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Перспективы развития системы образова-

ния связаны не только с разработкой нового 
содержания образования и научно-методиче- 
ского обеспечения реформ в образовательной 
практике, но и с глубоким осмыслением, на-
учным обоснованием и сравнительным исто-
рическим анализом отечественного и зарубеж-
ного опыта. Современное образование вобрало 
в себя многие традиции мировой и отечест-
венной исторической мысли и культуры. Спе-
цифика образовательной системы Кыргызста-
на, как фактор развития человека поликульту-
ры, учитывает самые разнообразные аспекты и 
может рассматриваться как эффективное сред-
ство формирования новой, и развития уже 
функционирующей в республике. “В научных 
исследованиях последнего времени возникла 
устойчивая тенденция – обозначать интегра-
ционные процессы в различных областях как 
формирование, развитие определенного про-
странства: экономического, образовательного, 
информационного, придавая ему значение 
взаимодействия субъектов общественной дея-
тельности (социальных институтов) в опреде-
ленных границах – города, района, области, 
региона, республики, страны, группы стран, 
объединенных общими историческими, куль-
турными, образовательными традициями, в 
глобальном масштабе – мировое пространст-
во” [1]. Это переход от индустриального об-

щества к постиндустриальному, информаци-
онному, в котором возникают, соответственно, 
новые требования к системе образования. Па-
радигма многоуровневой международной ин-
теграции была установлена уже в конце ХХ в. 
Нынешнюю ситуацию в образовании стран 
СНГ с определенной долей относительности 
можно определить как стадию между старой 
системой ценностей, дающей ощутимые сбои 
и новой, которая еще только формируется, где 
явно проступают интеграционные тенденции, 
способствующие консолидации и интеграции 
систем образования на постсоветском про-
странстве. Такая интеграция позволяет, с од-
ной стороны, выявить наиболее существенные 
тенденции развития теории и практики обра-
зования, а также высказать обоснованные 
предположения о вероятных перспективах их 
эволюции, с учетом специфики этих стран. С 
другой стороны, она позволяет проследить со-
циальные последствия интеграционных про-
цессов, происходящих на постсоветском про-
странстве, содействовать внесению разумных 
корректив в дальнейшее развитие единого об-
разовательного пространства стран СНГ [2]. 
Если теперь в обрисованной ситуации попы-
таться выявить главные тенденции и аспекты 
развития современного образования (преиму-
щественно высшего и послевузовского), то 
центральным моментом, конечно, будет адап-



 
Основные направления развития образовательной интеграции 

Вестник КРСУ. 2007. Том 7. № 6 55 

тация образования к запросам личности и об-
щества. При этом интеграция это “...состояние 
связанности отдельных дифференцированных 
частей и функций системы организма в целое, а 
также процесс, ведущий к такому состоянию” 
[3] или, как в нашем случае, такое “... внутрен-
нее состояние общества, государства, межгосу-
дарственных отношений...” в сфере образова-
ния, которое отличается “...большим объемом 
и высокой интенсивностью взаимосвязей и 
взаимодействий” [4]. Ее можно представить в 
виде определенной классификационной схемы 
и тем самым дать некоторую обобщающую 
картину образовательной интеграции. 

I. Интенсивная интеграция образова-
ния – форма интеграции образования, которой 
свойственны интенсивные процессы, происхо-
дящие внутри самих сфер познания, в резуль-
тате модернизации структурно-содержатель- 
ной составляющей системы образования и ее 
интеграции в единое образовательное про-
странство.  

1. Межуровневая интеграция образова-
ния. В советский период после обучения в 
средней общеобразовательной школе у каждого 
учащегося был выбор дальнейшего получения 
профессионального образования по ступеням: 

1 – общеобразовательная ступень – пред-
профессиональная и начальная профессио-
нальная подготовка; 

2 – профессионально-техническая ступень; 
3 – средне-специальная ступень; 
4 – высшее образование; 
5 – аспирантура, соискательство; 
6 – докторантура, соискательство. 
Каждая ступень образования опирается на 

определенную совокупность образовательных 
структур, выступающих исходными организа-
ционными звеньями построения системы не-
прерывного образования [5]. Сегодня же, в ус-
ловиях интеграции, модернизации, реформи-
рования системы образования, вхождения 
Кыргызстана в единое мировое образователь-
ное пространство, возникла необходимость 
приведения в логическое соответствие после-
довательности уровней образования, связан-
ной с переходом на многоуровневую систему 
образования. В соответствии с новыми усло-
виями возникают новые формы интеграции 
образования: 

 интеграция среднего и высшего обра-
зования. В текущем десятилетии образуются 
базовые школы, лицеи и колледжи при вузах. 
Например, средняя школа при КРСУ, колледж 
(при архитектурном факультете); колледж при 
КТУ, с новыми адаптированными программа-
ми, которые позволяют гибко и максимально 
логично осуществлять переход от среднего, 
средне-специального образования к высшему 
профессиональному, с выдачей дипломов о 
среднем (средне-специальном) образовании. 
Введенный в систему образования бакалаври-
ат, как базовое высшее профессиональное об-
разование, стал совершенно новым элементом 
для кыргызской высшей школы. Сегодня он 
представляет собой первую ступень высшего 
образования, достаточную для трудовой дея-
тельности в области приобретенной специаль-
ности, но практически невозможен прямой пе-
реход выпускника бакалавриата в аспиранту-
ру, минуя магистратуру. Дипломы бакалавров 
не могут выдаваться выпускникам техникумов 
и колледжей, а также выпускники вузов с ди-
пломом бакалавра не могут быть допущены к 
преподавательской работе в системе высшего 
образования; 

 интеграция высшего (магистратура) 
и послевузовского образования (аспирантура, 
докторантура) – один из новых уровней су-
ществующей сегодня кыргызской многоуров-
невой системы образования. Магистратура 
должна логически вписаться в последователь-
ность уровней новой системы образования и 
позволить на базе бакалаврского образования 
и наличия диплома специалиста осуществить 
гибкое реагирование высшей школы на запро-
сы общества и личности на современном эта- 
пе развития многоуровневой системы обра- 
зования. Магистратура на основе базового  
бакалаврского образования предполагает уг-
лубленную специализированную подготовку  
кадров для научной и преподавательской дея-
тельности. Однако, существует мнение, что 
широко распространенная ныне в Кыргызста-
не квалификационная степень «“специа-
лист”… не вписывается в международную 
систему; выпускники вузов с такими дипло-
мами со временем просто не будут “узнавать-
ся” работодателем в дальнем зарубежье», – 
считает профессор К.Д. Добаев [6]. 
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Высшая школа, ориентируясь на интегра-
цию в мировое образовательное пространство, 
должна иметь двухступенчатую структуру: ба-
калавр-магистр. Причем уровень бакалавра 
должен стать достаточным для профессио-
нальной деятельности, и в магистратуру могут 
пойти лишь некоторые мотивированные лица, 
желающие построить свою карьеру. Структура 
системы образования и образовательные про-
граммы должны быть гибкими, чтобы студент 
мог безболезненно изменить свою образова-
тельную траекторию по желанию или необхо-
димости. Достаточно на магистерском уровне 
ввести разные по целям и срокам образова-
тельные программы, которые могут быть ака-
демическими, ориентированными на практиче-
скую работу, или построены с перспективой на 
научные исследования и творческие изыскания. 
Соответственно необходимо менять парадигму 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования по направлениям и спе-
циальностям, привязывая их к номенклатуре 
специальностей научных работников. Немало-
важная проблема сегодня – это происходящие 
изменения в структуре и организации послеву-
зовского образования, в частности – аспирант-
ских и докторских программ. Болонский про-
цесс дал импульс к отмене сохранившихся в 
отдельных странах двухуровневых структур 
научных степеней, в частности, в таких странах, 
как Австрия и Германия. Ранее такие измене-
ния были приняты в странах Восточной Европы 
и Балтии. Происходит отступление от формулы 
управления докторскими программами центра-
лизованным национальным органом и передача 
этих функций непосредственно университетам, 
в том числе и по присуждению ученой степе-
ни, как это происходит уже сегодня в Кыргыз-
ско-Турецком университете “Манас”. Хорошо 
это или плохо для нынешней системы образо-
вания – также остается открытым вопросом 
для обсуждений и согласований. В некоторых 
странах открываются возможности выхода на 
докторскую программу после получения ква-
лификации “бакалавр”. Такая практика суще-
ствует в Великобритании, вводится в Герма-
нии (с введением дополнительного года обу-
чения), а также в Словакии и Болгарии. 
Стимулируется программа “Европейский док-
торант”, суть которой в сотрудничестве уни-

верситетов различных стран в реализации со-
вместных докторских исследований. В пер-
спективе это явление рассматривается как 
модель для формирования некоего общеевро-
пейского института докторантуры [7].  

При совершенствовании уровня послеву-
зовского образования следует учесть тот факт, 
что в зарубежной высшей школе получение 
следующей ученой степени возможно лишь по 
специальности (направлению), приобретенной 
на предыдущей ступени образования. В Кыр-
гызской Республике решение вопроса о прие-
ме в аспирантуру выпускников вузов по не-
профильным специальностям находится в 
компетенции руководства вуза и напрямую ка-
сается вопросов междисциплинарной интегра-
ции. С введением многоуровневой структуры 
высшего профессионального образования су-
ществующая модель послевузовской подго-
товки, состоящая из последовательных квали-
фикационных уровней специалиста, кандидата 
наук и доктора наук, со временем стала расце-
ниваться на порядок выше своих заграничных 
аналогов, т.е. обучаемому теперь предоставля-
ется выбор различных образовательных мар-
шрутов, а именно, с уровня бакалавра, специа-
листа или магистра на уровень кандидата наук, 
а затем доктора наук [8]. Утверждение маги-
стерской степени предусматривает прямой пе-
реход и преемственность между вузовским и 
послевузовским образованием (межуровневая 
интеграция). Так как бакалавр, согласно со-
временному законодательству, ступень выс-
шего образования, то ее обладатель теоретиче-
ски также имеет право претендовать на сте-
пень кандидата наук, минуя ступень магистра 
и специалиста, но такая модель остается не-
приемлемой, так как не отвечает современным 
требованиям преемственности и непрерывно-
сти формирования образовательных программ 
подготовки специалистов высшей квалифика-
ции. Наличие различных по срокам и назначе-
нию основных образовательных программ 
высшего профессионального образования (ба-
калавр, специалист, магистр) требует диффе-
ренцированного подхода к установлению сро-
ков и формированию содержания программы 
послевузовской подготовки в аспирантуре для 
различных категорий обучающихся [9]. В 
КРСУ предпринимаются попытки адаптиро-
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вать образовательные программы магистер-
ского и аспирантского уровней подготовки по-
средством продолжения тематики магистер-
ской в кандидатскую диссертацию, включая 
магистрантов в группы аспирантов по изуче-
нию иностранного языка и истории и филосо-
фии науки в объеме кандидатского минимума 
для сдачи кандидатских экзаменов. В этом 
случае для лиц с уровнем бакалавра получение 
послевузовского образования фактически яв-
ляется межуровневой интеграцией магистер-
ской и аспирантской подготовки. Однако  
законодательного оформления этот принцип 
формирования образовательных программ 
высшего и послевузовского образования пока 
не получил ни в России, ни в Кыргызстане. 
Однако, в многоуровневой европейской сис-
теме образования нет докторской степени,  
исторически сложившейся в советской и пост-
советской системе образования как высшей 
ступени подготовки научно-педагогических 
кадров, которая до сих пор сохраняется как в 
СНГ, так и за рубежом. Но уровень докторан-
туры не поддается какому-либо организацион-
но-педагогическому наполнению и в совре-
менных условиях может встать вопрос об ее 
упразднении.  

2. Междисциплинарная интеграция об-
разования – форма интеграции, которая воз-
никает при взаимодействии специальностей на 
стыке дисциплин, процесс их сближения и 
взаимосвязанности, происходящий наряду с 
процессами их дифференциации. Например, 
реклама-экономика. Если проанализировать 
основные позиции Болонской декларации, то 
становится ясно, что изменения, причем весь-
ма существенные, должны касаться не только 
организации учебного процесса, не только 
усиления внимания к качеству образования, но 
и содержанию учебных дисциплин. Если обра-
титься к гуманитарным дисциплинам, таким, 
как история, то не очень ясно, насколько пол-
но будет представлена история Кыргызстана в 
стандартах транснационального образования – 
это остается вопросом, требующим согласова-
ний и обсуждений. Еще больше вопросов воз-
никает, когда речь идет об изучении нацио-
нальной культуры и наследия прошлых веков 
[7]. При этом в решении вопросов реформиро-
вания образования широко используются дис-

циплинарные и междисциплинарные програм-
мы обучения, которые выражают наиболее 
фундаментальные знания, являющиеся осно-
вой для формирования общей культуры и бы-
строй адаптации к новым профессиям и специ-
альностям [10]. Многие проблемы, связанные 
с реформированием системы образования не 
укладываются в рамки определенных пред-
метных областей, носят междисциплинарный 
характер. 

3. Интеграция образования и науки. 
Примером интеграции образования и науки 
была созданная на базе Национальной акаде-
мии наук Кыргызской Республики Российская 
академия образования, для работы в которой в 
качестве преподавателей были приглашены 
ученые НАН КР. Преподаватели вузов, как 
правило, наряду с преподаванием, всегда за-
нимаются исследовательской работой, то есть 
существует последовательная, реальная линия 
передачи знаний и опыта “от образования к 
науке”, которая в вузах действует уже давно и 
надежно. Однако обратное взаимодействие – 
оказание помощи в осуществлении образова-
тельных программ для талантливой молодежи 
– выглядит гораздо слабее. Поэтому одной из 
важных задач является ликвидация разрыва 
между наукой и системой образования. 

4. Интеграция образования и искусства. 
Такая форма интеграции может быть пред-
ставлена, например, использованием театраль-
ных методов в процессе преподавания учеб-
ных дисциплин. Анализ интеграции образова-
ния и искусства обуславливает необходимость 
определения новых форм и методов образова-
ния. На основе сплава аналитических, акаде-
мических и инновационных принципов фор-
мируется новое, во многом приоритетное на-
правление в научном знании. 

5. Религиозно-секулярная образователь-
ная интеграция, т.е. религиозно-светская. Эта 
форма интеграции представлена в вузе “Им-
мануил” (частное высшее учебное заведение), 
в основу обучения которого изначально были 
заложены программы изучения религиозных и 
светских дисциплин. Сегодня же из курса обу-
чения почти все светские дисциплины исклю-
чены. Глубокий кризис, поразивший важней-
шие сферы духовной жизни человечества – 
науку, религию, образование – привел к фак-
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тическому распаду единого материально-
духовного пространства цивилизации, поро-
дил все более углубляющийся разрушитель-
ный по своим последствиям разрыв между 
знанием и верой, самым неблагоприятным об-
разом сказался и продолжает сказываться на 
состоянии и развитии образования, которое 
все более очевидно теряет свои культуро-
образующие функции, свое влияние на нравст-
венные составляющие индивидуального и об-
щественного менталитета. Но именно образо-
вание в состоянии переломить катастрофиче-
ски нарастающие негативные тенденции в 
духовной сфере человечества [11]. 

6. Интеграция образования и филосо-
фии (философия образования). Исторический 
этап, в который вступило человечество с сере-
дины ХХ в., можно охарактеризовать как эпо-
ху разрастания индивидуальных и обществен-
ных проблем до уровня общечеловеческих. 
Специфика таких глобальных проблем в том, 
что, если они своевременно не решаются, то 
порождают кризисы, способные привести к 
катастрофе все человечество. Самым опасным 
из таких мировых кризисов является кризис 
сферы образования, потому что он является ос-
нованием для всех других общечеловеческих 
кризисов. Серьезнейшая проблема современно-
го образования – несоответствие его результа-
тов поставленным целям. Следовательно, мож-
но утверждать, что причина мирового кризиса 
образования коренится в отсутствии научного 
знания того, что именно надо делать, чтобы в 
действительности шло образование человека 
как человека. Современную научную мысль, 
которую составляет огромное многообразие 
мнений, точек зрения, концепций, стремящую-
ся преодолеть данное состояние образования, 
ученые англоязычных стран характеризуют 
как становление новой научной дисциплины – 
философии образования. Онтологические про-
рывы в педагогике осуществлены в работах 
В.В. Давыдова, Э.В. Ильенкова, Г.П. Щедро-
вицкого, В.С. Библера” (Философия образова-
ния: круглый стол // Педагогика. – 1995. – №4. 
– С. 7). Таким образом, в педагогике требуется 
научно (диалектически) определить необхо-
димое содержание понятия “образования”, по-
строить на этой основе теорию образования, и 
лишь исходя из этого, предпринимать необхо-

димые, а не случайные меры в системе образо-
вания как общественного института [12]. 

Философия образования – это ответ на 
кризис образования, кризис традиционных на-
учных форм его осмысления и интеллектуаль-
ного обеспечения, исчерпанность основной 
педагогической парадигмы. Философия обра-
зования обсуждает предельные основания об-
разования и педагогики: место и смысл обра-
зования в культурном универсуме жизни, по-
нимание человека и идеала образованности, 
смысл и особенности педагогической деятель-
ности и т.п. Методологическая и, в частности, 
проектная ориентация философии образования 
обуславливают обсуждение путей и способов 
разрешения возникшего кризиса образования и 
образ новой школы [13]. 

II. Экстенсивная интеграция образова-
ния – форма интеграции, при которой опреде-
ляющим становится взаимодействие различ-
ных государственных систем образования, 
традиций образования, в том числе межгосу-
дарственных, межнациональных, межвремен-
ных, т.е. ранее существовавших традиций  
национального образования, и их взаимодей-
ствий. Сегодня различные государства стано-
вятся взаимозависимыми во всех аспектах, а 
расширение глобальной структуры открывает 
новые возможности развития культурных, об-
разовательных институтов, создает единое по-
ле взаимодействия между современными сис-
темами образования разных государств [14]. 
Однако Болонским принципам должна соот-
ветствовать не только академическая политика 
отдельных вузов, а политика всей страны. 
Именно в этом и заключена сложность и мно-
гофакторность интеграции Кыргызстана в ми-
ровое образовательное пространство, создания 
нового имиджа его высшей школы. Ясно одно, 
что при решении вопросов реформирования и 
развития системы образования страны нельзя 
исходить только из критериев национального 
уровня. По мнению многих ученых и полити-
ков, в XXI в. школа подготовки кадров выс-
шей квалификации не сможет готовить спе-
циалистов, отвечающих требованиям постин-
дустриального общества, и обеспечивать 
устойчивое развитие страны, если будет функ-
ционировать на эндогенной основе. В связи с 
этим особенно важным становится развитие 
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сотрудничества не только отдельных универ-
ситетов, а национальных и региональных сис-
тем образования как таковых [15]. Серьезными 
инновационными подвижками сопровождается 
современный этап развития системы образова-
ния в Кыргызстане, которые при этом связаны 
с проведением административной реформы и 
поиском оптимальной модели государственно-
го управления, однако гораздо более они оп-
ределяются перспективами вступления страны 
в общеевропейскую систему образования.  

1. Межгосударственная интеграция об-
разования может быть представлена двумя 
формами:  

 формальная интеграция образования, 
определяющими признаками которой является 
наличие межгосударственного соглашения о 
сотрудничестве и создании совместных выс-
ших учебных заведений, при этом обязательно 
наличие соответствующих дипломов. На осно-
ве формальной межгосударственной интегра-
ции, в Кыргызстане были созданы вузы совме-
стного подчинения – Кыргызско-Российский 
Славянский университет, Кыргызско-Узбек- 
ский университет, Кыргызско-Турецкий уни-
верситет имени Манаса, Американский уни-
верситет в Кыргызстане (АУЦА) и др.; 

 неформальная интеграция образования, 
когда вузы могут быть созданы без межгосу-
дарственного соглашения, но обязательно 
должно быть наличие межвузовского договора 
о сотрудничестве, т.е. новые вузы (как правило, 
это институты) создаются на базе головного ву-
за и становятся его филиалами (Бишкекский 
филиал Московского Славянского института). 

2. Межвузовская интеграция образова-
ния (вуз в вузе, т.е. симбиоз двух и более ву-
зов) основана на заключенных взаимных дого-
ворах между вузами, в интересах сотрудниче-
ства и интеграции образования. В интересах 
интеграции образовательной системы Кыргыз-
стана при КГНУ в январе 1996 г. открылся Ин-
ститут интеграции международных образова-
тельных программ (ИИМОП). 

3. Интеграция исторических традиций 
образования [16]. 

КР + РФ = КРСУ – советская – постсовет-
ская интеграция образования; 

КР + США = МУК – американская – пост-
советская интеграция образования.  

Для вхождения Кыргызстана в мировое 
образовательное пространство потребовались 
определенная координация, учет международ-
ного опыта, ориентация на контакты через Все-
мирную организацию ЮНЕСКО (с 1992 г.), 
ПРООН (с 1993 г.), прямые контакты внутри 
СНГ, а также с отдельными странами и фон-
дами, поддерживающими реформирование сис-
темы образования в Кыргызской Республике. 
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