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Аннотация: статья посвящена исследованию специфики африканского образования в доколониаль-
ный период. Диахронический анализ позволяет глубже взглянуть на тогдашнее состояние образо-
вания на континенте, обусловленное культурно-историческими факторами. Результаты научного 
поиска, изложенные в статье, вносят вклад в развитие не только исторической педагогики, но и 
методики преподавания африканцам русского языка как иностранного с учетом этнокультурных 
аспектов местных образовательных практик. Их применение актуально в рамках поддержки ино-
странных студентов, проходящих социокультурную адаптацию в неродной образовательной среде 
российской высшей школы.
Ключевые слова: образование в Африке, доколониальный период, формальное образование, нефор-
мальное образование, образовательные системы, историческая педагогика.

Abstract: this article aims at studying the specifi cities of African education in the pre-colonial period. The use of 
diachronic analysis gives a deeper look into the then state of education on the continent, conditioned by cultural 
and historical factors. The results of the scientifi c search presented in the article contribute to the development 
of not only historical pedagogy, but also the methodology of teaching Russian as a foreign language to Africans, 
taking into account the cultural aspects of local educational practices. Their application is relevant in the context 
of supporting foreign students undergoing socio-cultural adaptation in a foreign educational environment of 
russian higher school.
Key words: education in Africa, pre-colonial period, formal education, informal education, educational systems, 
historical pedagogy.
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Актуальность темы статьи обусловлена рас-
ширяющимися связями в сфере высшего обра-
зования между Россией и странами Африки. Для 
эффективного сотрудничества необходимо иссле-
дование систем образования в африканских стра-
нах – выявление не только общих с российской 
системой образования черт, но и различий, учет 
которых, безусловно, будет полезен при создании 
совместных российско-африканских образова-
тельных проектов. Примечательно, что на сегод-
няшний день образование в Африке не является 
единой системой. В зависимости от таких факто-
ров, как географическая (или геополитическая) 
часть африканского континента, уровень ее разви-
тия, колониальное прошлое, конкретные традиции 
и ценности, система образования может отличать-
ся в разных странах Африки. Тем не менее мы по-
пытаемся проанализировать наиболее общие, на 
наш взгляд, устойчивые черты африканского об-
разования, обусловленные практикой обу чения и 
воспитания в доколониальные времена.

До масштабного распространения европей-
ского образования на континенте африканские 

общества имели свою самобытную систему об-
разования и социализации детей и молодежи, ко-
торая, «как и практически все социальные взаи-
модействия, характеризовалась в рамках границ 
и связей сравнительно небольших этнических об-
щин» [1, c. 74]. Традиционное образование в аф-
риканских племенах было основано на двух глав-
ных принципах: выживание и служение другим в 
обществе. Оно было направлено на получение 
знаний и развитие практических и моральных на-
выков для эффективной деятельности личности 
в системе физического, социального и духовного 
пространств [2], помогая, таким образом, моло-
дым людям стать полноценными членами обще-
ства. Доколониальная Африка отличалась нефор-
мальным образованием, которое до сих пор про-
должает играть существенную роль в воспитании 
молодежи. На протяжении этого периода дети и 
юноши знакомились с ценностями, обязанностя-
ми, формами взаимоотношений, усваивали зна-
ния и жизненно важные навыки в процессе учени-
чества при помощи и поддержке старших членов 
семьи (или общины) [3]. Ученичество подразуме-
вало наблюдение, подражание и вовлечение в 
практическую деятельность и в выполнение жиз-
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ненно важных задач [4]. Такая деятельность вклю-
чала в себя земледелие, животноводство, охоту и 
др. Таким образом, традиционное африканское 
образование было непосредственно связано с по-
вседневной жизнью в обществе.

А. Мумуни разделил процесс традиционного 
образования в Африке на несколько этапов. Пер-
вый из них – «ранний». На этом этапе особый ак-
цент ставится на развитии физических качеств ре-
бенка, таких как «…ловкость, выносливость, фи-
зическое сопротивление и способность владеть 
телом в различных обстоятельствах и для разных 
целей» [5, c. 21]. Далее следует этап формирова-
ния и развития характера, когда у ребенка фор-
мируются качества, способствующие развитию у 
него высокой нравственности и морали. К этим 
качествам относятся доброта, честность, чувство 
долга, уважение, общительность, добросовест-
ность и др. Ребенок постоянно проверяется и оце-
нивается в своем непосредственном окружении 
(в семье, по соседству и т.д.) – с учетом уровня 
его умственного развития, роли, которую он пред-
положительно будет играть в обществе, а также 
его способностей и поведения. Следующий этап 
называется этапом интеллектуального развития. 
На самом деле интеллектуальная деятельность 
пронизывала каждый шаг в обучении детей в до-
колониальной Африке. Знания передавались по-
степенно, по принципу учета возраста и пола, в 
форме пословиц, загадок, легенд, историй и др. 
Показателями уровня интеллектуального разви-
тия членов общества являлись владение словом 
(красноречие), способность запоминать истории, 
принятие ценностей и норм общественной жизни, 
умение самостоятельно решать насущные про-
блемы (собственные и чужие). В обучении подрас-
тающего поколения немалое внимание уделялось 
игровым занятиям. Многие игры того времени, 
часть которых сохранилась и сегодня, были на-
стоящими упражнениями в математике, включаю-
щими геометрию, комбинаторику и свойства чисел 
[6], стимулирующими интеллектуальное развитие 
детей и старших членов общества.

Несмотря на преобладание неформального 
образования, в доколониальной Африке суще-
ствовали другие образовательные системы, по-
хожие на современные. Сошлемся на известный 
исторический факт: в Древнем Египте дети опре-
деленных классов обучались в учреждениях, по-
добных школам. Они осваивали там грамоту, 
сложные символические системы, строительные 
навыки и религиозные ритуалы. Развитие инже-
нерной мысли, позволившее построить великие 
пирамиды, произошло за тысячелетия до прихода 
на континент арабов и европейцев [7]. В Эфиопии 

до прибытия туда итальянцев уже существовала 
развитая система церковного образования, кото-
рая совершенствовалась в течение почти двух ты-
сяч лет. Учеников обучали местному алфавиту и 
работе с числами, чтению, письму, музыке, фило-
софии и толкованию религиозных рукописей. Обу-
чение проходило постепенно, от базовой грамот-
ности к углубленным знаниям в музыке, поэзии и 
анализу текстов [8]. В Западной Африке в XIV–
XVI вв. работали исламские университеты, кото-
рые выполняли различные религиозные функции, 
а также служили центрами интеллектуальной де-
ятельности и культуры [9].

Если в обобщенном виде представить особен-
ности доколониального образования в Африке, то 
можно сказать, что оно отличалось:

– неформальностью процесса обучения и вос-
питания в детстве и переходом к более формаль-
ному образованию по мере взросления ученика;

– непосредственностью, прочной связью с 
жизненной практикой;

– целостностью (знания не разделялись по от-
дельным дисциплинам);

– прагматичностью (обязательными для всех 
были знания, связанные с управлением ресурса-
ми и потенциалом общин);

– главенством воспитания в духе обществен-
ных ценностей над «чистым» обучением;

– центральной ролью семьи как «учебного за-
ведения» – среды, в которой непосредственно 
передавались знания, умения и способы деятель-
ности.

Следует отметить, что еще в доколониальный 
период Северная Африка имела различные свя-
зи с европейскими странами, в том числе в сфере 
культуры. Египет долгое время – еще до господ-
ства эллинской культуры – служил мощным миро-
вым центром культуры и образования, куда при-
езжали за знаниями многие европейцы. После 
угасания эллинской Греции город Александрия в 
Египте вновь стал влиятельным центром мировой 
культуры. В Африку снова стала приезжать запад-
ная элита (ученые, богословы, философы, врачи 
и другие образованные люди). Они начали откры-
вать новые типы учебных заведений наподобие 
греческих и римских школ. В них знания переда-
вались преимущественно письменно, а не через 
повествование, наблюдение и практику, как это 
было свойственно африканскому образованию 
в доколониальный период. Теперь в обязатель-
ном порядке требовали учить наизусть тексты и 
развивать абстрактное мышление. Со временем 
христианская теология взяла вверх над светским 
образованием. И к IV в. н.э. Северная Африка 
стала христианской. С распространением хри-
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стианства образование в данном регионе Африки 
стало включать элементы европейской культуры 
[10]. С приходом и экспансией ислама в VII–X вв. 
общее число христианских школ существенно 
уменьшилось, что в свою очередь стало ограни-
чивать влияние христианства на севере Африки, 
за исключением Эфиопии.

В это время южная часть Африки оставалась 
нетронута внешними влияниями в образовании и 
воспитании детей и молодежи. Только в XV в. пор-
тугальские моряки и торговцы впервые прибыли 
в Западную и Южную Африку. Они занялись про-
поведованием христианства среди коренных жи-
телей [11]. Вслед за ними стали приезжать мис-
сионеры, деятельность которых включала откры-
тие церквей и школ при них. Однако из-за глубоко 
укорененных местных традиций и обычаев, отли-
чающихся от европейских, в том числе в области 
образования, труд последних особым успехом 
не увенчался. Очень многие африканцы долгое 
время не понимали нормы христианской морали. 
В связи с этим большинство миссий прекратили 
свою деятельность, а школы при церквях закры-
лись.

Итак, историко-педагогический анализ показы-
вает, что традиционное африканское образование 
представляло собой целостную систему, органич-
но вписанную в социокультурный контекст обще-
ства. Его главной особенностью являлась тесная 
связь с повседневной жизнью и практической де-
ятельностью, что обеспечивало эффективную 
социализацию подрастающего поколения. Обра-
зование проводилось по гендерному принципу, а 
ключевым методом выступала игра как имитация 
деятельности взрослых. Таким образом, тради-
ционное образование способствовало развитию 
физических и интеллектуальных качеств, а также 
формированию социальных и культурных знаний, 
навыков и умений подрастающего поколения.

К формальным системам образования доколо-
ниального периода в Африке относится образова-
ние Древнего Египта, христианское образование, 
исламское образование. Все эти системы объеди-
няет ориентация на развитие навыков письма и 
чтения, а также деление учебного материала по 
дисциплинам, что было совершенно нехарактер-
но для традиционного африканского обучения. 
Подчеркнем, что вышеназванные образователь-
ные системы существовали на севере Африки, 
тогда как в центре и на юге континента до начала 
периода колонизации в XV в. продолжали домини-
ровать традиционные формы образования.

Считаем, что результаты и выводы наше-
го аналитического исследования могут служить 
историко-теоретической основой для дальнейше-

го изучения влияния традиционных образователь-
ных практик на современное состояние системы 
образования в Африке и поиска путей интеграции 
полезного опыта прошлого в современную педа-
гогическую практику. Полезным представляется 
учет образовательных традиций стран Африки 
и определенная их ассимиляция в систему пе-
дагогической и социально-психологической под-
держки и сопровождения иностранных студентов 
из стран Африки, проходящих социокультурную 
адаптацию в образовательной среде российских 
вузов. Это позволит снизить уровень психоэмо-
циональной напряженности, свойственной адап-
тационному периоду, и оптимизировать условия 
вхождения данной категории студентов не только 
в учебный процесс, но и российское социокуль-
турное пространство в целом, обеспечив тем са-
мым приемлемый уровень их психологического 
благополучия.
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