш университет славится прекрасными преподавателями, 
за плечами которых лежит бесценный опыт преподавания и огромный запас знаний. 
Согласитесь, без них бы мы, простые студенты, которые совсем недавно окончили 
школу и в мире Науки делают только первые, почти неосознанные шаги, не смогли 
бы двигаться по собственному пути Обучения. Они поддерживают нас, вдохновляют, 
ругают за дело и буквально разжёвывают информацию, которая пригодится нам в 
будущем. И наверняка любому преподавателю есть, что рассказать о своей работе в 
ВолГУ, а нам есть, чему у них поучиться. Именно поэтому я решила задать несколько 
вопросов профессору кафедры теоретической физики и волновых процессов 
Михайловой Валентине Александровне.

- Валентина Александровна, сколько лет 
вы работаете в ВолГУ?

- С 1985 года.
- Какой университет окончили вы сами?
- Я окончила Волгоградский государственный 

университет в 1985 году, физико-математиче-
ский факультет.

- Что побудило вас стать преподавателем?
- Преподавать я стала после окончания уни-

верситета. У нас были отличные преподавате-
ли, некоторые из них до сих пор преподают. На 
лекциях и семинарах была всегда дружелюбная 
обстановка, а способность слышать и понимать 
друг друга в сочетании с разумной требователь-
ностью больше всего способствуют усвоению 
учебной программы.

- Чего бы вы никогда не простили студен-
ту?

- Ложь.
- Как вы думаете, отношение молодёжи 

к учёбе поменялось с тех пор, как вы сами 
учились в университете?

- Наверное, да. Но это не значит, что студен-
ты стали хуже. Они просто другие. У них другие 
возможности.

- Можно поинтересоваться, как вы относи-
тесь к образованию в России?

- К сожалению, проводимая в РФ реформа об-
разования его не улучшает. Нельзя создавать 
что-то новое на руинах. В советском образова-
нии было много плюсов. На мой взгляд, то, что 
называется «болонской системой», имеет не 
только плюсы, но и минусы. А вот то, что насаж-
дается у нас под видом «болонской системы», 
имеет, в основном, минусы, а плюсы как-то не-
заметны.

- Как думаете, повлияло ли появление ин-
тернета на наше образование?

- Конечно, повлияло. Интернет расширил воз-
можности для самообразования.

- Что бы Вы посоветовали студентам фи-
зико-технического института? 

- Учиться, учиться и становиться профессио-
налами. Анастасия Орлова

Вадим Карпенко


