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В работе дается обзор реформ в области образования в Азербайджане 
с момента обретения независимости, а также обзор динамики школь-
ной успешности в стране на основе данных выпускных экзаменов в 
неполной средней общеобразовательной школе. Результаты выпуск-
ных экзаменов показывают, что, несмотря на проводимые реформы, 
успешность учеников не улучшается. По мнению участников исследо-
вания, ведущих национальных экспертов в области образования, в ка-
честве факторов, являющихся решающими для успешности обучения 
в школе, были определены качество учителя, его образования и про-
фессионального развития; стандартизированное тестирование учени-
ков на выходе из школы; а также оценка школ. Авторы представляют 
сравнительный анализ выявленных факторов «влияния» относительно 
данных международных исследований, а также изменений в политике и 
практике национального образования с точки зрения их эффективности 
для обеспечения успешного школьного обучения. Диагностика систе-
мы национального образования с использованием инструмента RISE 
Systems Framework (Research on Improving Education Systems) выявила, 
что в процессе реформ степень согласованности элементов системы в 
отношении успешности обучения вызывает вопросы. Проведенное ис-
следование может быть полезным управленцам в области образования 
как при анализе уже проведенных реформ, так и при разработке по-
следующих согласованных изменений в политике образования с целью 
повышения успешности школьников.
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Введение

Национальные и международные ис-
следования по оцениванию успешности 
школьного обучения являются важными ин-
струментами для анализа и усовершенство-
вания образовательной политики и прак-

тики. Согласно данным Государственного 
экзаменационного центра (ГЭЦ) [9; 12]1 по 
выпускным экзаменам в 9-х классах средних 
школ (СТЭ), снижения количества учащихся, 
демонстрирующих невысокие результаты на 
выпускных экзаменах, не наблюдается.
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This study provides an overview of education reforms in Azerbaijan since gain-
ing independence, as well as a review of the dynamics of school performance 
in the country based on data from final exams in lower secondary schools. 
The results of these exams show that despite the implemented reforms, stu-
dents’ academic success is not improving. The authors present factors that 
leading national education experts participating in research believe play a de-
cisive role in students’ success in school. These factors include the quality of 
teachers, their education, and professional development; standardized testing 
of students upon graduation from school; as well as school evaluations. A com-
parative analysis is conducted on the identified “influential” factors in relation 
to data from international studies, as well as changes in national education 
policies and practices in terms of their effectiveness in ensuring successful 
school learning. The diagnosis of the national education system, using the 
RISE Systems Framework instrument (Research on Improving Education Sys-
tems), revealed that the alignment of all system elements around the learning 
goals in the reform process seems questionable. The research findings may be 
useful for education policymakers, both in analyzing past reforms and in devel-
oping subsequent coherent changes in education policies aimed at enhancing 
students’ success.
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1 Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) при президенте страны был создан в 2016 г. на основе пере-
формированной Государственной комиссии по приему в вузы и ссузы. Целью комиссии, созданной в 1992 году, 
было создание и осуществление прозрачной системы приема абитуриентов. В дальнейшем комиссия стала 
осуществлять и организацию выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах общеобразовательных школ, а также 
мониторинг качества учебников.
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Факт невысокой успешности выпускни-
ков 9-х классов вызывает особый исследова-
тельский интерес, учитывая также, что стра-
на в течение более двух десятилетий прово-
дит реформы образования. Так, например, в 
рамках первой государственной программы 
реформы образования [8] в 2003—2013 гг. 
была осуществлена курикулумная реформа 
[28]. В 2013 году была утверждена государ-
ственная программа развития образования 

[37]. Необходимость повышения учебных до-
стижений всех учащихся указывается в обо-
их стратегических документах.

Однако на национальном уровне не бы-
ло проведено исследования, изучающего 
причины невысокой успешности азербайд-
жанских школьников. Данное исследование 
является пионерским как по постановке ис-
следовательского вопроса, так и по новизне 
полученных результатов.

Постановка проблемы

На выпускном экзамене знания и навыки 
учеников 9-х классов оцениваются по языку 
обучения (азербайджанский или русский), 
математике и иностранному языку.

В данном исследовании учениками с низ-
кой успеваемостью считаются те, кто полу-

чил на выпускных школьных экзаменах «2» 
или «3» по 5-балльной шкале. Оценки «2» и 
«3» на 5-балльной шкале составляют 40% и 
60% от общей оценки.

Как видно из отчетов ГЭЦ по результа-
там выпускных экзаменов в 9-м классе [35]2, 
доля учеников с низкой успеваемостью по 
азербайджанскому языку в период наблю-
дений не спускалась ниже 66,74% (2018), по 
русскому языку — 46,2% (2014) и по мате-
матике — 63,32% (2016). Что именно, какие 
факторы являются причиной как большой 
доли учеников с низкой успеваемостью, так 
и снижения успешности выпускников непол-
ной средней школы?

При этом необходимо упомянуть, что 
в 2006 году, когда Азербайджан впервые 
принял участие в международном исследо-
вании PISA, страновые результаты показа-
ли, что школьники Азербайджана относи-
тельно хорошо успевают по математике по 
сравнению с другими странами с аналогич-
ным уровнем экономического развития и 
даже с высокоразвитыми странами, такими 
как США [20]. Какие изменения, произо-
шедшие в образовании страны с того вре-
мени, повлияли на снижение успешности 
школьников?

Рис. 1. Доля неуспевающих студентов в процентах по каждому предмету в 2012—2020 гг.

2 Общедоступные отчеты о результатах выпускных экзаменов в 9-м классе, опубликованные ГЭЦ, охватывают 
период начиная с 2012 г.



37

Mikayilova U., Huseynzade G.
Student Underperformance in Azerbaijan: Who is to Blame and What to Do? 

Psychological Science and Education. 2023. Vol. 28, no. 5

Методика исследования

Для выявления факторов, которые могут 
рассматриваться в качестве приоритетных 
по влиянию на успешность обучения школь-
ников, в исследовании был использован ме-
тод экспертной оценки [16].

Были проведены индивидуальные глу-
бинные интервью с ведущими национальны-
ми экспертами в области образования. Экс-
перты, которые участвовали в исследова-
нии, имеют большой опыт работы в системе 
школьного образования (не менее 20 лет), 
участвовали в разработке программы кури-
кулумной реформы или в ее внедрении, за-
нимали руководящие должности различного 
уровня в системе образования. В исследова-
нии участвовали 6 экспертов3 — 2 мужчин и 
4 женщины. Их возраст варьируется от 55 до 
75 лет.

Экспертное видение причин низкой 
успешности учащихся

В качестве факторов, оказывающих наи-
большее влияние на низкую успеваемость 
выпускников школы, экспертами единодуш-
но были определены следующие: 1) качество 
учителя, его образования и профессиональ-
ного развития; 2) стандартизированное те-
стирование учеников на выходе из школы; 
3) оценка школ4.

Тема 1. Качество учителя
Эксперты назвали невысокий профес-

сионализм учителей в качестве основной 
проблемы обучающего процесса. По их на-
блюдениям, в массе своей учителя внедряют 
не личностно-ориентированный, а репродук-
тивный обучающий процесс, основанный на 
развитии памяти и зазубривании фактов.

«Наш учитель все еще воспринимает 
себя господином в классе, и обязанность 

учеников — следовать его указаниям и под-
чиняться», Эксперт.

Отечественный учитель ориентирован на 
среднестатистического усредненного ученика 
и не индивидуализирует обучение. Характе-
ризуя профессиональные качества современ-
ного учителя, эксперты использовали следую-
щие определения: «наш учитель не знает и не 
понимает своего ученика», «наш учитель не 
развивает критического мышления у учени-
ков, эмпатии, демократического духа».

Анализ оценки экспертов указывает на 
то, что проблема также и в ценностях, необ-
ходимых учителю в своей профессиональной 
деятельности: «у нас очень мало учителей, 
которые… ученика воспринимают как лич-
ность и относятся к нему с уважением», «в 
классе в среднем 30% успевают, и учитель 
не думает о тех 70%, которые не успевают», 
«учитель не мотивирован обучать ученика… 
Все зависит от уровня профессионализма 
учителя, от уровня его культуры». Практи-
ка обучения и характер взаимоотношений 
с учителем признаются как потенциально 
мощные факторы, влияющие на мотивацию 
и успеваемость учащихся [34; 29].

Понимая важность кадровой проблемы, 
Министерство науки и образования (МНО) 
начиная с 2012 года запустило несколько 
инициатив по укреплению кадрового потен-
циала школ, таких как проверка подлинности 
дипломов учителей, введение пенсионного 
ценза на учительскую деятельность, введе-
ние запрета на работу в школах недипломи-
рованным педагогам, сертификацию учите-
лей и централизованный прием на работу на 
основе тестирования (МИГ).

Эксперты склонны обвинять в сложив-
шейся ситуации не учителей, а систему их 
подготовки: «Необходимо начинать с педа-
гогических университетов… с подготовки 

3 Первоначально был составлен список более 10 экспертов, однако по результатам интервьюирования, после 
того, как факторы, выявленные экспертами, начали повторяться, было решено не продолжать интервьюирова-
ние, убедившись, что точка сатурации достигнута (Merriam & Tisdell, 2015).
4 В качестве других факторов отмечались курикулум; финансирование образования и материально-техническое 
обеспечение школы, внутришкольное оценивание и отношение родителей к обучению ребенка в школе. Однако 
в оценке этих факторов полного единодушия среди экспертов не было выявлено.
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педагогических кадров. Самыми важными 
факторами, обуславливающими существу-
ющее положение дел, являются пробелы в 
первичной подготовке педагогических ка-
дров и системе профессионального разви-
тия. Потому что учитель готовится к тому, что 
требует МИГ. А МИГ требует то, что педагогу 
дал педагогический университет», Эксперт.

Подтема 1.1: Подготовка учителей
«Достижения детей в значительной сте-

пени зависят от того… что учителя знают 
и могут делать» [6, с. 11]. Такой подход по-
могает выявить характеристики учителей, 
которые влияют на обучение учеников, и, 
как следствие, позволяет предложить воз-
можные рекомендации для образования учи-
телей [3].

Эксперты считают подготовку нового по-
коления учителей и изменение существую-
щей системы их подготовки самым большим 
приоритетом. Основной проблемой в данном 
вопросе называется неготовность к этому 
профессорско-преподавательского соста-
ва, работающего в педагогических вузах. 
Другой проблемой называются устаревшие 
учебные программы и методы их внедрения.

«Наших будущих учителей обучают 
различным теориям, которые студенты за-
зубривают, но не готовят к тому, с чем они 
столкнутся на практике, в классе. Наше педа-
гогическое образование… не формирует ком-
петенции, необходимые учителю», Эксперт.

Необходимо, однако, признать, что си-
стема подготовки педагогических кадров не 
была в фокусе реформ образования, про-
водимых в стране, включая курикулумную 
реформу5.

Подтема 1.2: Профессиональное
развитие учителей
Важность непрерывного и качественно-

го обучения для профессионального роста 

и развития навыков педагогов признается 
включением его в качестве показателя Це-
лей устойчивого развития Организации Объ-
единенных Наций [40].

Эксперты считают, что без реформи-
рования системы подготовки учителей 
профессиональное развитие (ПР) не будет 
эффективным, так как учителя должны 
быть готовы к новому и должны принимать 
важность ПР для себя. По оценке экспертов, 
государство выделяет на ПР достаточные 
средства, но эффективность его недо-
статочно высока: «Например, с 2003 года 
внедряется курикулум. Все учителя прошли 
тренинги. Однако все выучили теоретиче-
скую часть, а на практике внедрять не мо-
гут», Эксперт.

По мнению экспертов, учителям должны 
быть предоставлены разнообразные воз-
можности ПР, и оно должно быть таким, что-
бы учителя почувствовали его положитель-
ное влияние для себя.

При этом необходимо отметить, что в 
процессе реформ система ПР претерпела 
самые драматические изменения. Остано-
вимся только на изменениях, произошед-
ших в последние 10 лет. Так, с 2014 года 
МНО начало проводить диагностическое 
оценивание учителей, обязательное для 
участия учителя каждые 5 лет, которое по-
степенно охватило всю страну, трансформи-
ровавшись в сертификацию учителей [14]6. 
Сертификация осуществляется с помощью 
тестового экзамена, оценивающего знание 
своих рабочих функций, педагогических зна-
ний и знания предмета, а также по методике 
преподавания [38]. Тем учителям, которые 
успешно прошли сертификацию, были повы-
шены зарплаты в 2 раза, а учебная нагруз-
ка — в 1,5 раза [22; 13].

Помимо этого, с 2010 года МНО иниции-
ровало централизованный электронный при-
ем учителей на работу на конкурсной основе 

5 Изменения осуществлялись в рамках отдельных проектов в отдельно взятых университетах, например, введе-
ние курса по инклюзивному образованию в Азербайджанском государственном педагогическом университете в 
рамках первой государственной программы по развитию инклюзивного образования (2005—2010).
6 Только с 2014 по 2018 гг. в этой масштабной инициативе приняли участие почти 150000 человек, то есть прак-
тически все учителя страны.
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(МИГ) [17]7. Этот процесс проводится в 4 эта-
па: проверка подлинности документов, те-
стирование, выбор участниками вакантных 
мест и личное интервьюирование. На этапе 
тестирования участникам предоставляется 
возможность ответить на вопросы по пред-
мету преподавания (40 вопросов), а также 
методике преподавания (20 вопросов).

Как сертификация, так и конкурсный при-
ем на работу стимулировали среди педаго-
гических кадров интерес к ПР.

Однако, по мнению экспертов, чтобы по-
высить профессионализм учителей, это не-
обходимо делать на системном уровне: «…
сегодня учителя готовятся к сертификации. 
Курсы подготовки переполнены, мест нет. 
Курсы есть и онлайновые, и очные… учителя 
записываются, платят определенную сум-
му... Чему они там обучаются? Только теори-
ям. Учатся они там чему-то практическому? 
Нет, они учатся, как отвечать на вопросы в 
тестах», Эксперт.

ПР на базе школ осуществляется в огра-
ниченных масштабах, в основном по иници-

ативе директоров школ. Косвенно это под-
тверждается результатами опроса учителей 
страны в рамках международного исследо-
вания [25].

Подтема 3: Стандарты
профессиональной деятельности
учителей
На уровне политики образования серти-

фикация и лицензирование учителей пред-
ставляют собой фундамент, на котором стро-
ится образование учителей [5]. Сертифика-
ция и лицензирование должны основываться 
на наборе согласованных и основанных на 
консенсусе национальных профессиональ-
ных стандартов.

«Нам нужны учителя-профессионалы. 
Но нет ни одного документа, который ясно и 
четко прописывал, а что такое этот профес-
сионализм», Эксперт.

По мнению экспертов, понимание про-
фессионализма учителя все еще в значи-
тельной степени понимается как знание сво-
его предмета, а также теоретические знания 

Рис. 2. Количество учителей, принявших участие в программах профессионального развития 
в последние три месяца (перед опросом)

7 Количество участников конкурса по приему на работу также впечатляет. Так, в конкурсе на 2018—2019 учеб-
ный год приняли участие почти 60 тысяч соискателей на примерно 9 тысяч вакансий (MoSE, 2018).
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педагогики и методики. Однако создание 
профессиональных стандартов учителя по-
может понять, что от него требуется и в ка-
ком направлении он должен развиваться.

Тема 2: Стандартизированное
тестирование (СТЭ) учеников
на выходе из школы
Эта тема связана с влиянием государ-

ственного выпускного экзамена, проводимо-
го в 9-х классах, на процесс преподавания 
и обучения. Общее мнение экспертов со-
стояло в том, что СТЭ создает спрос на из-
учение только определенных предметов, по 
которым проверяются знания учеников. Это, 
в свою очередь, приводит к некоторым важ-
ным последствиям.

Прежде всего, родители стараются за-
писать своих детей к частным репетиторам 
по этим конкретным предметам. Более того, 
родители даже делят предметы на две ка-
тегории: важные предметы, которые будут 
изучать их дети для поступления в вузы, и 
остальные предметы, как менее важные.

«На экзамене ГЭЦ есть три разных пред-
мета. Чтобы хорошо подготовиться к экзаме-
ну, родители, как правило, записывают своих 
детей к частным репетиторам… В 9-м классе 
родители обращались ко мне с просьбой не 
требовать от их детей участия в занятиях по 
менее важным предметам», Эксперт.

Во-вторых, видя спрос на частное репети-
торство, учителя начинают учить тестам, а не 
способствовать процессу обучения в школе.

«Однажды я спросил учителей англий-
ского, зачем они тратят весь день на подго-
товку учеников к 75 вопросам на ГЭЦ. Мне 
четко сказали, что дело в спросе. Общество 
требует этого от нас», Эксперт.

Помимо этого, школьные учителя начи-
нают оказывать услуги частных репетито-
ров: «Учитель на самом деле должен после 
занятий готовиться к следующим… Он дол-
жен работать с детьми… Кто-то быстро схва-
тывает, кто-то медленно…Учитель должен 
работать над этим… А у нас как... Учитель 
пришел, занятия провел, после занятий идет 
и до 8 вечера занимается частным репети-
торством», Эксперт.

И последнее, но не менее важное: учени-
ки теряют интерес к изучению других пред-
метов, которые не являются частью предсто-
ящего вступительного экзамена в вузы.

«Представьте, что ученик, который не по-
сещает занятия в школе, получает частное ре-
петиторство для подготовки к предстоящему 
тесту. Этот ученик успешно сдает экзамен. В 
результате родители довольны. Ученик очень 
доволен, так как он сделал это очень легко. 
Учитель тоже счастлив, так как он зарабаты-
вает деньги. Так кто жалуется?», Эксперт.

Более того, исследования показывают, 
что тестирование негативно влияет также и 
на общую мотивацию учиться, а также само-
оценку учащихся [9].

В целом, негативное влияние частного 
репетиторства на учебно-воспитательный 
процесс в школе достаточно глубоко ис-
следовалось в научной литературе. Мнения 
экспертов о влиянии стандартизированного 
тестирования подтверждаются исследовани-
ями, выявившими негативные последствия 
тестирования, которые включают «сужение» 
учебной программы, снижение внимания к 
нетестируемым предметам, фокусирова-
ние обучающего процесса на подготовке к 
тестам, «сортировку» учащихся с большим 
вниманием к так называемым успешным уча-
щимся, рост числа отчисляемых учащихся, а 
также повышение стресса и тревожности уча-
щихся [15]. Влияние стресса и тревожности 
отражается на неуспешности в тестировании 
примерно пятой части учащихся [10].

Негативное влияние частного репети-
торства на учебно-воспитательный процесс 
в школе достаточно глубоко исследовалось 
в научной литературе. Предполагается, что 
частное репетиторство может помешать вы-
полнению курикулума и нарушить учебный 
процесс в классе [31; 32].

И, наконец, распространение практики 
частного репетиторства углубляет неравен-
ство возможностей для детей из семей с 
разным социально-экономическим статусом 
(СЭС) и уменьшает для некоторых детей роль 
школы как социального лифта: «Не все семьи 
могут позволить частных репетиторов для 
своих детей. Например, более 300 учеников 
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обучаются в 9-х классах в школе. Лишь 50 
или 60 из них ходят к частным репетиторам. 
Когда те ученики сдают экзамены, их показа-
тели будут удовлетворительными, даже если 
они не были хорошо успевающими ученика-
ми в предыдущие годы. Однако те ученики, 
которые не ходят к частным репетиторам и 
не были хорошо успевающими учениками в 
предыдущие годы, обычно показывают невы-
сокие результаты на экзаменах», Эксперт.

Несмотря на то, что тестирование может 
предоставить полезную информацию о до-
стижениях учащихся, оно не способно учесть 
влияние более глубоких проблем, которые 
препятствуют успешному обучению учащихся, 
как, например, их здоровье, питание, условия 
проживания, численность учеников в классе, 
педагогическое образование и профессио-
нальное развитие учителей [16]. Возможно, 
поэтому более социально-экономически бла-
гополучные учащиеся традиционно демон-
стрируют лучшие результаты в тестировании, 
так как они учатся в лучше оборудованных 
школах, имеющих более богатую ресурсную 
базу; таким учащимся более доступны услуги 
репетиторов и агентств, оказывающих услу-
ги по подготовке к тестированию; они имеют 
лучший доступ к книгам, лучшее питание и 
получают более качественные услуги в сфере 
здравоохранения [34].

Тема 3: Оценка школ
Школа «несет прямую и непосредствен-

ную ответственность за ... повышение каче-
ства преподавания и получение успешных 
результатов в обучении и воспитании» [31, 
с. 5.4.4]. При оценивании школы принима-
ется во внимание также устойчивый про-
гресс в улучшении ее результатов в течение 
нескольких лет. МНО составляет общий 
рейтинг школ на основании нескольких кри-
териев, включая средний балл выпускных 
экзаменов в 9-х классах [1].

«Директора школ работают по контракту, 
заключаемому на год… Оценивается их рабо-

та и после этого принимается решение о прод-
лении контракта еще на год… если результа-
ты школы будут низкие… МНО расторгнет 
контракт с директором школы…», Эксперт.

Как следствие, многие директора для по-
лучения хороших результатов на выпускных 
экзаменах в 9-х классах с начала учебного 
года создают группы неуспевающих учени-
ков и начинают их готовить к тестам ГЭЦ, 
игнорируя школьную программу 9-х классов. 
И, согласно экспертам, таким образом мно-
гие школы выправляют свои результаты.

Анализ и обсуждение

Авторы статьи предприняли попытку ви-
зуализировать экспертное видение причин 
низкой успешности школьников, которое 
представлено на рис. 3.

Было бы заманчиво указать на любой из 
факторов как на непосредственную детер-
минанту низких результатов обучения [27] и 
предложить соответствующие решения. Так, 
например, если учителя вовлечены в част-
ное репетиторство, необходимо повысить их 
зарплату, чтобы они занимались своим не-
посредственным делом; для получения луч-
ших педагогов на выходе из педвузов можно 
стимулировать набор лучших абитуриентов, 
предложив им повышенные стипендии; или, 
если грамотно провести сертификацию, это 
зачистит школу от неподготовленных и не-
профессиональных учителей и т.д. Все эти 
решения уже были опробованы на практике 
в Азербайджане. Однако решения по «ку-
пированию» симптоматики проблемы могут 
вести к ложному заключению о причине про-
блемы и к ее решению, которое мало повли-
яет на качество обучения [25].

В качестве первого шага к пониманию то-
го, как национальная система образования 
может быть трансформирована в систему 
обучения, способную обеспечивать высокое 
качество образования для всех, необходима 
точная и всесторонняя диагностика8 того, 
почему система на протяжении нескольких 

8 Учитывая, что в образовательной системе все ее части связаны друг с другом через сложные наборы взаимо-
действий и циклы обратной связи, которые в совокупности и производят результаты системы (Meadows, 2008), 
многие усилия по решению проблемы, не учитывающие системные характеристики образования по рассмотре-
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лет производит низкие результаты по успе-
ваемости [26]. Для этого рекомендуется про-
ведение анализа системных несогласован-
ностей во взаимодействии между частями 
системы9, которые часто приводят к тому, 
что системы образования не достигают ре-
зультатов обучения [25].

Согласование с целью, отличной
от обучения
Образовательные системы обеспечи-

вают обучение, когда прочные отношения 
выстроены вокруг цели обучения во всех их 
элементах [4].

Например, в Азербайджане «смысл … 
курикулума состоял в том, чтобы заменить 
традиционный подход, сосредоточенный на 
усвоении академических знаний и ориенти-

рованный преимущественно на учащихся, 
обладающих способностями к наукам… 
способствовать развитию у учеников … кре-
ативности, критического мышления…» [21, 
с. 126]. Однако эта реформа не сопровожда-
лась экзаменационной реформой, которая 
бы «измеряла» те самые «мягкие навыки», 
которые развивал новый курикулум, а на-
против, введенная ранее в 1995 году экза-
менационная система продолжала измерять 
академические знания, выполняя задачу 
итоговой аттестации учеников [2].

Другим примером системной несогласо-
ванности может быть профессиональная роль 
педагога. В рамках курикулумной реформы 
учителя должны были адаптироваться к ново-
му видению ученика как активного участника 
процесса обучения, имеющего собственные 

Рис. 3. Экспертное видение основных факторов, влияющих на низкую успеваемость 
выпускников 9-х классов

нию взаимодействия и обратной связи между частями системы, оказываются неуспешными. Более того, ис-
следователи предостерегают, что вмешательства в систему, сосредоточенные на одном элементе, могут иметь 
непредвиденные последствия (Silberstein and Spivack, 2023).
9 Согласно авторам, инструмент The RISE Systems Framework (Research on Improving Education Systems) обеспе-
чивает основу для рассмотрения ключевых отношений в системе образования; элементы, составляющие каждое 
отношение, и способы, которыми эти отношения совместно производят результаты системы. Имея в виду четкую 
картину этого, становится возможным выйти за рамки ответных мер по симптомам и разработать реформы и 
вмешательства, которые продвигают систему к достижению результатов обучения.
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интересы и потребности, характеризующе-
гося индивидуальным стилем обучения [21]. 
Однако курикулумная реформа не сопрово-
ждалась реформой системы подготовки пе-
дагогов, которая была бы способна подгото-
вить нового учителя для новой его роли.

Примером другой несогласованности на 
уровне системы образования можно указать 
ПР учителей. «Реформирование курикулумов 
предполагало также инновации в организа-
ции ПР учителей… Мониторинг процесса вне-
дрения новой учебной программы показал, 
что в ходе его реализации учителя столкну-
лись с многочисленными трудностями…» [21, 
с. 127]. Курикулумная реформа сопровожда-
лась непрерывным реформированием систе-
мы ПР учителей, которая в итоге привела к 
ее ликвидации на системном уровне в том 
виде, в котором она была унаследована с со-
ветских времен, и замещению ее различны-
ми тренингами или курсами, предлагаемыми 
различными провайдерами, в основном на 
коммерческой основе. В то же время идея ПР 
для более эффективного обучения учеников 
была постепенно замещена идеей получения 
права быть учителем (сертификация) и идеей 
устройства на работу (МИГ).

В результате этих несогласованностей на 
системном уровне учителя и школы в стране, 
знающие о важности выпускных экзаменов, 
обучают академическому содержанию и ори-
ентируются на академически успевающих 
учеников, как это было выявлено в случае 
курикулумной реформы в других странах [2].

Согласование по селективности
в отношении учеников
Система в стране работает на отбор луч-

ше успевающих учеников для продолжения 
их образования на следующем уровне, то 
есть работает как система «фильтрации» 
[29], рассматривая экзаменационные оцен-
ки как главный аргумент для фильтрации. 
Для обеспечения лучшей селективности для 
своих детей в процесс вступают родители с 
высоким и средним СЭС, оплачивая услуги 
частных репетиторов.

Возможно, в результате этих выявлен-
ных внутрисистемных несогласованностей 

страна испытывает трудности в обеспечении 
успешности обучения для всех школьников.

Заключение

Анализ экспертной оценки факторов, 
влияющих на невысокую успешность выпуск-
ников 9-х классов в Азербайджане, показал, 
что качество учителей, их педагогического 
образования и непрерывного профессио-
нального развития, проведение выпускных 
экзаменов с помощью стандартизированного 
тестирования и существующая система оце-
нивания школ рассматриваются в качестве 
факторов, имеющих приоритетное значение. 
В результате государственная школьная си-
стема, не справляясь со своей основной за-
дачей обеспечения качества преподавания и 
получения успешных результатов в обучении, 
теряет доверие родителей, мотивацию и уме-
ние учеников учиться. Параллельно создает-
ся «теневая» школа, основанная на частном 
репетиторстве, которая, в отличие от государ-
ственной школы, открыта только ученикам из 
семей с более высоким социально-экономи-
ческим статусом. Как следствие, такая ситуа-
ция создает и непрерывно углубляет неравен-
ство между школьниками.

Проведенное исследование в силу огра-
ниченного количества участников иссле-
дования и своего качественного характера 
не может служить объективным анализом 
существующего положения дел в целом. 
Однако это исследование может составить 
основу для дальнейших более всесторон-
них исследований. В частности, оно откры-
вает возможность продолжения начатого 
исследования с привлечением большего 
количества участников, представляющих 
всех участников образовательного процес-
са, и рассмотрения более широкого круга 
возможных факторов влияния. Также более 
всесторонняя диагностика системы образо-
вания может дать лучшее понимание того, 
как ее трансформировать, чтобы она предо-
ставляла качественное образование для 
всех школьников.

Анализ результатов и рекомендации мо-
гут быть использованы для информирования 
управленцев в области образования.
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