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Образовательная система арабских стран
складывалась и развивалась на протяжении ве-
ков. Она представляет собой результат слияния
традиций классической арабской школы, в ос-
новном исламского толка, и образовательных
стандартов стран-колонизаторов - Англии,
Франции и др. Общей тенденцией развития сис-
темы образования в странах Арабского Востока
можно считать заимствование традиций запад-
ной школы.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Вопросы образования и воспитания молодого
поколения издавна были одними из главнейших
приоритетов в жизни арабских стран. Их жители с
большим почтением относятся к самому процессу
получения знаний, считая это проявлением божест-
венной воли. Многочисленные пословицы и советы
мудрецов Арабского Востока, утверждающие вели-
кую пользу образования, бережно передаются из по-
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На уровень и качество образования в арабских странах сегодня влияет множество обстоятельств. Прежде всего - от-
сутствие внутренней стабильности из-за изменения политических режимов в результате переворотов, войн и локальных
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На уровень и качество образования в арабских странах влияет множество обстоятельств.
Прежде всего - отсутствие внутренней стабильности из-за изменения политических режимов
в результате переворотов, войн и локальных конфликтов, что не позволяет властям находить
время и средства для решения важных социальных проблем, включая образование. Большое
воздействие оказывает экономический фактор, иными словами, возможность финансирова-
ния этой системы государством. Играет свою роль и нестабильность в межгосударственных
экономических отношениях между некоторыми арабскими странами, а также вмешательст-
во крупных мировых держав во внутреннюю и внешнюю политику ряда арабских государств,
создание атмосферы постоянного напряжения и нестабильности в регионе.



коления в поколение: «Враг человека - его глупость,
а друг - его разум!»; «Знания людей - сокровище»;
«Учись с рождения до могилы!» и т.д. Арабы убеж-
дены, что наука должна приносить практическую
пользу: «Наука без дела, что дерево без плодов». 

Активная образовательная политика многих
арабских государств, начатая сразу же после заво-
евания независимости, складывалась под боль-
шим влиянием Великобритании на всех этапах
начального, среднего и высшего образования. Ве-
ликобритания пыталась навязать и закрепить
свои образовательные программы, которые были
нацелены, в основном, на заучивание подаваемого
учебного материала без всякой попытки его об-
суждения и критики. Перед учащимися ставилась
задача, не вдаваясь в процесс обдумывания про-
читанного, обрести уважение к печатному слову,
при этом запрещалась его критика.

В 60-е гг. прошлого столетия Соединенные
Штаты Америки буквально захлестнули арабские
страны разрушительной по своей сути пропаган-
дой потребительского отношения ко всем сферам
жизни общества, в первую очередь, к сфере обра-
зования и культуре. Культивировался потреби-
тельский подход к получению образования: полу-
чение диплома ставилось выше самого процесса
овладения знаниями. 

Вместе с тем, в 1970-е - 1980-е гг. в ряде араб-
ских стран - в Ираке, Сирии, Кувейте, Бахрейне,
Южном Йемене, Иордании - успешно прошла
кампания по ликвидации безграмотности. В Ира-
ке, например, в 1976 г. был принят закон об обяза-
тельном всеобщем начальном образовании, и к
1985 г. в 2 раза увеличилось число начальных
школ. В Сирии в 1963 г. был создан Высший совет
по борьбе с неграмотностью среди населения.
Больших успехов в деле ликвидации безграмот-
ности добилась Иордания [1, p. 12].

Однако в большинстве стран такие первооче-
редные задачи, как ликвидация неграмотности
взрослого населения и всеобщее обязательное на-
чальное образование, до сих пор еще не решены.
По-прежнему остро стоит проблема образования
женщин и сельских жителей.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

В докладе ЮНЕСКО, опубликованном в
2011 г., приводятся данные о том, что большинст-
во арабских стран тратят не более 2-3% своего ва-
лового внутреннего продукта на образование и
научные исследования (за исключением богатых
нефтедобывающих стран, где этот процент в 2 ра-
за выше), в то время как развитые страны тратят
на развитие образования не менее 10%. Видимо,
по этой причине ни один из известных и престиж-
ных арабских университетов не вошел в число 100
признанных университетов мира. Поэтому акаде-
мическая общественность и политики главной
своей задачей в ближайшие 10-15 лет считают
вхождение в этот рейтинг не менее 10 арабских
университетов [2].

В другом докладе этой уважаемой междуна-
родной организации (2013 г.) приведены следую-
щие статистические данные:

- 25% населения арабского мира неграмотны; 
- уровень неграмотности среди женщин почти

в 2 раза выше по сравнению с уровнем неграмот-
ности среди мужчин;

- 5,6 млн детей в арабском мире не посещают
школу;

- около 20% учащихся оставляют школу и ни-
когда больше в нее не возвращаются.

В докладе также говорится, что арабским стра-
нам для полной ликвидации безграмотности по-
надобилось бы не менее 40 лет [3].

В то же время в мировой рейтинг качества об-
разования, составленный Всемирным экономиче-
ским форумом в октябре 2006 г., вошли 9 араб-
ских стран. Это Тунис, Катар, ОАЭ, Иордания,
Кувейт, Бахрейн, Марокко, Алжир и Египет. У
них наиболее благоприятные перспективы для
развития системы образования и науки. Очевид-
но, что на решение проблем в системе образова-
ния большое воздействие оказывает экономичес-
кий фактор - возможность финансирования этой
системы государством. 

Исследования показали, что состояние и уро-
вень развития системы образования в целом опре-
деляются уровнем профессиональной подготовки
и количеством педагогических кадров [4]. Подго-
товка учительских кадров в арабских странах ос-
тается сложной проблемой. Основные учебные
заведения, которые готовят учителей начальной и
средней школ, - специальные институты и колле-
джи, а для полной средней школы - педагогичес-
кие факультеты университетов. По сравнению с
количеством обучающихся в системе среднего об-
разования велика нехватка учащихся в системе
профессионального обучения. Это означает, что в
недалеком будущем будет остро ощущаться дефи-
цит квалифицированных рабочих и мастеровых. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Проследить путь и тенденции развития обра-
зования в арабских странах лучше всего в период
после завоевания арабскими странами своей неза-
висимости. 

Арабским странам приходится решать слож-
ные проблемы, связанные с необходимостью
преодоления экономической, социальной отста-
лости, культурной неразвитости и противостоя-
ния многочисленным внешним вызовам. По мне-
нию Г.А.Лукичева, специалиста Национального
информационного центра по академическому
признанию и мобильности (Москва), «многие
вузы стран региона не в состоянии предостав-
лять образовательные услуги, отвечающие тре-
бованиям конкурентоспособности на мировом
рынке, и не смогут этого сделать в обозримой
перспективе» [5].

По данным Г.А.Лукичева, к 2003 г. в 21 араб-
ской стране работало 233 университета, из кото-
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рых 188 были открыты в период с 1973 по 2003 гг.,
из них 51 вуз - частный. Кроме того, работали бо-
лее 150 университетских колледжей. Большинст-
во новых созданных вузов обладали весьма сла-
бой материальной базой, неукомплектованным
штатом преподавателей, учебные программы не
соответствовали современным требованиям. Ча-
стные вузы предпочитали развивать гуманитар-
ные направления подготовки специалистов для
бизнеса. 

Особой популярностью в арабском мире все-
гда пользовались университеты и вузы с богатой,
уходящей своими корнями в средневековье, исто-
рией. Это, прежде всего, старейший в мире непре-
рывно действующий университет «Аль-Карауин»
в г. Фес (Марокко) и Университет «Аль-Азхар» в
Каире (Египет). Их выпускники - известные по-
литики, ученые, юристы, религиозные, финансо-
вые деятели [5].

В настоящее время высшее образование в араб-
ских странах находится под влиянием образова-
тельных систем Франции, Великобритании и
США. Но, вместе с тем, усиливается взаимное
влияние национальных арабских систем образо-
вания.

Вузы арабских стран отличаются друг от друга
по размеру, количеству студентов, а также по об-
разовательным программам и стандартам. Среди
недавно созданных наибольшей известностью
пользуется Арабский Открытый Университет в
Египте и Сирийский Виртуальный Университет.
Арабский Открытый Университет в своем обуче-
нии использует программы Открытого Универси-
тета Великобритании. Сирийский Виртуальный
Университет до недавнего времени сотрудничал с
университетами Канады и США и имел с этими
университетами соглашения об использовании
канадских и американских учебных программ и
материалов.

Дистанционное и открытое образование полу-
чает развитие во многих странах региона. Фран-
цузское дистанционное образование широкое рас-
пространение и влияние получило в Тунисе. 

Последние десятилетия отмечены широким
распространением мусульманских моделей обра-
зования и попыткой перевода учебного процесса
на основу ислама, тогда как сама система образо-
вания и управление этой системой в арабских
странах остро нуждаются в широкой демократи-
зации. На систему образования накладывают свой
отпечаток происходящие в каждой отдельно взя-
той стране политические и социально-экономиче-
ские события. Поэтому уровень образования по
странам заметно отличается по типам националь-
ных моделей, доступности, качеству и уровню за-
трат на одного студента.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СИРИИ…

До недавнего времени среди всех стран Араб-
ского региона особый интерес у исследователей
вызывала система образования в Сирии. Опыт

этой страны интересен, поскольку ее этнический
состав очень разнообразен. Помимо арабов - ос-
новного населения Сирии, здесь живут многочис-
ленные общины курдов, армян, турок, ассирий-
цев, адыгейцев и других малых народов. Издавна
в Сирии проживали, помимо мусульман, христи-
анские общины православных, католиков, людей
других верований. Такое этническое и религиоз-
ное многообразие не могло не сказаться на разви-
тии образования в целом. 

С 2000 г. (с приходом к власти Башара Асада)
было законодательно закреплено понятие «базо-
вого образования». Оно длится 9 лет и включает в
себя 6 лет обучения в начальной школе и 3 года -
в средней. Получая базовое образование, выпуск-
ник мог претендовать на бесплатное профессио-
нальное образование. В этом проявился правиль-
ный государственный подход к расстановке соци-
альных приоритетов [6].

Еще в середине 1980-х - начале 1990-х гг. в
Сирии, как и в других арабских странах, остро
стояла проблема ликвидации безграмотности.
На борьбу с ней вместе с государством встали
многочисленные общественные организации,
особенно профсоюзные и молодежные движения
и объединения. При сотрудничестве с Советским
Союзом, прежде всего в области образования,
была реализована программа по ликвидации без-
грамотности. Был начат пересмотр содержания
учебных программ и планов, происходила пере-
оценка приоритетов страны в образовательной
сфере. 

Реформы Башара Асада, касающиеся образо-
вания, позволили повысить значимость получе-
ния полного школьного образования. Были также
заключены договоры о сотрудничестве сирийских
вузов с зарубежными. Это открывало новые воз-
можности для молодых людей, желающих полу-
чить хорошее образование и повидать мир. Пре-
стиж высшего образования поднялся очень высо-
ко. Родители старались, чтобы их дети, окончив
школу, непременно продолжили обучение в вузе.
Но, как парадокс, наряду с этим существовала
проблема низкой посещаемости и успеваемости в
школах сельской местности. 

Вследствие проведенных реформ, цели образо-
вания были видоизменены, исходя из соответст-
вия современным задачам и приоритетам государ-
ства. Так, одной из первоочередных целей стало
воспитание поколения арабских националистов,
осознающих необходимость решительных дейст-
вий для построения свободного и независимого
государства. На первый план выходит также вос-
питание личности. В соответствии с рядом приня-
тых законов, решений и постановлений прави-
тельства, четко были определены основные цели
образования: 

1. Институты должны быть ответственны за
получение гражданами социальных, экономичес-
ких и культурных знаний, а также за воспитание
нового поколения, ориентированного на социали-
стическую концепцию ценностей; 
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2. Государство может и должно влиять на фор-
мирование моральных ценностей общества, вос-
питывать идеалы единой арабской нации, слу-
жить гуманизму; 

3. Государство оказывает влияние на форми-
рование разносторонней личности, а значит долж-
но способствовать развитию творческого потен-
циала общества и поддерживать таланты;

4. Основная цель образования - формирова-
ние полноценной личности, развитой не только
морально и ментально, но и физически.

…В ИОРДАНИИ… 

Сегодня лидирующую позицию среди стран
арабского мира по уровню грамотности занимает
Иордания. В стране 93% грамотного населения.
Начальное и среднее образование охватывает
практически все население страны. Около 80%
учащихся, окончивших среднюю школу, стремят-
ся получить высшее образование. Этот показатель
можно считать очень высоким, учитывая, что уро-
вень материального обеспечения в Иордании вы-
соким назвать нельзя.

Среднее образование включает в себя несколь-
ко ступеней. Базовый десятилетний курс предо-
ставляет возможность продолжить получение либо
профессионального образования, либо академиче-
ского, дающего право на поступление в универси-
тет. По завершении профессионального образова-
ния учащиеся могут продолжить процесс получе-
ния образования в колледже - в стране их 54 [7].

В Иордании 26 университетов, бóльшая часть
из них - частные, а также несколько филиалов за-
рубежных университетов. Самый престижный
вуз страны - Государственный Иорданский Уни-
верситет в столице государства - Аммане.

При вступительных испытаниях конкуренция
между абитуриентами за право обучаться бес-
платно очень высока. В последние годы уровень
высшего образования в стране заметно вырос за
счет улучшения качества обучения и предъявле-
ния более высоких требований к самим высшим
учебным заведениям. Система образования Иор-
дании построена в соответствии с международны-
ми стандартами, у школьников есть возможность
продолжить образование за рубежом.

…В ОАЭ…

Наибольший интерес, на наш взгляд, представ-
ляет система образования в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, которая начала формироваться
сравнительно недавно, с 1971 г. С этого времени
государство стало выделять и направлять огром-
ные денежные средства (около 25%) на развитие
национальной системы образования, сделав его
более приоритетным, чем развитие экономики. И
результат превзошел все ожидания. Школьное
образование в этой стране обязательное, бесплат-
ное для всех граждан. Мальчики и девочки обуча-
ются вместе. Разработана единая учебная про-

грамма как для граждан страны, так и для иност-
ранцев. В 1953 г. в ОАЭ открылась первая британ-
ская школа, в которую стали приглашать препода-
вать ведущих профессоров из европейских уни-
верситетов и высших школ. Именно после этого
уровень грамотности населения резко возрос, и у
граждан страны появилось стремление к изуче-
нию различных европейских наук. В стране дей-
ствуют 2 категории университетов - государствен-
ные и частные. Государственные - только для
граждан ОАЭ. 

В сентябре 2010 г. Совет по образованию Абу-
Даби представил план совершенствования систе-
мы образования и подготовки выпускников для
поступления в ведущие мировые университеты.
При создании новой модели школьного образова-
ния в качестве ориентира были выбраны лучшие в
мире стандарты образования для детей, на работу
в школы было принято более 1500 учителей из
США, Великобритании, Канады, Ирландии,
ЮАР. И сегодня преподавание в ведущих вузах
ОАЭ идет на английском языке, в остальных - на
арабском [4]. Это позволило ряду крупных уни-
верситетов мира открыть в ОАЭ свои филиалы.
Они располагаются, как правило, в специальных
свободных экономических зонах Дубая. Здесь
студенты получают дипломы, высоко котирую-
щиеся в мире. 

Большое количество высших учебных заведе-
ний ОАЭ обучает студентов по программам раз-
ных стран. Ряд крупных вузов имеет университет-
ские городки с комфортными условиями прожи-
вания для студентов. Ведущие из них - American
University of Sharjah и American University in Dubai.
Преподавание здесь ведется только на англий-
ском языке. 

В 2005 г. в Объединенных Арабских Эмиратах
открыл свои двери для абитуриентов первый рос-
сийский вуз - Санкт-Петербургский государст-
венный инженерно-экономический университет
(ИНЖЭКОН), а в 2014 г. университету был при-
своен статус филиала. Сегодня это новый кампус
с современной инфраструктурой. Более 200 сту-
дентов обучаются по трем программам: бакалавр
менеджмента, бакалавр менеджмента в сфере ту-
ризма и бакалавр логистики. ИНЖЭКОН - един-
ственный вуз в ОАЭ, предлагающий аккредито-
ванные программы высшего образования на рус-
ском языке. Вторым российским вузом, открыв-
шим свой филиал в Дубае, стал Московский фи-
нансово-промышленный университет «Синер-
гия». 

Несколько вузов в ОАЭ созданы крупнейши-
ми компаниями и готовят в них кадры для управ-
ления комплексами отелей в стране и за ее преде-
лами, а также для государственной нефтяной ком-
пании и авиакомпании Emirates Airline.

…В СТРАНАХ БОЛЬШОГО МАГРИБА

Система образования, сложившаяся в странах
Большого Магриба, в целом, очень похожа на ев-

56 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 1 ● 2018



ропейскую (французскую) схему: детский сад,
средняя школа или гимназия, лицей или техни-
кум, университет или институт. Образовательный
процесс в странах Магриба находится под контро-
лем государства, которое уделяет этой сфере
большое внимание.

Лучшей считается система образования Туни-
са - и это подтверждают высокие показатели об-
щей грамотности населения страны. 

В Алжире образование обязательное и бес-
платное до 16-летнего возраста. Очень высока по-
сещаемость школ - в них учатся до 97% детей
школьного возраста [8].

Большинство технических вузов в арабских
странах не имеют необходимой учебно-техничес-
кой базы для подготовки специалистов высокого
уровня. Зачастую дипломы, выдаваемые по
окончании обучения, котируются только в стра-
нах арабского мира. Многие молодые люди стре-
мятся покинуть свою страну, чтобы получить об-
разование в странах Запада и остаться там рабо-
тать и жить. Это неизбежно ведет к снижению
научно-технического потенциала и к т.н. утечке
мозгов. 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И «АРАБСКАЯ ВЕСНА»

Несколько лет назад по странам Северной Аф-
рики и Ближнего Востока прокатилась волна мас-
совых антиправительственных выступлений, во-
шедших в историю как «арабская весна». Проте-
стные движения захлестнули Тунис, Египет, Бах-
рейн, Марокко, Йемен и ряд других государств
региона. По мнению российского исследователя
А.А.Давыдова, «арабская весна» - это системное
социальное явление, обусловленное множеством
взаимосвязанных глобальных, региональных и
национальных факторов - как объективных (со-
циально-демографических, экономических, поли-
тических, технологических, социокультурных и
т.д.), так и субъективных (уровень притязаний,
реализация потребности в политической свободе,
самореализация, неудовлетворенность авторитар-
ным политическим режимом, готовность к массо-
вым акциям протеста, делегитимизация власти и
т.д.)» [9].

Среди вероятных причин событий «арабской
весны» в контексте данного исследования наи-
больший интерес представляют причины соци-
ально-демографические и экономические.

Процесс усиленного экономического, полити-
ческого развития и модернизации арабских стран
с середины ХХ в. привел к образованию т.н. моло-
дежного бугра. Это процесс демографического
развития, при котором в возрастной структуре на-
селения страны наблюдается высокий процент
молодежи в возрасте от 15 до 28 лет. К началу со-
бытий «арабской весны» средний возраст населе-
ния в Египте составлял 24,6 года, в Тунисе - 30,4,
в Сирии - 23,9, в Йемене - 18,9. Таким образом, до-
ля молодежи составляет от 33% до 60% населения,

а именно люди этой возрастной категории наибо-
лее склонны к выступлениям и протестам [10].

На возрастной промежуток 15-28 лет прихо-
дится и получение высшего образования. Однако
молодые выпускники вузов сталкиваются с про-
блемой невостребованности и отсутствием гаран-
тий в области трудоустройства [11]. В обществе
происходит обесценивание высшего образования,
наличие которого не гарантирует ни высокоопла-
чиваемую работу, ни достойное социальное поло-
жение. И это, естественно, пробуждает в населе-
нии, особенно в наиболее активном, молодом, же-
лание перемен. Во многом эта ситуация возникает
из-за отсутствия своевременных экономических
преобразований и реформ.

Таким образом, верхняя точка «молодежного
бугра» в арабских странах совпала с высочайшим
уровнем безработицы среди молодежи и, в част-
ности, молодежи образованной. Так, в Египте на
2010 г. безработными были 48% молодого населе-
ния, из них 85% имели высшее или среднее обра-
зование. В Тунисе, к примеру, не менее 20% за-
кончивших университеты так и не нашли работу.
А когда один из этих бедных людей, уже став тор-
говцем фруктами в маленьком городе, оказался
жертвой произвола полиции, он облил себя бен-
зином и сжег. Так, спичка, в буквальном смысле
слова, зажгла настоящий «пожар», который пере-
кинулся на другие страны региона [12].

Несмотря на то, что теория непосредственного
влияния «молодежного бугра» на события «араб-
ской весны» в силу ее неполной статистической
подтвержденности оспаривается некоторыми уче-
ными [13], сбрасывать со счетов т.н. молодежный
фактор не стоит.

Многие исследователи и аналитики уделяют
особое внимание той роли, которую в революци-
онных событиях во всех странах региона без ис-
ключения сыграла пропаганда и информацион-
ные технологии [14]. В прессе эти события назы-
вали «фейсбук-революцией». А.Б.Подцероб, рос-
сийский дипломат, в настоящее время - директор
Центра «Российско-арабский диалог» при Инсти-
туте востоковедения РАН, указывает на то, что
уровень охвата глобальной интернет-сетью насе-
ления арабских стран довольно низок - в Египте
доступ к ней с личных компьютеров имеет 24%
населения, а в Ливии - 6%, в то время как, напри-
мер, в США - 81% [15]. Однако немаловажен тот
факт, что среди пользователей Интернета преоб-
ладают молодежь и политическая, деловая и куль-
турная элиты, т.е. наиболее активная часть обще-
ства.

Таким образом, слишком быстрые темпы мо-
дернизации экономики арабских стран привели к
значительному росту количества образованной
молодежи, но не привели к созданию достаточно-
го количества рабочих мест. И это вызвало недо-
вольство и антиправительственные выступления.
Пока невозможно предсказать, как это скажется
на дальнейшем развитии системы высшего обра-
зования в регионе. Но незадолго до 2010 г. в этой
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области уже начались реформы, и есть основания
надеяться, что арабские страны преодолеют пери-
од дестабилизации.

ОБРАЗОВАНИЕ И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Последнее исследование, проведенное
ЮНЕСКО, показало, что уровень нищеты в мире
мог бы снизиться вдвое, если бы большинство
взрослого населения получило среднее образова-
ние, т.к. образование способствует формирова-
нию необходимых навыков, которые могут обес-
печить занятость населения и получение трудово-
го дохода, а также защитить от социальной и эко-
номической уязвимости.

Генеральный секретариат Лиги арабских госу-
дарств и Арабская организация труда в 2009 г.
провели конференцию арабских стран (Кувейт-
ский саммит экономического и социального раз-
вития), на которой были приняты очень важные
решения и разработаны долгосрочные проекты,
касающиеся дальнейшего развития процесса сни-
жения уровня безработицы и бедности в арабских
странах. В частности, предполагалось завершить
реализацию комплексной программы по борьбе с
безработицей и бедностью к 2020 г., увеличив уро-
вень ее эффективности и финансирования. В пла-
нах организации труда предусмотрено было так-
же создание и развитие учебных центров араб-
ских рабочих для содействия в получении ими об-
разования и дальнейшего трудоустройства, а так-
же проведение регулярных встреч на уровне ми-
нистров внутренних дел, экономики и образова-
ния арабских государств. Конференция одобрила
предложение о выделении финансовой поддерж-
ки на реализацию всех этих программ и других
важных проектов на постоянной основе [16].

Однако на практике реализация программ по-
ставлена под угрозу срыва из-за отсутствия согла-
сованности между государствами и пересмотром
ими своих финансовых обязательств. Только Ку-
вейт, Оман и Иордания оплатили свои взносы в
полном объеме. Остальные государства находят
формальные поводы для невыполнения финансо-
вых обязательств. Поэтому сегодня остро стоит
проблема поиска источников финансирования
проектов, включенных в комплексную программу.

В очередном докладе Арабской организации
по вопросам образования, науки и культуры в фе-
врале 2015 г. была подтверждена важность кури-
рования плана развития образования в арабских
странах этой организацией в тесном сотрудниче-
стве с Всемирным банком и Институтом статис-
тики ЮНЕСКО. Наиболее важными пунктами
доклада были следующие:

- создание постоянного мониторинга образова-
тельного процесса в арабских странах;

- повышение качества образования;
- принятие Программы сотрудничества между

Арабской организацией по вопросам образования
и ЮНЕСКО в области образования, науки и
культуры; 

- принятие Программы по развитию учебных
программ и использованию информационных и
коммуникационных технологий в процессе обуче-
ния [17].

Но, несмотря на принятые решения, ход рабо-
ты и деятельность самой Арабской организации
по вопросам образования тормозят определенные
трудности:

- недостаточная компетентность и отсутствие
должной подготовки назначенных в некоторых
странах специалистов, что мешает координации в
работе;

- отсутствие представителей от некоторых
арабских стран на форумах, организованных на-
блюдателями, что препятствует проведению пол-
ноценных консультаций и обмену опытом, коор-
динации совместных действий;

- замедленная реакция правительств арабских
стран в своих ответных действиях;

- отсутствие своевременной информации от
некоторых арабских государств.

СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И АРАБСКИХ СТРАН 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Между арабскими странами и Россией сущест-
вуют давние, сложившиеся культурные связи и
гуманитарное сотрудничество. В частности, рели-
гиозное направление в этих связях привело к со-
зданию в 1882 г. Православного Палестинского
общества, ставшего в 1889 г. Императорским Пра-
вославным Палестинским обществом (ИППО).
Оно сочетало религиозную деятельность с куль-
турно-просветительской, занимаясь и образова-
нием. К 1895 г. ИППО открыло 15 школ с 1400
учениками (среди которых было 900 девочек), а к
1900 г. - уже 70 школ с примерно 10000 учащихся
в Дамаске, Бейруте, Хомсе, Триполи, Бейт-Саху-
ре и других местах, включая также учительские
семинарии. Создание школ ИППО привело к зна-
чительному распространению среди арабов рус-
ского языка и культуры. Хотя это имело место и
раньше, роль ИППО в этом процессе была реша-
ющей. В арабские страны приезжали российские
преподаватели и ученые, арабские преподаватели
и литераторы посещали Россию.

Расцвет арабо-российского, а затем арабо-со-
ветского сотрудничества пришелся на середину
ХХ в. СССР устанавливал дипломатические и
торговые отношения с постепенно обретающими
суверенитет арабскими государствами, что спо-
собствовало развитию культурного обмена. Важ-
ным каналом сближения становились советские
культурные центры (в Каире, Александрии, Дама-
ске, Бейруте, Тунисе и Рабате - ныне РЦНК), а
также студенческий обмен и взаимное обучение
специалистов в разных отраслях. После распада
СССР этот обмен не прекратился, российская
сторона продолжила практику предоставления
стипендий для обучения в России студентов из
арабских стран.

Заметная роль в контактах между РФ и арабски-
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ми странами принадлежит ассоциациям выпускни-
ков советских и российских вузов, которые окончи-
ли десятки тысяч арабских студентов. Организации
выпускников действуют в различных государствах
региона, в т.ч. в Египте, Сирии, Йемене. В 2001 г.
была учреждена Египетская ассоциация выпускни-
ков вузов России и других стран СНГ, которая под-
держивает тесные связи с культурными центрами в
Каире и Александрии, организует при их содейст-
вии семинары для ознакомления с достижениями
российской науки и промышленности, встречи еги-
петских и российских экспертов и бизнесменов и
множество других мероприятий [18].

Нельзя также не коснуться вопроса религиозно-
го образования. Большую роль в изучении гражда-
нами России религиозных и светских дисциплин
стали играть исламские учебные заведения Араб-
ского Востока, в т.ч. ведущие исламские универси-
теты «Аль-Азхар» (Египет), «Карауин» (Марокко)

и «Аз-Зейтуна» (Тунис). Возросло участие араб-
ских преподавателей, а также получивших образо-
вание в арабских странах российских специалис-
тов в учебном процессе в большинстве исламских
образовательных заведений самой России. По ли-
нии официальных российских религиозных струк-
тур студентов направляли для продолжения обра-
зования в учебные заведения Египта, Марокко, Си-
рии, Саудовской Аравии, Катара, Ливии. 

К 1999 г. в России действовало около 110 заре-
гистрированных мусульманских учебных заведе-
ний, в которых изучались религиозные дисципли-
ны и арабский язык. Там работали преподаватели
из Египта, Сирии, Иордании и других арабских
государств. Многие российские священнослужи-
тели, получившие исламское образование в стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки, впос-
ледствии заняли авторитетные позиции в религи-
озных структурах Российской Федерации [19]. 
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