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Аннотация. Данная статья рассматривает образование и его 

разнообразные формы в разных частях света, фокусируясь на двух основных 

европейских системах – восточной и западной. В исследовании приводятся 

интервью с двумя молодыми учителями из Болгарии и Австрии, которые 

делятся своим опытом работы в школах и отношением к образовательным 

системам, в которых они работают. Оба учителя обсуждают свои мотивации к 

преподаванию, использование технологий в учебном процессе и различия в 

подходах к обучению в их странах. Основное внимание уделяется различиям в 

методологии преподавания, профилировании предметов и цифровизации 

образования. Также рассматриваются плюсы и минусы обоих подходов. В 

заключение делается вывод о том, что глобализация и обмен информацией 

способствуют выравниванию образовательных практик, но культурные 

особенности продолжают оказывать влияние на различные аспекты 

образовательных систем. 
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Образование и его вариации в разных частях света – чрезвычайно важная 

тема в современном мире. Оно всегда было предметом многочисленных 

дискуссий, и в каждой стране приоритет отдается разным его аспектам. Однако, 

исходя из методов обучения и учебных программ, можно выделить две 

основные модели систем образования в Европе – восточную и западную 

[1,2,3,4]. Отсюда и многочисленные дебаты о том, какая из них эффективнее, 

где теория встречается с практикой и что в конечном итоге необходимо для 

превращения студентов в успешных и грамотных людей [5,7] Именно эти 

вопросы будут сопровождать нас на протяжении нашего анализа.  

В исследовании приняли участие два молодых учителя, преподающие в 

Болгарии и Австрии, которые собираются поделиться с нами своими 
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впечатлениями от школьной жизни и отношением к системе образования, 

частью которой они являются, – что им в ней нравится, а что они хотели бы 

изменить. Первым пунктом моего разговора с ними было то, какова их 

мотивация быть стать учителями. Этот вопрос совсем не случаен, поскольку он 

дает ответ на различиях в мотивах и настроениях при выборе этой профессии в 

разных странах. 

Б: Я решил стать учителем... может быть, так я изначально поступил в 

университет на болгарский филфак – в первую очередь страсть была к 

литературе, не обязательно так, чтобы стать учителем, хотя такую 

квалификацию я получил уже после окончания университета. Я прожил во 

Франции 6 лет и именно там начал преподавать. Сначала я работал в 

воскресной школе в Экс-ан-Провансе, недалеко от Марселя. И в какой-то 

момент, когда я так пожил и приобрел некоторый опыт преподавания во 

Франции, я уже в какой-то степени решил, что по возвращении в Болгарию 

непременно буду заниматься преподаванием.  

А: Очень хороший вопрос. Вообще-то я всегда мечтала стать врачом, но 

впоследствии стала работать с детьми и подростками и заметила, что эта 

работа разнообразна, а также приносит мне огромное удовольствие. 

Преподавание – это ежедневный вызов, и это одна из причин, по которой я 

решила стать преподавателем. Кроме того, я могу сопровождать детей в 

течение длительного времени, что мне очень нравится. 

Один из важных вопросов к учителям, с которыми я беседовала, касался 

использования технических средств в классе, и обе стороны поддержали их 

присутствие и участие в учебном процессе. Оба учителя отметили плюсы 

современных технологий. 

Б: Абсолютно за это! При условии, что они используется разумно. 

Скажем, иногда я использую какие-нибудь... Включаю какие-то песни или 

видеоклипы. Я лично тоже занимаюсь как хобби созданием роликов, и в этом 

мне абсолютно необходимы технологии. 
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А: Я за технологии в классе. Я не считаю оптимальным решением запрет 

устройств в целом, потому что ученики должны научиться ответственно их 

использовать – ноутбуки, телефоны, планшеты и т. д. должны 

рассматриваться как устройства, которые используются не только для игр и 

развлечений, но и для работы. На данный момент это достаточно хорошо 

работает в школах. 

Как человек, имеющий опыт работы в обеих образовательных системах, я 

хотела бы кратко подвести итоги своего личного сравнения между двумя 

странами (Болгарией и Австрией), чтобы сделает анализ еще более 

конкретным. Я бы сказала, что различия в основном заключаются в 

методологии преподавания. В австрийской системе образования цифровизация 

занимает гораздо более заметное место – примером тому может служить то, что 

студенты могут делать записи на планшете/ноутбуке, а преподаватели часто 

задают темы для самостоятельного изучения на уроке. Меня также очень 

впечатлила свобода, которой обладают учителя в Австрии при разработке своих 

уроков. Например, на уроках немецкого языка учитель может сам решать, 

какую книгу читать на уроке, уделять ли больше внимания классической или 

современной литературе. Также есть существенная разница в так называемом 

«профилировании» - в болгарских средних школах оно гораздо более 

целенаправленное, и определенные предметы, в зависимости от интересов 

ученика, значительно преобладают на втором этапе обучения (11 и 12 класс). В 

австрийских школах это происходит постепенно, многие предметы являются 

обязательными до конца обучения, независимо от профиля ученика. 

У обеих систем есть положительные и отрицательные стороны – по моим 

впечатлениям, в Болгарии молодые люди получают доступ к более широкой, но 

менее детальной общей информации, в то время как в Австрии внимание 

уделяется определенным и немногочисленным темам, которые, тем не менее, 

изучаются более углубленно. 
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Наконец я спросила преподавателей, стали ли бы они работать в другой 

системе образования и как они относятся к различным методам обучения. Их 

ответы были обоснованными, но направленными в совершенно разные 

стороны, что также может свидетельствовать о различиях в их психологии. 

А: Я бы в любом случае попробовала другие системы образования, хотя 

бы потому, что каждый раз, когда знакомишься с новой системой обучения, 

это уже новый опыт. Итальянскую я знаю особенно хорошо, а австрийская 

стала для меня большой переменой. Я продолжаю узнавать что-то новое 

каждый день, поэтому мне было бы интересно и приятно попробовать другие 

системы обучения. 

Б: Учитель должен иметь возможность преподавать где угодно, это 

действительно большое клише, но на данном этапе я вижу некоторую 

полезность для моего преподавания, моего присутствия в каком-то обществе 

и в какой-то школе или школьной системе именно в Болгарии, потому что надо 

чувствовать себя полезным. И то, что я делаю – это быть полезным для 

болгарской системы образования, попытаться открыть некоторые миры и 

сознания ученика здесь, в Болгарии. 

 

В заключение я хотела бы добавить, что глобализация и облегченный 

обмен информацией способствуют гомогенизации методов, используемых в 

процессе обучения в разных странах. Несмотря на определенные культурные 

различия, большинство стран Европы сумели найти баланс между 

практическими и теоретическими знаниями, а также использовать новые 

технологические разработки. Цель этой статьи – не выделить какого-то одного 

фаворита в области образования, а вызвать у читателей размышления, 

представив различные точки зрения и популярные практики обучения. 
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