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ских государств по вопросам образования, науки 
и культуры, в начале XXI в. насчитывается свыше 
17 млн. неграмотных египтян [9]. Стремясь пре-
одолеть эту тенденцию, власти время от времени 
устраивают масштабные просветительские ме-
роприятия, призванные повысить уровень обра-
зованности среди молодежи. К таким мероприя-
тиям можно, например, отнести ставшую тради-
ционной Каирскую международную книжную 
ярмарку – самую крупную на всем Ближнем Вос-
токе, – где помимо продажи книг проводятся лек-
ции представителей арабской интеллигенции – 
ученых, писателей, журналистов, политологов. 
Кроме того, периодически проводятся семинары 
и круглые столы, темы которых определяются 
актуальными проблемами современного Египта 
и всего региона Арабского Востока. Однако все 
эти мероприятия имеют лишь “точечный” успех, 
что говорит о серьезной необходимости реформы 
системы образования в целом.
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Приведены результаты социологических исследований, проведенных в рамках работы учебной лабора-
тории “Центр по изучению общественного мнения”. Исследования были посвящены вопросам эффектив-
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Академическое послевузовское образова-
ние является последним и самым высоким об-
разовательным цензом в системе образования 
Кыргызстана. Это – образование исследователь-
ского уровня, которое позволяет достичь более 
высокой научной квалификации. Развитие и ка-
чество этого элемента образовательной системы 
определяет направление развития современного 
общества. Для оценки современного состояния 
академического послевузовского образования 
(на его начальном этапе) в Кыргызско-Россий-
ском Славянском университете в рамках дея-

тельности лаборатории “Центр по изучению 
общественного мнения” было проведено социо-
логическое исследование, в ходе которого было 
опрошено 114 человек, изъявивших желание об-
учаться в аспирантуре. Анализ полученных ре-
зультатов опроса позволяет определить степень 
готовности будущих кандидатов наук к обуче-
нию в аспирантуре и их отношение к научной 
деятельности в целом. Кроме того, полученные 
результаты предоставляют возможность выде-
лить приоритеты в послевузовской подготовке 
с точки зрения самих аспирантов.
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Почему Вы решили поступать в аспирантуру?

Ответ Кол-во ответов %
Нет 30 27
Большое преимущество в сфере деятельности 1 0,9
Возможность стать ученым 2 1,8
Для более детального изучения специальности и науки в целом 12 10,8
Для дальнейшего профессионального роста 7 6
Для карьерного роста, возможности заниматься наукой, собственно-
го развития 1 0,9

Для повышения знаний 3 2,7
Для получения знаний 4 3,6
Для повышения квалификации 3 2,7
Для получения научной степени 10 9,0
Для продолжения научной деятельности 3 2,7
Для продолжения научной карьеры и совершенствования своих зна-
ний и навыков 1 0,9

Для собственного развития 2 1,8
Для собственного удовлетворения 1 0,9
Добиться определенных целей в жизни 1 0,9
Желание постоянно совершенствоваться 1 0,9
Из тщеславия 1 0,9
Интересно 2 1,8
Люблю свою профессию и дело, которым занимаюсь 1 0,9
Мне нравится учиться и приобретать что-то новое для себя 1 0,9
Не хочу останавливаться на достигнутом 1 0,9
Необходимо для дальнейшей работы в вузе 4 3,6
По роду деятельности я обязан заниматься исследованием 1 0,9
Повысить уровень своего образования 3 2,7
Получить необходимые навыки, знания в научной деятельности 2 1,8
Считаю необходимым заняться научной деятельностью 1 0,9
Продолжить профессиональное обучение 1 0,9
Продолжить научную деятельность 2 1,8
Развитие себя как специалиста в выбранном направлении; желание 
получить определенный статус, имеющий важное значение как в КР, 
так в другом государстве

1 0,9

Решил, что будет полезно 1 0,9
Родители посоветовали 2 1,8
Семейная традиция 1 0,9
Со второго курса занимаюсь проведением исследований, нашла 
это интересным для себя; кроме того, мне нравится учиться 1 0,9

Совершенствовать свои знания 1 0,9
Социально-финансовые мотивы 1 0,9
Углубить и систематизировать теоретические и практические знания 1 0,9
Учение и труд все перетрут! 1 0,9
Хочу принести пользу обществу 1 0,9
Хочу улучшить производство в КР 1 0,9

Всего 114 100,0



Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 3 117

Д.С. Серикова

Первая часть разработанной анкеты пред-
ставляет собой блок общих вопросов, предпо-
лагающих в том числе самостоятельное опре-
деление аспирантами той области, к которой 
должны относиться их исследовательские пла-
ны. Так, было выявлено, что 59 % поступивших 
аспирантов считают себя представителями со-
циально-гуманитарных наук, 8 % – технических, 
7 % – естественных и 23 % – биологических. 
3 % аспирантов затруднились отнести свою науку 
к какой-либо из четырех указанных сфер, а один 
из респондентов указал в соответствующей гра-
фе юриспруденцию, объясняя это тем, что среди 
предложенных областей научного знания нет ни 
одной такой, которая включала бы в себя юриди-
ческую науку.

Значительная часть респондентов, а именно 
75 %, является выпускниками КРСУ, при этом 
большая часть опрошенных продолжает свое обу-
чение по той же специальности, что была получе-
на ими в вузе. Свой выбор в пользу аспирантуры 
КРСУ поступающие аргументировали тем, что 
качество обучения здесь выше, чем в других ву-
зах (43 %). Конечно, многие выбрали путь “наи-
меньшего сопротивления”, то есть после оконча-
ния вуза решили продолжить свое обучение в уже 
знакомом и привычном месте (28 %). Для 19 % 
этот выбор оказался обусловлен тем, что только 
в КРСУ они могут получить диплом кандидата 
наук необходимой для них специальности. 3 % 
руководствовались советом знакомых, и только 
8 % посчитали, что лишь в КРСУ можно стать на-
стоящим ученым. При этом конкретные причины 
поступления в аспирантуру, которые были сфор-
мулированы респондентами самостоятельно, до-
статочно сильно разнились.

Следует отметить, что большинство жела-
ющих поступить в аспирантуру (53%) все-таки 
считают целью обучения в аспирантуре освоение 
теоретико-методологических тонкостей, а 22% – 

глубокое ознакомление с историей своей науки.
В то же время для 14 % опрашиваемых аспиран-
тура – это в основном общение с научным руко-
водителем, а для 12 % – только сдача кандидат-
ских экзаменов.

Второй блок вопросов был посвящен прове-
дению вступительных экзаменов в аспирантуру. 
Особое внимание при этом уделялось экзамену 
по философии, так как, во-первых, согласно при-
знанию самих поступающих, это самый сложный 
экзамен, а во-вторых, – в настоящее время это 
единственный предмет, для сдачи которого в по-
мощь поступающим были специально организо-
ваны подготовительные курсы. Следует заметить, 
что немногим ранее, а точнее накануне всту-
пительных экзаменов, “Центром по изучению 
общественного мнения” опрос слушателей дан-
ных подготовительных курсов был проведен от-
дельно. Основной целью такого опроса являлось 
изучение эффективности работы самих курсов, 
результаты исследования относительно которых 
показали, что 97 % опрошенных признали целе-
сообразность проведения подобного рода допол-
нительной подготовки. Более того, 100 % слуша-
телей отметили, что в последующие годы прак-
тику проведения подготовительных курсов по 
философии следует сохранить. Возможно, такая 
оценка является следствием того, что, по утверж-
дению большинства респондентов, дополнитель-
ные курсы по философии – это возможность по-
лучить знания, действительно необходимые для 
поступления в аспирантуру (56 %). Что касается 
качества преподавания на данных курсах, то та-
ковое удовлетворило слушателей либо в полной 
мере (82 %), либо в значительной части (18%). 
И именно качество преподавания, по мнению 
респондентов, является самым главным досто-
инством прошедших курсов, в то время как ма-
териально-технические условия их проведения – 
основным недостатком.

На Ваш взгляд, обучение в аспирантуре  – это...

 посещение занятий, специально посвященных тому, как 
следует писать диссертацию

 в сновном сдача кандидатских экзаменов
 в основном индивидуальное общение с научным 

руководителем
 глубокое ознакомление с историей своей науки
 освоение теоретико-методологических тонкостей своей науки

Представитлем какой сферы 
научной деятельности Вы являетесь?

Социально-
гуманитарное 
знание 59 %

Биология 
и медицина 

23 %

Нет ответа 
3 %

Технические 
науки 8 %

Естественные 
математические науки 7 %
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На вопрос анкеты о целесообразности орга-
низации в помощь поступающим аналогичных 
подготовительных курсов по основной специ-
альности или иностранному языку мнения ре-
спондентов разделились следующим образом.

И, наконец, последняя часть анкеты была 
направлена на выявление общих представлений 
самих аспирантов о послевузовском образова-
нии как таковом и их предложений по усовер-
шенствованию последнего.

Анализ полученных данных позволяет гово-
рить об осознании будущими диссертантами (не 
менее 61 % респондентов) наличия существен-
ных проблем в их способности создавать науч-
ные тексты. В качестве собственных же здесь 
предложений они внесли следующие:

 в аспирантуре необходимо обучать методо-
логии научного исследования (1 человек);

 в аспирантуре необходимо обучать оратор-
скому искусству(1 человек).
Весьма интересны также ответы будущих 

аспирантов на вопрос о том, что именно может 
дать им степень кандидата наук. Здесь ответы 
распределились следующим образом:

 статус в обществе (37 %);
 личное удовлетворение (31 %);
 возможность стать настоящим ученым (25 %);
 материальное благосостояние (7 %).
Иными словами, 75 % будущих диссертан-

тов видят привлекательность обучения в аспи-
рантуре исключительно в узкопрагматических, 
то есть чисто внешних по отношению к науке 
характеристиках, в то время как состоянием са-
мой науки обеспокоены лишь 25 %. Что касается 
их собственных вариантов-предположений, то 
таковые тоже весьма показательны. Например, 2 
человека полагают, что степень кандидата наук 
может помочь им в преподавательской деятель-
ности, 1 человек – в получении министерского 
кресла, 3 – в карьерном росте. При этом 1 рес-
пондент справедливо отметил, что степень кан-
дидата дает возможность в будущем защитить 
еще и докторскую диссертацию.

Безусловно, результаты социологического 
опроса, проведенного “Центром по изучению 
общественного мнения”, который имеет только 
статус учебной лаборатории, оказались, по срав-
нению с предполагаемыми, не очень значитель-
ными. Однако данное обстоятельство лишний 
раз подтверждает, что подобного рода исследо-

Целесообразна ли организация 
и проведение подготовительных курсов 

для поступающих в аспирантуру

Достоинства прошедших курсов по философии

Ваши предложения по совершенствованию 
послевузовского академического образования

Что, на Ваш взгляд, может дать степень кандидата наук? 
(Представители различных сфер научной деятельности)
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вания следует не игнорировать, а развивать во 
всевозможных направлениях. Впрочем, даже 
сейчас можно обоснованно утверждать, что се-
годня лица, стремящиеся получить степень кан-
дидата наук, руководствуются в первую очередь 
соображениями выгодности данного статуса, 
а не желанием действительно заниматься нау-
кой. Между тем, уровень научной деятельности, 
осуществляемой в Киргизии, необходимо резко 

повысить, поскольку эффективность и качество 
такого компонента образовательной системы, 
как академическое послевузовское образование, 
определяет уровень развития самого общества. 
Состояние нынешней экономики, напрямую за-
висящее от развития наукоемких технологий, 
требует от соответствующих кадров не общей 
профессиональной компетентности, а постоян-
ного обновления научных знаний.

УДК 378 : 2 (575.2)(04)

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Н.Р. Хан

Проведен анализ классической модели университета и определено место в нем религиоведения.
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В XXI в. все более очевидными становятся 
тенденции смены ценностных приоритетов, обе-
спечивающих общественное развитие. Челове-
чество переходит от индустриального общества, 
с ярко выраженным технократизмом мышления, 
к постиндустриальному, что предполагает пере-
оценку роли интеллекта и квалификации чело-
века. Масштабы и темпы преобразований тако-
вы, что общество все более опирается на знания, 
в результате чего высшее образование и научные 
исследования выступают в качестве важнейших 
компонентов культурного и социально-эконо-
мического развития российского общества. Роль 
таких традиционных интегрированных центров 
образования, науки и культуры, как университеты 
классического типа, в связи с этим значительно 
возрастает. При этом роль университета в обще-
стве определяется множеством жизненно важ-
ных функций. Университет нацелен на реализа-
цию таких целей, как обучение, наука, культура. 
Классический же университет – это социальный 
институт, органично сочетающий в институци-
ональном кредо наивысшие образцы высокой 
культуры с требованиями социальной адаптации.

Предыстория и история становления и раз-
вития университетов как образовательно-науч-
ных учреждений в Западной Европе (и в мире во-
обще) восходит к эпохе позднего Средневековья. 

Еще в XI в. в Италии открывается Болонская выс-
шая школа, вскоре (1158 г.) получившая назва-
ние первого в мире университета. Довольно ско-
ро открываются Оксфордский (втор. пол. XII в.)
и Кембриджский (1209 г.) университеты в Анг-
лии; Парижский (1215 г.) во Франции; Неаполи-
танский (1224 г.), Римский (1303 г.) в Италии; Са-
ламанкский (1218 г.) и Вильядолидский (1346 г.) 
в Испании; Лиссабонский (1290 г.) в Португалии; 
Пражский (1348 г.) в Чехии; Краковский (1346 г.) 
в Польше; Венский (1365 г.) в Австрии; Гейдель-
бергский (1386 г.) в Германии. В последующие 
столетия в Европе, а следом и в США, Южной 
Америке, странах Востока и Азии открывают-
ся университеты на базе высших школ, лицеев 
и колледжей [1, с. 1]. 

Университеты позднего Средневековья нес-
ли в себе “воспоминания” о древнегреческой 
пайдейе, но эта историческая память в какой-то 
мере постепенно утрачивала свою значимость 
и востребованность, однако, не исчезла и не 
могла исчезнуть полностью. Слишком привле-
кательными были парадигмы образования и вос-
питания, выработанные греками. Возникновение 
и функционирование европейских университе-
тов проходило не без влияния на формирование 
их структур, выработанных ранними и зрелыми 
институтами схоластики интеллектуально-раци-


