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Крупнейшее государство арабского Вос-
тока – Египет, традиционно является одним из 
ведущих центров развития культуры и обра-
зования в регионе. Становление образования 
в Египте проходило в непосредственной связи 
с реформами обучения в авторитетном для всего 
мусульманского мира университете “Аль-Азхар 
Ашариф”. Немногие европейские университеты 
оказывали такое огромное значение в жизни сво-
их стран, какое оказал и оказывает “Аль-Азхар” 
в жизни Египта. В разное время с “Аль-Азхаром” 
была связана жизнь и деятельность многих выда-
ющихся людей: физика Ибн аль-Хайсама (ХI в.), 
врача Абд аль-Латифа аль-Багдади (XIII в.), 
поэта Умара бен аль-Фарида (XIII в.), истори-
ка Ибн Хальдуна (XIV–XV вв.) и др. [1, с. 16] 
Многие знаменательные события в жизни Егип-
та разворачивались или начинались в стенах 
“Аль-Азхара”. Его преподаватели и студенты не-
однократно выступали движущей силой египет-
ского национально-освободительного движения 
и внесли значительный вклад в историю этой ве-
дущей страны арабского Востока.

При этом развитие научных знаний имело 
место еще в период древности, хотя оно не при-
вело к появлению науки в собственном смыс-
ле слова: можно говорить только о ее элемен-
тах, которые использовались главным образом 
в практических, утилитарных целях. Здесь сле-
дует учитывать египетский обычай передачи 
профессии по наследству – от отца к детям. Со-
ответственно целью обучения была подготовка 
к деятельности, которой традиционно занима-
лись члены семьи, так что семья являлась пер-
вичной ячейкой обучения. Свою профессию пе-
редавали детям жрецы, музыканты, ремесленни-
ки и т.д. Школа в Древнем Египте возникла как 
семейный институт. Чиновник или жрец обучал 

сына, который впоследствии должен был сме-
нить его на той или иной должности после не-
го. Позже в таких семьях появляются небольшие 
группы учеников.

По словам профессора К. Натамбу, “...одним 
из значительных вкладов египетской цивилиза-
ции в мировую является его система образова-
ния. Конечной целью образования в Египте было 
“единение с богом”, “стать богоподобным”. Об-
разование в Древнем Египте было религиозным 
в своей основе. В семилетнем возрасте подаю-
щие надежды мальчики отбирались для обучения 
в духовенство. Это было величайшей честью, 
когда-либо оказанной семье избранника, – быть 
отобранным в касту блестящих мыслителей, 
“хранителей государства”, которыми так восхи-
щался и о которых столько писал Платон. После 
поступления в храм-школу (или великую ложу) 
неофиты должны были обучаться 40 лет, изучая 
грамматику, арифметику, риторику, диалектику, 
геометрию, астрономию, музыку, архитектуру, 
каменное и плотничье дело, строительное дело, 
скульптуру, металлургию, земледелие, горное 
дело, лесничество, искусство и магию” [2].

В продолжение же эллинистического пе-
риода Египет теряет свою культурную само-
бытность и постепенно вливается в общеэлли-
нистический мир, становясь его неотъемлемой 
частью. Идеалом воспитания становится само-
стоятельная, независимая и сильная личность 
мудреца. В этот период развиваются государ-
ственные учебные заведения. Элементарное об-
разование, общедоступное для свободнорожден-
ных, получают дети 7–12 лет. Более основатель-
ное обучение дается в грамматических школах 
(изучение литературы, основ поэтического ис-
кусства). В гимназиях занятия ведутся в форме 
бесед о литературе, философии, музыке, обуча-
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ли географии, математике и риторике. Главным 
научно-культурным центром этого периода ста-
новится Александрия, а ее ядром – известная 
Александрийская библиотека (крупнейшая в эл-
линистическом мире), образовавшаяся на базе 
Мусейона и объединявшая, наряду с Пергам-
ской, виднейших ученых и писателей той эпохи. 
В двух этих образованиях складывались подчас 
совершенно различные научные школы, сопер-
ничавшие между собой.

В Мусейоне размещалось оборудование для 
всевозможных исследований: биологических, ме-
дицинских, астрономических. Библиотека пред-
лагала всю греческую литературную продукцию, 
которая исчислялась при Птолемее II 700 тыс. 
книг, в которых был представлен весь античный 
мир. Ученые Мусейона могли посвящать себя со-
вершенно свободно научным занятиям. Однако, 
хотя в источниках об этом выразительно не сооб-
щается, весьма вероятно, что они все, помимо чи-
сто научных занятий, выступали также и с лекция-
ми [3]. Александрийская школа стала прообра-
зом европейского университета и естественным 
связующим звеном между Античностью и новой 
Европой. В эпоху позднего эллинизма Алексан-
дрийская школа первая обратилась к проблемам 
герменевтического исследования текстов, не-
сущих огромную ценностную нагрузку. Ученые 
Александрии работали в области математики, 
астрономии, механики, физики, географии, ана-
томии и медицины, развивали античную теорию 
языка и стиля, литературную критику, изучали 
историю, художественную прозу и поэзию.

После мусульманского завоевания наука 
развивается уже в рамках исламской культуры 
и обладает своей спецификой, о которой необхо-
димо помнить при изучении традиций мусуль-
манского образования. Важнейшим элементом 
мусульманского воспитания и образования явля-
ется знание. То особое место, которое занимает 
знание, процесс обретения знаний, во многом 
определяется трепетным отношением мусуль-
ман к Корану, где слово “’илм” (знание) упоми-
нается 750 раз [1, с. 95]. Стремление к знаниям 
считается священным долгом каждого верую-
щего. Так, известный американский востоковед 
Ф. Роузентал подчеркивал, что “...в исламе кон-
цепция знания приобрела значительность, кото-
рой нет равных в других цивилизациях” [4, с. 324]. 
По его мнению, “...если мы взглянем... на ислам, 
то обнаружим, что метафизическое, этическое 
и научное знание, а сверх того – знание как мощ-
ное орудие общества, не всегда были представ-
лены в равной мере, но они всегда существовали 

и действовали. Они рассматривались как часть 
одного человеческо-божественного атрибута, 
называемого “знание”, который управлял всеми 
человеческими и божиими деяниями” [4, с. 327].

При этом обретение знаний в исламе вос-
принималось не как поиск нового (плоды знания 
рассматривались как вечные и неизменные, уже 
данные в Коране), а как механический процесс 
запоминания старого, поэтому исследовательская 
функция познания не выдвигалась на передний 
план. В традиционной мусульманской системе 
образования прежде всего развивается память, 
в основе основ лежит заучивание наизусть Кора-
на, хадисов, различных комментариев к священ-
ным текстам и т.п. В результате “...в начальной 
школе дети учили наизусть Коран, а в мечети 
студенты – комментарии наставников. В итоге 
у многих ученых развивалась феноменальная 
память. Так, один из них, пересказывая наизусть 
30000 хадисов, делал только три ошибки. В то 
же время лишь немногие развивали способность 
к оригинальному научному поиску и созданию 
новых идей” [5].

Интересное описание традиционных пред-
ставлений об ученом человеке, характерных для 
сельской местности в Египте, дает египетский 
исследователь Хамед Аммар: “Ученый человек 
сегодня оценивается здесь в зависимости от то-
го, что он знает из Корана и сколько хадисов он 
может процитировать, а также сколько пословиц 
и образных выражений он может привести в ка-
честве аргумента в споре. Неудивительно, что из 
примерно двадцати образованных религиозных 
людей в деревне пять хорошо известны, благода-
ря своему отличному знанию наизусть Корана, 
двое – благодаря знанию наизусть многих сти-
хов шейхов суфийского братства Накшбандия 
(они стали, таким образом, его руководителями 
в деревне), в то время как двое других заслужили 
всеобщее признание как знатоки стихов и заго-
воров, предотвращающих сглазы. Если кто-либо 
говорит, что он хорошо знает о какой-либо вещи, 
личности или событии, то с лингвистической 
точки зрения это означает, что он “запомнил это 
наилучшим образом”. Автор склонен полагать, 
что мусульманская культура... подчеркивает 
и поощряет начетническое знание, запоминание 
наизусть и страсть к перечислению. Существу-
ет много подтверждений этого в повторяющихся 
элементах приветствий, разговоров, стихотворе-
ний или хорового пения, ритуалов мистических 
зикров, а также в необходимости знать 99 эпите-
тов Аллаха и 33 имени пророка и традиционного 
заучивания наизусть Корана в куттабе” [5].
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Судьба системы образования лучше всего 
становится понятна на фоне истории развития 
“Аль-Азхара”, которая начинается во времена 
Фатимидов. После завоевания в 969 г. Египта 
фатимидский военачальник Джохар ас-Сакли 
отдал распоряжение одновременно с самим го-
родом, ставшим новой столицей Фатимидского 
халифата, заложить мечеть. По замыслу правив-
шего тогда Египтом халифа аль-Муизза мечеть 
“Аль-Азхар” должна была стать символом ши-
итского духовного господства и главным иде-
ологическим центром Фатимидского государ-
ства исмаилитов. Предполагалось, что мечеть 
будет использоваться шиитскими духовными 
лидерами для проповеди и разъяснения своих 
религиозных сочинений, а также богословских 
дискуссий в рамках исмаилитской доктрины. 
Вскоре там же началось преподавание религиоз-
ных дисциплин. Первый, кто проявил внимание 
к превращению “Аль-Азхара” в учебное заведе-
ние, был визирь бин Кальс. Он ввел регулярные 
занятия, на которых зачитывались его “мини-
стерские” доклады по вопросам мусульманского 
права в шиитской трактовке.

Со временем группе юристов-богословов 
“Аль-Азхара”, с тем чтобы они полностью со-
средоточились на учебном процессе и науке, 
были назначены ежемесячные зарплаты и по-
строены рядом с мечетью дома. Обучение слу-
шателей не ограничивалось только религиозны-
ми дисциплинами и филологией. По указанию 
фатимидских правителей оно стало включать 
в себя математику, астрономию, естествознание 
и географию. Для слушателей были введены 
стипендии. После взятия Каира Саллахаддином 
в 1171 г. “Аль-Азхар” утратил былое значение 
и превратился в рядовую мечеть, где препода-
вание продолжалось, но уже в суннитском духе. 
В мечети “Аль-Азхар” была отменена пропо-
ведь, запрещена практика богатых пожертвова-
ний, а сами азхариты лишены многих прежних 
привилегий. В качестве альтернативы “Аль-
Азхару” Салах ад-Дин стал оказывать всемер-
ную помощь многочисленным малым религиоз-
ным школам в Каире, в которых обучали бого-
словским наукам первоначально в соответствии 
с шафиитским мазхабом. Фактически в это вре-
мя “Аль-Азхар” утратил свое былое значение 
и превратился в рядовую мечеть с ограниченны-
ми учебными занятиями в рамках суннитского 
направления ислама.

При мамлюкском султане аз-Захире Бейбарсе 
(1260–1277) “Аль-Азхар” получил ряд вакфных 
пожертвований, за счет которых отремонтирова-

ли обветшавшие здания и улучшили содержание 
преподавателей и учащихся, в мечети была воз-
обновлена хутба – пятничная проповедь, право 
на которую имели крупнейшие мечети. В это же 
время здесь была создана библиотека, улучшено 
содержание преподавателей и студентов. В этот 
период “Аль-Азхар” стал престижным учебным 
заведением и главной соборной мечетью Каира 
и Египта. Основной упор в обучении был сделан 
на богословские науки и арабскую филологию, 
а математике, естествознанию и другим светским 
наукам придавалось второстепенное значение. 
Турецкое завоевание повлекло за собой упадок 
арабской культуры, продолжавшийся в течение 
XVII–XVIII вв. Наука в этот период развивалась 
очень слабо. Философы, историки, географы, 
юристы в основном излагали и переписывали 
труды средневековых авторов. На уровне средних 
веков застыли медицина, астрономия, математи-
ка, экспериментальные методы изучения приро-
ды не были известны. Местные вакфы обеднели, 
а зависевшая от них система образования стала 
приходить в упадок.

Турецкие улемы так и не смогли завоевать 
симпатии египтян: престиж образования заметно 
снизился, многие религиозные школы закрылись. 
Однако в этих условиях “Аль-Азхар” сохранил-
ся как крупный центр юридическо-богословских 
дисциплин и арабской филологии на Ближнем 
Востоке. С XVIII в. “Аль-Азхар” начинает факти-
чески играть роль общемусульманского учебного 
заведения. В этот признанный центр традицион-
ного образования и наук стремились также уче-
ные и студенты исламских стран Среднего Вос-
тока и Африки. Особое место в османском пери-
оде “Аль-Азхара” занимает правитель, значение 
которого в истории Египта трудно переоценить. 
Албанский янычар Мухаммед Али, правивший 
Египтом в первой половине XVIII в., известен 
в мировой историографии реформ как “египет-
ский Петр I” [6]. Освободив имущество, пере-
даваемое “Аль-Азхару” в порядке благотвори-
тельности, от обложения налогом, он позволил 
университету стать независимым общемусуль-
манским центром традиционного образования 
и науки.

Проведение реформ в Египте потребовало 
создания нового корпуса специалистов, имеющих 
европейское образование. Мухаммед Али напра-
вил на стажировку во Францию некоторых препо-
давателей из “Аль-Азхара”, а его студенты позд-
нее составили костяк для первых светских школ 
в Египте – медицины, языков и управления. Це-
лью реформ Мухаммеда Али в этой сфере стало 
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соединение традиционного религиозного и свет-
ского образования. В самом “Аль-Азхаре” была 
предпринята попытка частичного введения ев-
ропейских методик обучения, которую призваны 
были осуществить вернувшиеся из Европы пре-
подаватели-азхариты. Пришедший на смену Му-
хаммеду Али новый правитель Аббас-паша под 
давлением английского и французского капитала 
вынужден был частично свернуть проведение 
капиталистических реформ в Египте: он закрыл 
мануфактуры и светские школы. В свою очередь 
другой правитель Египта, Исмаил-паша, сумел 
добиться для Египта значительной внутренней 
автономии в рамках Османской империи, осуще-
ствил издание первого закона об “Аль-Азхаре” 
(1872). Благодаря этому закону в “Аль-Азхаре” 
был введен квалификационный экзамен на полу-
чение диплома “международного образца”.

В последней четверти XIX в. начался дли-
тельный и небезболезненный процесс модерниза-
ции учебных программ, внутреннего распорядка 
и организационной структуры “Аль-Азхара”; этот 
процесс тесно связан с реформами системы обра-
зования в Египте на различных этапах его обще-
ственно-политического развития. Знаменитый 
египетский общественный деятель и реформа-
тор ислама, выпускник “Аль-Азхара”, Мухаммед 
Абдо (1849–1905) провел ряд реформ в “Аль-
Азхаре”. Реформы он начал с получения согласия 
правителя Египта на пересмотр образовательных 
методик, введение обучения современным нау-
кам, преподавание новых учебных дисциплин. 
Благодаря его усилиям в 1890 г. был издан закон, 
по которому создан первый совет по управлению 
университетом. Постепенно “Аль-Азхар” действи-
тельно достиг университетского статуса: по «Зако-
ну о развитии “Аль-Азхара”» (1961), были созда-
ны светские факультеты. Всего же в университете 
стало девять факультетов: основ религии, шариа-
та, литературный, административных дел и тор-
говли, политехнический, сельскохозяйственный, 
медицинский, педагогический, женский. Учебный 
процесс был разделен на три ступени с определен-
ным сроком обучения на каждом из них. Введены 
новые учебные дисциплины, соответствующие 
современным достижениям науки, сформирована 
группа старших преподавателей, создан наблюда-
тельный комитет по делам “Аль-Азхара”.

Сегодня “Аль-Азхар” располагает богатым 
собранием арабских рукописей (свыше 20 тыс. 
томов) и печатных изданий. При нем функциони-
рует академия исламских исследований и ряд дру-
гих религиозных институтов и учреждений, выпу-
скаются собственные журналы, программы и т.п. 

В начале 2003 г. руководство университета начало 
реализацию грандиозного проекта “Аль-Азхар он-
лайн” (Al-Azhar Online). Его цель – обеспечить от-
крытый доступ к уникальнейшим рукописям и на-
следию старейшего университета и религиозного 
института. Предполагается перевести в цифровой 
формат более 125 тыс. книг, а также 42 тыс. руко-
писей, из которых 9 тыс. существуют в единствен-
ном экземпляре. Помимо всего прочего, используя 
удобства электронной почты, ученые-богословы 
“Аль-Азхара” смогут переписываться с адресата-
ми всего мира, отвечать на актуальные вопросы по 
религиозной тематике. Считается, что это один из 
крупнейших проектов в мире, третий по объему 
и масштабности после проектов Библиотеки кон-
гресса США и Ватикана [7].

Иными словами, “Аль-Азхар” – это комплекс 
мусульманских религиозных и светских высших 
учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений в Каире, он включает Академию 
исламоведения и университет “Аль-Азхар” со 
светскими и религиозными факультетами. Чис-
ленность студентов с 1998 г. составила 174384 че-
ловека, из них 11870 – иностранные студенты [8]. 
На базе университета действует комиссия “За 
межрелигиозный диалог”. За многие века “Аль-
Азхар” не утратил своего значения для Египта 
и мусульманского мира и по сей день остается важ-
ным оплотом юридических, богословских дисци-
плин и арабской филологии на Ближнем Востоке, 
диплом выпускника “Аль-Азхара” ценится очень 
высоко. Главой университета до недавнего време-
ни являлся шейх Мухаммед Сейед Тантауи – лич-
ность в мусульманском мире весьма уважаемая 
и авторитетная, наиболее влиятельный религиоз-
ный деятель ислама суннитского толка. В самом 
Египте шейх “Аль-Азхара” превосходит по значи-
мости и популярности главного муфтия страны. 
Университет “Аль-Азхар” пользуется поддержкой 
египетского руководства, через его деятельность 
за рубежом Египет поддерживает свое влияние 
в мусульманском мире.

Всего же в Египте сейчас функционируют 
14 государственных университетов, крупнейши-
ми среди которых являются “Аль-Азхар”, “Айн-
Шамс”, а также Александрийский и Каирский 
университеты. Кроме того, в Каире действуют 
Американский университет, основанный пресви-
терианскими миссионерами, и Академия есте-
ственных наук и технологии. Однако, претендуя 
на роль культурного “локомотива”, Египет в то же 
время входит в лидирующую группу стран Араб-
ского Востока по количеству неграмотного насе-
ления. Согласно данным организации Лиги араб-
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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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ

Д.С. Серикова

Приведены результаты социологических исследований, проведенных в рамках работы учебной лабора-
тории “Центр по изучению общественного мнения”. Исследования были посвящены вопросам эффектив-
ности послевузовского образования.

Ключевые слова: послевузовское образование; эффективность; научно-исследовательская деятельность.

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.


