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В настоящий момент кыргызское образо-

вание вступает в новый этап своего развития – 
интеграции в европейское образовательное 
пространство, основные критерии формирова-
ния которого регламентированы Болонской 
декларацией. В этой связи актуальным стано-
вится поиск оптимального сочетания заданной 
общеевропейской модели образования и суще-
ствующих традиций советского образования, 
сформированных на основе российских тради-
ций. Поэтому сегодня проведение каких-либо 
модернизаций в системе послевузовского про-
фессионального образования немыслимо без 
анализа исторической картины его развития. 
Обращение к имеющемуся наследию позволит 
избежать или максимально уменьшить возмож-
ные негативные последствия и ошибки, а также 
сопоставить сегодняшние решения с историче-
ским опытом и оценить целесообразность и 
риски их принятия.  

Нельзя не согласиться с Ю.К. Бабанским, 
который подчеркивал, что принцип историзма – 
важнейший принцип развития любой науки, так 
как изучение прошлого, сопоставление его с 
настоящим не только помогает лучше просле-
дить основные этапы развития современных 
явлений или использовать ценный опыт и дос-
тижения прошлого, но и предостерегает от по-
вторения ошибок и делает более обоснованны-
ми прогностические предложения, устремления 
в будущее [1]. Возникновение и последующее 

развитие образовательной системы происходит 
под влиянием различных внешних и внутрен-
них факторов. Среди них выделяются политика 
и идеология государства, социально-экономи- 
ческие потребности общества, темпы научно-
технического и социального прогресса и т.д.  

Именно с такой позиции и предстоит рас-
смотреть историю становления киргизской 
системы образования советского периода. Она 
берет начало от русско-туземных школ, кото-
рых в Туркестанском крае к 1914 г. было 167. 
Д.И. Логофет отмечает, что за исключением 
родовой аристократии, служащих и богатых 
людей население бухарских владений было 
почти поголовно безграмотно [2: 91–92].  
Однако уже к концу 1917 г. в Киргизии начи-
нается оформление органов народного обра- 
зования. Общее руководство народным обра-
зованием было передано Комиссии по про-
свещению, состоявшей из представителей  
советских, хозяйственных и профсоюзных ор-
ганизаций. На местах были созданы комисса-
риаты просвещения, которые позже были ре-
организованы в отделы народного образова-
ния. Наряду с ними были созданы советы 
народного образования, состоящие из предста-
вителей общественности и призванные выпол-
нять контрольно-совещательные функции при 
ведомствах просвещения. 

В августе 1919 г. был созван Всероссий-
ский съезд по просвещению национальностей, 
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итогом работы которого стало “Положение об 
организации дела просвещения народов нерус-
ского языка”. Положение предусматривало 
меры по улучшению учебно-воспитательной 
работы, изданию учебников, подготовке учи-
тельских кадров, укреплению материально-
технической базы национальных школ. Если 
до Октябрьской революции в Киргизии насчи-
тывалось всего 216 школьных учителей, среди 
которых не было ни одного киргиза со специ-
альным педагогическим образованием, то за 
годы Советской власти число учителей воз-
росло почти в 200 раз [2: 91–92].  

Х съезд РКП(б) в резолюции по нацио-
нальному вопросу указал на необходимость 
“...поставить и развить широкую сеть курсов и 
школ как образовательного, так и профессио-
нально-технического характера на родном 
языке (в первую очередь для киргиз, башкир, 
туркмен, узбеков, таджиков, азербайджанцев, 
татар, дагестанцев) для ускорения подготовки 
местных кадров квалифицированных рабочих 
и советско-партийных работников по всем от-
раслям управления и прежде всего в области 
просвещения” [3: 559].  

Уже в декабре 1918 г. советским прави-
тельством был принят декрет, которым отме-
нялись введенные до революции ученые сте-
пени и звания и связанные с ними права и пре-
имущества. К педагогической работе стали 
привлекаться специалисты-практики, на руко-
водящую работу в вузы была направлена зна-
чительная группа партийных работников. Соз-
данная советским правительством ценность 
образования, заключающаяся в формировании 
“нового человека” “пролетарского” духа, оп-
ределила ключевое требование к профессио-
нальной компетенции научно-педагогического 
работника – приверженность его взглядов к 
единой идеологической позиции государства, 
основанной на марксистско-ленинской фило-
софии. Данное требование оставалось незыб-
лемым вплоть до 1991 г. 

20 января 1919 г. при Наркомпросе для 
конкретизации деятельности по реформирова-
нию высшего образования создается Государ-
ственный ученый совет (ГУС), в компетенцию 
которого входило обеспечение кадрами ка-
федр вузов “...ученых сотрудников, препода-
вателей, оставленных при университете”.  

11 февраля 1921 г. Совет Народных Комисса-
ров РСФСР принял постановление “Об учреж-
дении Института красной профессуры”, на  
который была возложена задача подготовки 
профессоров и преподавателей для высшей 
школы по политической экономии, историче-
скому материализму, новейшей истории,  
советскому строительству. К преподаватель-
ской деятельности в институтах были привле-
чены партийные и государственные работни-
ки. В Москве, например, общественные науки 
преподавали А.В. Луначарский, М.Н. Покров-
ский, В.Д. Бонч-Бруевич, В.П. Волгин и мно-
гие другие деятели партии и государства.  

Быстрорастущая потребность вузов стра- 
ны и научных учреждений в преподавателях и 
научных сотрудниках привела к созданию ас- 
пирантуры. С 1925 г. социально-экономичес- 
кая жизнь страны определялась правительст-
венной стратегией форсирования социалисти-
ческой индустриализации, согласно которой 
все отрасли народного хозяйства и все сферы 
общественной жизни подчинялись нуждам 
промышленности. В 1925 г. Наркомат просве-
щения утвердил Положение о порядке подго-
товки научных работников при вузах и науч-
но-исследовательских учреждениях. Этот до-
кумент стал началом плановой подготовки 
научных кадров через аспирантуру: в нем 
впервые лица, занятые подготовкой к научной 
и педагогической деятельности, были названы 
аспирантами. Для получения необходимого 
классового состава научно-педагогических 
кадров в 1928 г. правила приема в аспирантуру 
были пересмотрены: преимущественное право 
для зачисления стало предоставляться рабо-
чим и крестьянам. В 1930 г. число аспирантов 
в вузах всей страны достигло 2000, в 1934 г. – 
7000, а в 1939 г. – 9200 [4: 46–48]. 13 января 
1934 г. Совнарком СССР принял постановле-
ние “Об ученых степенях и званиях”, которым 
устанавливались две ученые степени – канди-
дата и доктора наук – и ученые звания: для ву-
зов – ассистента, доцента и профессора, для 
научных учреждений – младшего научного со-
трудника, старшего научного сотрудника и 
действительного члена научно-исследователь- 
ского учреждения. 

Развитие народного хозяйства и культуры 
в Киргизской Республике привело к созданию 
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рабфаков и краткосрочных педагогических 
курсов, которые наибольшее развитие получи-
ли в начале тридцатых годов. Впоследствии 
именно они стали начальным звеном в созда-
нии высшей школы Киргизии и сыграли суще-
ственную роль в подготовке новых учителей. 
В мае 1930 г. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР в постановлении “О хозяйственном и 
культурном строительстве и перспективах раз-
вития Киргизской автономной республики” 
рекомендовал: “В целях подготовки кадров 
квалифицированных работников из среды ко-
ренного населения проработать вопрос об ор-
ганизации на территории Киргизской авто-
номной республики педагогического высшего 
учебного заведения”. Учитывая возросшие по-
требности в учительских кадрах, Совет На-
родных Комиссаров СССР в 1931 г. принял 
постановление об открытии в Киргизии ряда 
высших учебных заведений. Увеличение по-
требности в высококвалифицированных спе-
циалистах для новой социалистической формы 
хозяйствования также стало толчком для от-
крытия высших учебных заведений.  

III съезд Советов Киргизской ССР, состо- 
явшийся 12 февраля 1931 г., на основании это- 
го постановления принимает решение об от- 
крытии во Фрунзе 5 ноября 1932 г. первого 
высшего учебного заведения – Киргизского 
государственного педагогического института 
имени М.В. Фрунзе, который представлял со-
бой центр высшего педагогического образова-
ния в республике. На начальном этапе работы 
из-за отсутствия подготовленных абитуриен-
тов в пединститут принимали с незакончен-
ным средним образованием: с восьмилетним 
или даже, в отдельных случаях, с семилетним. 
В 1935 г. при Киргизском педагогическом ин-
ституте был открыт учительский институт, в 
котором было два факультета: исторический и 
литературный. Народный Комиссариат про-
свещения РСФСР укомплектовал педагогиче-
ский институт высококвалифицированными и 
опытными кадрами из Москвы, Ленинграда, 
Киева и других городов Советского Союза, ко-
торые также помогли в организации матери-
ально-технической базы. 

Открытие педагогического института ста-
ло значительным событием в деле подготовки 
кадров для общеобразовательных школ рес-

публики. Первый выпуск 1936 г. дал респуб-
лике 46 преподавателей, среди которых было 
13 киргизов, в том числе 2 женщины (в то 
время как среди учителей многие были со 
средним образованием). За 1938–1941 гг. ин-
ститут подготовил 1130 учителей, а к 1972 г. – 
2644 [5]. Многие выпускники института ус-
пешно защитили диссертации и впоследствии 
стали крупными учеными республики. Среди 
них академики АН Киргизской ССР и профес-
сора Б.Д. Джамгерчинов, А.Э. Измайлов, чле-
ны-корреспонденты АН Киргизской ССР  
и профессора А.Х. Хасанов, К.К. Сартбаев, 
доктора наук и профессора С.Т. Табышалиев,  
Л.Г. Филатова, Л.Г. Голованова, Б.О. Орузбае-
ва и многие другие. 

В 1933 г. был открыт Киргизский зоовете-
ринарный институт, созданный на базе Фрун-
зенского сельскохозяйственного техникума, 
который существовал с 1926 г. Он расширялся, 
превращаясь в кузницу кадров высшей квали-
фикации в области сельского хозяйства. Хотя 
в 1937г. Киргизия была уже союзной респуб-
ликой, Наркомпрос Российской Федерации не 
только не ослабил, но еще более усилил по-
мощь Киргизии в обеспечении педагогически-
ми кадрами. Так, в 1937 г. в Киргизскую ССР 
были направлены 159 человек с высшим обра-
зованием. В 1938 г. на работу в Киргизию 
приехали молодые учителя из России: 20 че-
ловек из Елецка, 7 – окончивших Орловское 
педагогическое училище, 14 – Ливенское и  
23 – Задонское. В 1939 г. РСФСР направила в 
республику 124 человека. В последующие го-
ды в Киргизию ежегодно направлялось по 
100–150 молодых преподавателей, окончив-
ших центральные педучилища и вузы [6: 221]. 

Второй съезд Компартии Киргизии в  
1938 г. принял решение о необходимости от-
крытия в г. Фрунзе медицинского и учитель-
ского институтов. В итоге 16 апреля 1939 г. 
Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР 
принял постановление об открытии 1 сентября 
1939 г. Киргизского государственного меди-
цинского института, в первый набор которого 
были приняты 180 студентов [7: 1]. Впослед-
ствии мединститут стал основной базой подго-
товки не только квалифицированных врачей, 
но и научно-педагогических работников для 
республики. В 1939 г. в г. Оше и в 1940 г. в  
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г. Пржевальске были открыты учительские ин-
ституты [8: 463]. Дальнейшее расширение и 
совершенствование системы высшего профес-
сионального образования происходило за счет 
вузов, эвакуированных в годы Великой Отече-
ственной войны из центральных городов стра-
ны: Ленинградского института физкультуры 
им. П.Ф. Лесгафта (в котором в 1943 г. было 
организовано киргизское отделение), Харьков-
ского ветеринарного института (вошедшего в 
структуру Киргизского сельскохозяйственного 
института), Харьковских мединститута и сто-
матологического института (влившихся в со-
став Киргизского мединститута). В сентябре 
1942 г. в г. Ош был эвакуирован Ростовский 
госуниверситет.  

Рост числа высших учебных заведений 
повлек за собой необходимость увеличения 
числа научно-педагогических работников. В 
1938 г. при Киргизском педагогическом ин-
ституте была открыта аспирантура, что имело 
огромное значение в деле подготовки научных 
и научно-педагогических кадров. Первое “По-
ложение об аспирантуре” было утверждено 
СНК СССР в 1939 г. В нем указывалось, что 
аспирантура является основной формой подго-
товки профессорско-преподавательских и на-
учных кадров. 

В Киргизии в 1943 г. был открыт филиал 
АН СССР, а уже в конце этого года на заседа- 
нии Президиума АН СССР было утверждено 
“Положение об аспирантуре АН СССР”, в ко-
тором подробно оговаривались организацион-
но-методические условия работы аспиранту-
ры. Между тем в Постановлении Совета Ми-
нистров Киргизской ССР “Об улучшении дела 
подготовки научных кадров в республике” от 
18 июня 1946 г. отмечалось, что дело подго-
товки научных кадров в республике, особенно 
из числа киргизов, поставлено неудовлетвори-
тельно. Учитывая это, Совет Министров Кир-
гизской ССР обязал Президиум Киргизского 
Филиала АН СССР, руководителей НИИ и 
высших учебных заведений создать необходи-
мые условия для защиты диссертаций в уста-
новленный срок, прикрепив к каждому дис-
сертанту квалифицированного научного руко-
водителя, консультанта.  

В итоге при среднем контингенте 24–27 
человек в аспирантуре за все время ее сущест-

вования (с 1939 по 1949 гг.) было всего 4 вы-
пуска с общим количеством выпускников 30 
человек, кроме того, в 1947 г. 16 человек за-
кончили одногодичную аспирантуру. Таким 
образом, теоретический курс аспирантуры со 
сдачей установленных кандидатских экзаме-
нов прошли 30 человек, из них лишь 9 защи-
тили кандидатские диссертации. При этом из 
18 аспирантов, закончивших аспирантуру в 
1945–1946 учебном году (10 человек) и 1946–
1947 гг. (8 человек), спустя три года никто не 
защитил диссертации [9: 97]. 

Эти факты, пожалуй, ярче всего свиде-
тельствовали о существовании проблемы ка-
чества подготовки научно-педагогических 
кадров. И хотя упомянутым выше приказом 
предлагалось привлекать к руководству подго-
товкой аспирантов только докторов наук,  
профессоров, в конкретных условиях того 
времени из-за нехватки специалистов высшей 
квалификации это было недосягаемо. Боль-
шинство научных руководителей аспирантов 
имели степень кандидата наук и звание доцен-
та, а порой это были только старшие препода-
ватели, имевшие опыт работы. 

Для устранения выявленных недостатков 
и улучшения качества подготовки научно-пе- 
дагогических кадров приказом по Министер- 
ству высшего образования СССР №1018 от 
05.08.1949 “О прикомандировании в аспиран-
туру и докторантуру преподавателей основ 
марксизма-ленинизма, философии и политиче-
ской экономии для выполнения кандидатских 
и докторских диссертаций” были направлены: 
в аспирантуру – 15 человек (в вузы Москвы, 
Ленинграда, Киева, Ташкента), в докторанту- 
ру – 5 (в Академию наук СССР) [10]. 

В это же время законом о пятилетнем 
плане Киргизской ССР (1946–1950 гг.) было 
предусмотрено расширение существующих 
высших учебных заведений и открытие новых. 
Одним из первых таких вузов стал Киргизский 
государственный университет, открытый на 
базе Киргизского государственного педагоги-
ческого института в 1951 г. Учительские кад-
ры также пополнялись выпускниками высших 
и средних учебных заведений. К 1 сентября 
1954 г. в школы республики были направлены 
свыше двух тысяч учителей, более двух тысяч 
учителей окончили курсы по повышению ква-
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лификации, в том числе 100 учителей, рабо-
тающих в школах на отгонных пастбищах [11]. 

В послевоенные годы высшая школа Кир-
гизии укрепилась и расширилась за счет новых 
факультетов, кафедр, отделений заочного и 
вечернего обучения, став кузницей подготовки 
высококвалифицированных кадров и научной 
элиты. Так, если в 1941 г. в Киргизии насчи-
тывалось шесть высших учебных заведений с 
численностью студентов 3,1 тыс. человек, то в 
1951 г. в семи вузах обучались 8,6 тыс. человек 
(что в 2,8 раза больше). Общее число научных 
работников в Киргизской ССР, включая и на-
учно-педагогические кадры вузов, к 1955 г. со-
ставило 1441 человек, выпуск аспирантов за 
годы пятилетки возрос в 2,9 раза [12].  

Для увеличения контингента подготавли-
ваемых к научной и педагогической деятель-
ности, в 1961 г. была организована целевая ас-
пирантура, т.е. прием в очную аспирантуру 
лиц, командируемых высшими учебными за-
ведениями, промышленными предприятиями, 
совхозами, колхозами, научно-исследовательс- 
кими учреждениями и другими организация-
ми. Направление в аспирантуру рассматрива-
лось как мера поощрения лучших специали-
стов за хорошую работу.  

Данный период ознаменовался стабиль- 
ным развитием высшего образования, характе-
ризующимся быстрым ростом числа подготов-
ленных вузами кадров, появлением новых  
вузов. Естественно, что в подобных условиях 
руководящие органы страны проявляли осо-
бый интерес к проблемам воспроизводства 
кадрового потенциала науки и образования. 
Это выражалось в систематическом издании 
правительственных документов распоряди-
тельного характера по проблемам усовершен-
ствования системы послевузовской подготов-
ки научно-педагогических кадров для соответ-
ствия насущным потребностям развития 
общественных процессов, науки и техники.  

Между тем разрушенное войной народное 
хозяйство предъявляло гораздо более высокие 
требования, в соответствии с которыми пере-
страивалось функционирование всей системы 
образования, послевузовского в том числе. Ре-
организуя работу высшей школы, Совет Ми-
нистров СССР в 1951 г. преобразовал многие 
учительские институты страны в пединститу-

ты. Так, был преобразован Ошский педагоги-
ческий институт из учительского института.  
В 50-е гг. были преобразованы и созданы 
Пржевальский пединститут, Киргизский госу-
дарственный институт физической культуры и 
спорта. Всего же в Киргизии к 1960 г. в функ-
ционировавших восьми высших учебных заве-
дениях обучалось 17400 студентов, в 1970 г. в 
девяти вузах – 48400 студентов, а в 1986 г. в 
десяти вузах – 58200 студентов [13].  

Увеличение количества высших учебных 
заведений настоятельно требовало расширения 
состава научно-педагогических работников.  
В связи с этим в конце 50-х гг. стали формиро-
ваться совершенно новые формы послевузов-
ской подготовки – аспирантура сроком на 
один год, институт соискательства и докто-
рантское прикомандирование сроком до двух 
лет. В Киргизии в 1950 г. проходили подго-
товку в аспирантуре 107 человек, в 1955 г. – 
уже 167, 11 аспирантов обучались в централь-
ных институтах АН СССР в Москве и Ленин-
граде [14: 159].  

Большая заслуга в развитии науки и под-
готовке кадров ученых из числа киргизов  
принадлежала профессорам К.К. Юдахину,  
И.В. Выходцеву, И.Г. Дружинину, И.А. Батма- 
нову, А.А. Волковой, Б.М. Зиме, И.Г. Измайло-
ву. Много труда в развитие науки и подготовку 
кадров в Киргизской ССР вложили выдающие-
ся русские ученые академики В. Комаров,  
А. Бах, Д.И. Щербаков и Д.С. Коржинский, 
члены-корреспонденты Академии наук СССР 
С.Е. Малов и Н.К. Дмитриев, доктор истори-
ческих наук А.Н. Бернштам и др.  

Главным, однако, был не только количе-
ственный рост. Задачи народно-хозяйствен- 
ного строительства требовали дальнейшего 
совершенствования подготовки научных и на-
учно-педагогических кадров. Данный период 
характеризовался стабильным развитием выс-
шего и послевузовского образования, характе-
ризующегося быстрым ростом числа подго-
товленных научно-педагогических кадров, по-
явлением новых вузов.  

Происходящие перемены требовали упо-
рядочивания законодательной базы в сфере 
подготовки научно-педагогических кадров, 
что выражалось в систематическом издании 
правительственных документов распоряди-
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тельного характера по усовершенствованию 
системы послевузовской подготовки научно-
педагогических кадров и приведению ее в соот-
ветствие с насущными потребностями развития 
общественных процессов, науки и техники.  
С 1974 г. для более квалифицированной оценки 
качества диссертационных работ были органи-
зованы специализированные советы, форми-
рующиеся из числа наиболее авторитетных 
ученых соответствующей специальности. При 
аттестации увеличились требования по получе-
нию практических результатов в ходе диссер-
тационных исследований и внедрению в народ-
ное хозяйство. Несмотря на все недоработки, 
основной формой подготовки кадров высшей 
квалификации, тем не менее, оставалась аспи-
рантура, основные организационно правовые 
нормы которой были утверждены в Положени-
ях об аспирантуре 1957, 1962 и 1980 гг.  

Период экономического упадка конца  
80-х – начала 90-х гг. отразился и на образова-
нии. Политика правительства, проводимая с 
1985 г., привела к коренным изменениям в 
идейно-политической и общественной жизни 
страны. В системе высшего и послевузовского 
образования Киргизии началом всех преобра-
зований стала концепция социально-экономи- 
ческого развития. В ней были намечены новые 
тенденции преобразований в системе образо-
вания, основанные на принципах единой сис-
темы непрерывного образования, охватываю-
щей все звенья системы образования, высшего 
и послевузовского в том числе, включающие 
последовательные ступени подготовки науч-
но-педагогических кадров через аспирантуру и 
докторантуру, которые стали рассматриваться 

как преемственные этапы единой образова-
тельной программы формирования профес-
сиональной компетентности работника в сфере 
научно-педагогического труда. Подготовка ас-
пирантов и соискателей стала рассматриваться 
как ступень в единой системе непрерывного 
профессионального образования.  
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