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РОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ1

(часть 1)2

Роль повышения качества образования, являющегося центральным эле-
ментом большинства стратегий развития, приобрела неоднозначный ха-
рактер, поскольку повышение уровня образования не стало гарантией
улучшения экономических условий. В работе3  анализируется роль обра-
зования как фактора, способствующего повышению экономического бла-
госостояния, причем особое внимание уделяется роли качества образо-
вания. Делается вывод о наличии весомых подтверждений тому, что по-
знавательные навыки населения — а не просто уровень образования —
тесно связаны с индивидуальными доходами, распределением доходов и
экономическим ростом. Новые эмпирические результаты показывают важ-
ность как минимальных навыков, так и навыков высокого уровня, взаимо-
дополняемость навыков и качества экономических институтов, прочность
связи между навыками и ростом. Международные сопоставления с ис-
пользованием дополнительных данных о познавательных навыках выяв-
ляют гораздо более значительную их нехватку в развивающихся странах,
чем следует из показателей охвата образованием. Масштабы необходи-
мых изменений делают очевидным тот факт, что преодоление экономи-
ческого отрыва от развитых стран потребует крупных структурных преоб-
разований в институтах образования.

Для того чтобы увидеть резкое отличие между развивающимися и
развитыми странами по уровню образования, не требуется глубо-
кого анализа. Основываясь на нескольких десятилетиях развития
теории человеческого капитала — и веках общего внимания к об-
разованию в развитых странах — естественно считать, что эффек-
тивная стратегия развития будет заключаться в повышении уровня
образования населения. И конечно, именно в этом и состоит под-
ход инициативы «Образование для всех» и ключевой элемент «Це-
лей развития на тысячелетие» (Millennium Development Goals).

Однако этой стратегии сопутствует некая неприятная неопре-
деленность. Во-первых, развитые и развивающиеся страны разли-
чаются по огромному количеству параметров, помимо уровня об-
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разования. Во-вторых, ряд стран — как самостоятельно, так и с
помощью других — расширил образовательные возможности, но
не увидел никакого существенного сокращения отрыва от разви-
тых стран по уровню экономического благосостояния. В-третьих, у
стран, которые в целом функционируют не очень хорошо, способ-
ность организовать эффективные образовательные программы
может оказаться не выше, чем способность решать другие обще-
ственные задачи. В-четвертых, даже если образовательной поли-
тике отдается приоритет, то многие из применяемых подходов не
кажутся особенно эффективными и не ведут к ожидаемым резуль-
татам у учащихся. Таким образом, является ли образование дви-
жущей силой, или же это лишь один из факторов, коррелирующих
с более фундаментальными силами?

Цель нашей работы — провести обзор данных о роли образова-
ния как фактора экономического благосостояния. Нас интересует
оценка того, что об этих проблемах говорится в научных исследо-
ваниях. Более того, особое внимание мы уделяем достоверности
этих исследований в том, что касается выявления причинно-следст-
венных связей между образованием и экономическими достиже-
ниями, а также между политическими инициативами и достижени-
ями в области образования.

В нашем обсуждении имеется один особый элемент. Мы при-
шли к заключению, что качество образования, в частности при
оценке политики, относящейся к развивающимся странам, являет-
ся ключевой проблемой. Делать упор на таких показателях, как
уровень образования или уровень охвата образованием, — это при-
вычная и удобная практика при обсуждении политики. Эти индика-
торы легко наблюдать и измерить. Они присутствуют в админист-
ративной отчетности и регулярно публикуются практически во всех
странах мира. И они в высшей степени обманчивы, когда исполь-
зуются в дебатах о политике.

Мы покажем графически существующие различия в качестве
образования. В повседневных разговорах большинство людей со-
гласны с тем, что год обучения в бразильской школе в бассейне
Амазонки — не то же самое, что год обучения в бельгийской шко-
ле. Они также согласны, что свой вклад в образование вносят се-
мья, одноклассники и др. В то же время исследования экономи-
ческого эффекта школ — по большей части вынужденно — почти в
массовом порядке игнорируют эти факторы. Данные показывают,
что масштаб различий, отмечаемых в повседневных разговорах,
на самом деле даже занижается.

Мы представим и веские доказательства того, что игнорирова-
ние качественных различий существенно искажает картину взаи-
мосвязей между образованием и экономическими достижениями.
Такое искажение происходит на трех уровнях. Упускаются суще-
ственные различия между образованием и навыками с одной сто-
роны, и индивидуальными доходами — с другой. Упускается важ-
ный фактор, обусловливающий распределение доходов между
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людьми в разных обществах. И в очень значительной степени упус-
кается важная роль образования в экономическом росте.

План данного исследования прост. Вначале мы приведем под-
тверждения значения познавательных навыков — используемого
нами показателя качества образования — при определении инди-
видуальных доходов и, как следствие, существенных аспектов рас-
пределения доходов. Затем мы обратимся к взаимосвязи образо-
вания и экономического роста. Исследование экономической тео-
рии роста само по себе является развивающейся областью, но
большая часть научных работ концентрируется лишь на уровне
образования без учета различий в качестве и без учета других
источников обучения. Мы покажем, в том числе и на новых данных,
что в результате концентрации лишь на объеме образования оцен-
ки оказываются сильно смещенными.

В обеих сферах уделяется внимание причинно-следственным
связям: разумно ли считать, что изменения в сфере образования
напрямую ведут к изменениям в экономических показателях?
Опять-таки, концентрация на количественных характеристиках об-
разования вносит искажения в дискуссии о причинности, а учет
качества существенно меняет проблемы и следствия.

Простой ответ на вопрос об экономических эффектах образо-
вания заключается в том, что качество образования, измеренное в
терминах познавательных навыков, оказывает сильное влияние на
индивидуальные доходы. Однако более того, качество образова-
ния оказывает сильное и стабильное влияние на экономический
рост. В обоих случаях имеются надежные подтверждения причин-
но-следственной связи.

Конечно, сказанное отнюдь не означает, что ответ — это школы
сами по себе. Даже при том, что термины «образование» и «обуче-
ние» часто употребляются как синонимы, важно различать знания
и навыки (качество образования в нашей терминологии) и обуче-
ние. Это семантическое различие имеет важные сущностные кор-
ни. Познавательные навыки можно развивать в рамках формаль-
ного обучения, но они могут также идти от семьи, одноклассников,
культуры и т.д. Более того, на доходы и рост, очевидно, влияют и
другие факторы. Например, общие экономические институты —
четкая система прав собственности, открытость экономики, без-
опасность государства — могут рассматриваться практически как
предпосылки к экономическому развитию. А без них образование
и навыки могут не оказать желаемого влияния на экономические
показатели.

В то же время, признавая роль институтов в целом, мы обнару-
живаем, что и школы могут играть важную роль. Качественные
школы ведут к улучшению результатов образования. Кроме того, с
точки зрения государственной политики вмешательство в деятель-
ность школ в целом считается более приемлемым и потенциально
более успешным, чем, скажем, прямое вмешательство в жизнь
семьи.
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Учитывая факты, подтверждающие значение качества образо-
вания для экономических показателей, исследование обращается
к важным проблемам государственной политики. Что можно ска-
зать о качестве образования и познавательных навыках в развиваю-
щихся странах? Хотя информация об охвате образованием и уров-
не образования распространена довольно широко, информации о
качестве нет. Мы используем свежеразработанные данные по меж-
дународным сопоставлениям познавательных навыков (также ис-
пользуемые при анализе экономического роста), чтобы показать,
что недостаток образования в развивающихся странах выше, чем
считалось ранее.

Обсуждение качества неизбежно ведет к вопросам о том, мож-
но ли на него повлиять методами государственной политики. По
целому ряду таких вопросов имеется обширная литература, хотя и
с креном в сторону развитых стран. Вероятно, лучше всего извест-
но то, что простое наращивание ресурсов, направляемых в шко-
лы — чистые расходы, снижение размеров классов, активизация
обучения учителей и т.п., — не дает гарантий повышения академи-
ческих результатов учащихся.

Эти выводы, впрочем, зачастую интерпретируют неверно. Во-
первых, они не означают, что школы не дают эффекта. Они просто
говорят о том, что обычные показатели качества школ на самом
деле не имеют тесной связи с успехами учащихся, но это не то же
самое, что вывод об отсутствии различий в качестве школ. Во-
вторых, из этих выводов не следует, что объем расходов и ресур-
сов не имеет значения. Без сомнения, есть указания на то, что
важен целый ряд ресурсов, особенно в развивающихся странах —
учебники, базовое оборудование и тому подобное. В-третьих, эти
выводы не говорят о том, что ресурсы могут не иметь значение.
Они показывают, что ресурсы могут не давать стабильного эффек-
та в рамках имеющейся структуры и организации образования, но
не ставят под сомнение ресурсы в контексте альтернативных струк-
тур.

Один стабильный вывод, который можно сделать на основе
исследований, хотя и основанных преимущественно на опыте раз-
витых стран, состоит в том, что качество учителей оказывает боль-
шое влияние на успехи учащихся. С точки зрения политики, одна-
ко, различия в качестве не имеют тесной связи с традиционными
показателями качества и традиционными инструментами полити-
ки. В тех странах, где есть соответствующие данные, мало что
указывает на тесную связь между качеством и образованием учи-
телей, их опытом, сертификацией или заработной платой. Эти фак-
ты мешают обсуждению политики. Они также ясно показывают, что
при улучшении школы следует рассматривать различные методы
государственной политики.

Иной взгляд на школы фокусируется на более масштабных ин-
ституциональных проблемах. Возникает все больше подтвержде-
ний тому, что влияние оказывает целый ряд инструментов, эффек-
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тивно изменяющих существующие стимулы в школах. Системы
отчетности, основанные на проверке академических достижений
учащихся, могут поменять стимулы как школьного персонала, так и
самих учеников. Их результативность можно улучшить, уделяя вни-
мание истинной цели политики, а не приблизительным парамет-
рам, основанным на ресурсах. Такие системы уравнивают возна-
граждения с результатами. Кроме того, повышение самостоятель-
ности или автономии на местах в сочетании с подотчетностью мо-
жет способствовать таким улучшениям.

Количество подтверждений этого факта, основанных на более
значительных и потенциально более мощных изменениях в поли-
тике, в настоящее время сравнительно ограничено. Имеются кос-
венные подтверждения тому, что наличие большего выбора школ
способствует их результативности. Кроме того, многообещающим
может быть прямое стимулирование учителей и школьного персо-
нала в форме оплаты по результатам. К сожалению, подобная по-
литика может привести к значительному изменению стимулов внут-
ри школ, а школьный персонал, как правило, сопротивляется столь
существенным переменам. Работники стремятся сопротивляться
даже экспериментам подобного рода и прекращать их, зачастую с
помощью своих профсоюзов. Таким образом, непосредственных
фактов о них немного, а потому требуется больше догадок. Тем не
менее есть основания полагать, что стремление к таким более
значительным изменениям может привести к существенному улуч-
шению результатов, на которые в политическом процессе возлага-
ются надежды.

Основное внимание к ценности образования обращено на эко-
номическую отдачу от различного уровня образования для инди-
видов. В данной работе, которая следует новаторскому анализу
человеческого капитала, проделанному Джейкобом Минсером
[Mincer, 1970, 1974] рассматривается, как инвестирование в обу-
чение в различных объемах влияет на индивидуальные доходы. За
последние 30 лет по всему миру были проделаны в буквальном
смысле сотни подобных исследований1.

Эти исследования показали одинаковый результат: больший
объем обучения соответствует более высокому уровню индивиду-
альных доходов. Норма отдачи от обучения по странам в среднем
составляет 10% с предсказуемыми вариациями, базирующимися
в основном на нехватке того или иного фактора: отдача оказывает-
ся больше для стран с низкими доходами, для более низких уров-
ней образования и зачастую для женщин [Psacharopoulos, Patrinos,
2004].

 2. Индивиду-
альная отдача
от образова-
ния и экономи-
ческое нера-
венство

2.1. Влияние
уровня образо-
вания на индиви-
дуальный доход

1 Базовые оценки норм отдачи рассматриваются и интерпретируются в самых разных исследованиях.
См. [Psacharopoulos,1994; Card,1999; Harmon, Oosterbeek, Walker, 2003; Psacharopoulos, Patrinos, 2004;
Heckman, Lochner, Todd, 2006].
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Большинство дискуссий среди ученых концентрировались на
том, являются ли эти простые оценки правдоподобными характе-
ристиками воздействия обучения. В частности, если больше спо-
собных людей получает дополнительное обучение, то оценка эф-
фекта может включать как влияние собственно обучения, так и тот
факт, что те, кто продолжает учиться в школе, могли бы заработать
больше в отсутствие обучения1. В большинстве случаев использо-
вание альтернативных подходов к оцениванию, направленных на
решение проблемы эндогенности обучения, не ведет к существен-
ным изменениям оценок, и зачастую при альтернативных подходах
отдача на самом деле оказывается даже больше, чем при более
простых стратегиях моделирования.

Базовые оценки моделей доходов Минсера обычно интерпре-
тируются как частная отдача от обучения. Хорошо известно, что
отдача для общества может отличаться от отдачи для частного
лица — она может быть как выше, так и ниже последней. Наиболее
часто звучит утверждение о том, что общественная отдача превы-
шает частную по причине положительного влияния образования на
преступность, здоровье, фертильность, более активное участие
граждан в жизни страны2  и (как мы обсудим ниже) на рост и произ-
водительность экономики в целом3. С другой стороны, если обуче-
ние является скорее инструментом отбора, нежели средством по-
вышения уровня знаний и навыков индивидов, то общественная
отдача может быть ниже частной4. Хотя существует множество не-
определенностей относительно того, насколько именно обществен-
ная отдача может отличаться от частной, в общем и целом мало
что дает основания полагать, что общественная отдача ниже част-
ной, и в то же время есть масса оснований считать, что она может
быть заметно выше.

1 Авторы работы [Harmon, Oosterbeek, Walker, 2003] систематически анализируют различные проблемы
и аналитические подходы, одновременно с этим предлагая набор состоятельных оценок норм отдачи (пре-
имущественно для стран ОЭСР). Они приходят к выводу о том, что хотя различные подходы к оцениванию
могут повлиять на точное значение нормы отдачи, ясно, что между уровнем образования и доходами
существует сильная причинно-следственная связь.

2 В недавних исследованиях действительно обнаруживаются подтверждения наличию экстерналий от
образования в таких областях, как снижение преступности [Lochner, Moretti, 2004], улучшение состояния
здоровья детей [Currie, Moretti, 2003], повышение активности граждан [Dee, 2004; Milligan, Moretti, Oreopoulos,
2004]. Подтверждения прямых внешних эффектов образования среди рабочих более неоднозначны: они
обнаруживаются у Э. Моретти [Moretti, 2004] и в исследованиях, процитированных в его статье, в то время
как в работах [Acemoglu, Angrist, 2000; Ciccone, Peri, 2006], показано, что таких подтверждений нет.

3 В работе Минсера о доходах часто рассчитывается общественная норма отдачи. Эти расчеты основа-
ны не на положительных экстерналиях, упомянутых выше, а на том факте, что общественные издержки от
субсидирования образования превышают частные издержки, что понижает общественную норму отдачи
относительно частной (см. [Psacharopoulos, Patrinos, 2004]).

4 Эмпирический анализ этих вопросов очень сложен, поскольку результаты модели скрининга / отбора
и модели производительности / человеческого капитала применительно к рынку труда очень близки, если
не идентичны. Ф. Ланге и Р. Топель [Lange, Topel, 2006] анализируют теорию и эмпирические исследования
и не находят подтверждения тому, что общественная норма отдачи от обучения ниже частной.
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Концентрация на уровне образования в научной литературе про-
тиворечит основному направлению дискуссии о государственной
политике, которая даже применительно к беднейшим регионам
учитывает элементы качества обучения. Большинство стран уча-
ствует в политических дебатах по поводу улучшения своих школ.
Эти дебаты, зачастую ведущиеся в терминах заработной платы
учителей или размера классов, опираются на предположение о
том, что имеет место высокая отдача от школ в целом и от их
качества в частности.

Однако нельзя просто предположить, что любые расходы на
школы представляют собой продуктивные инвестиции, которые
принесут отдачу в ответ на повышение уровня образования. Вместо
этого необходимо установить две вещи: как различные инвестиции
преобразуются в качество и как качество соотносится с экономи-
ческой отдачей. В данном разделе представлен обзор известных
на данный момент сведений об индивидуальной отдаче от каче-
ства образования как в развитых, так и в развивающихся странах.

Одним из препятствий на пути к пониманию того, каково влия-
ние качественных различий в человеческом капитале, является проб-
лема измерения качества. При обсуждении качества образования —
отчасти в связи с новыми усилиями по повышению подотчетнос-
ти — важной характеристикой признаются познавательные навы-
ки. И хотя дискуссия о проверке и измерении этих навыков про-
должается, как родители, так и чиновники в большинстве своем
соглашаются с тем, что познавательные навыки — ключевой пока-
затель, характеризующий результаты обучения. Вопрос состоит в
том, коррелирует ли этот показатель — успехи учащихся в стан-
дартизованных тестах — с успехами индивидов на рынке тру-
да и способностью экономики к росту.

До сравнительно недавнего времени имелось мало полноцен-
ных данных, демонстрирующих связь между различиями в позна-
вательных навыках и соотносимых с ними экономических резуль-
татах. Многочисленные попытки анализа уровня образования и функ-
ций доходов Минсера опираются на доступные данные переписей
и других обследований, в рамках которых легко собирается ин-
формация о доходах, уровне образования, возрасте, прочие де-
мографические данные. Данные о познавательных навыках сложно
получить одновременно с данными о доходах и прочих детерми-
нантах заработной платы. Все больше данных об оценке достиже-
ний учащихся и ресурсах школ появляется во время обучения, но
эти данные редко имеют привязку к сведениям о рынке труда.
Подобный анализ, как правило, требует наблюдения за индивида-
ми в течение длительного времени, и такая схема сбора данных
значительно более сложна. Впрочем, теперь появляются и такие
данные.

Сегодня различные исследователи имеют возможность зафик-
сировать тот факт, что увеличение доходов в ответ на более вы-
сокие результаты стандартизованных тестов весьма значитель-

2.2. Влияние
качества
образования
на индивидуаль-
ные доходы:
развитые страны
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но1. Хотя в их работах подчеркиваются различные аспекты индиви-
дуальных доходов, они, как правило, обнаруживают, что измерен-
ные академические достижения явно оказывают влияние на дохо-
ды после учета различий в объеме обучения, опыте работы и дру-
гих факторах, также способных повлиять на доходы.

В трех недавних американских исследованиях даются прямые
и весьма последовательные оценки влияния результатов, показан-
ных учащимися на тестах, на доходы [Mulligan, 1999; Murnane, Willett,
Duhaldeborde, Tyler, 2000; Lazear, 2003]. В этих работах использу-
ются различные наборы данных, репрезентативные в националь-
ном масштабе, в которых за учащимися наблюдают после того, как
они заканчивают школу и становятся частью рабочей силы. Когда
баллы стандартизованы, они показывают, что увеличение баллов
по математике при окончании школы на одно стандартное откло-
нение превращается в увеличение ежегодных доходов на 12%2.

В работе [Murnane, Willett, Duhaldeborde, Tyler, 2000] приводят-
ся данные обследований «High School and Beyond» и «National
Longitudinal Survey of the High School Class of 1972». Полученные
оценки неоднородны: у мужчин доходы увеличиваются на 15%, а у
женщин — на 10% в ответ на увеличение баллов по тестам на одно
стандартное отклонение. Э. Лазеар [Lazear, 2003], используя не-
сколько более молодую выборку из обследования NELS88, дает
единую оценку в 12%. Эти результаты также очень близки к оценке,
сделанной в работе [Mulligan, 1999], которая равна 11% для нор-
мализованных баллов по AFQT на основе данных NLSY 3. Заметим,
что эту полученную отдачу можно рассматривать как ежегодный
прирост доходов с увеличением уровня качества образования на
протяжении всей трудовой деятельности человека. Таким обра-
зом, текущая стоимость отдачи от повышения качества образова-
ния велика.

Эти оценки получены для сравнительно раннего этапа карьеры
(возраст примерно от 25 до чуть больше 30 лет), а исследования
влияния познавательных навыков на протяжении всей карьеры бо-

1 Эти результаты получены на основе подходов, которые различаются в деталях, но опираются на
оценку стандартной «минсеровской» функции доходов с добавлением показателя, измеряющего индивиду-
альные познавательные навыки. Такой подход соотносит логарифм доходов с числом лет обучения, опытом
работы и другими факторами, способными обусловить различия в индивидуальных доходах. Для США
наиболее четко этот анализ проделан в следующих работах (рассмотренных в [Hanushek, 2002b]):
[Bishop,1989, 1991; O’Neill, 1990; Grogger, Eide, 1993; Blackburn, Neumark, 1993, 1995; Murnane, Willett, Levy,
1995; Neal, Johnson, 1996; Mulligan, 1999; Murnane, Willett, Duhaldeborde, Tyler, 2000; Altonji, Pierret, 2001;
Murnane, Willett, Braatz, Duhaldeborde, 2001; Lazear, 2003].

2 Поскольку единицы измерения в разных тестах различаются, удобно преобразовать баллы тестов в
показатели распределения результатов по населению. Изменение на половину стандартного отклонения
передвигает человека из середины распределения (50-го перцентиля) в 69-й перцентиль, а изменение на
одно стандартное отклонение передвигает его в 84-й перцентиль. Поскольку тесты, как правило, подчинены
распределению, имеющему колоколообразный вид, передвижение по перцентилям оказывается самым
значительным в центре распределения.

3 Для сравнения заметим, что оценки влияния дополнительного года школьного обучения на доходы
обычно составляют около 10%. Конечно, любые инвестиционные решения должны учитывать, что качество и
объем обычно создаются одновременно и что издержки, связанные с изменением каждого из этих парамет-
ров, также следует принимать во внимание.
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лее ограничены. Дж. Алтонджи и Ч. Пьерре [Altonji, Pierret, 2001]
делают вывод о том, что влияние успехов в учебе на доходы растет
с опытом, потому работодатель имеет возможность наблюдать за
производительностью работников. Динамика изменения отдачи в
зависимости от возраста, согласно их анализу, показана на рис. 2.1,
где для прогнозирования различий в доходах уровень образова-
ния заменяется показателем познавательных навыков, поскольку
работающие люди дольше находятся в составе рабочей силы. Их
данные согласуются с идеей о том, что работодатели, не имея
других источников информации, опираются на доступные сведе-
ния об уровне образования, а затем переключаются на наблюде-
ние за навыками и производительностью, поскольку эти характе-
ристики проявляются в процессе работы1. С другой стороны, в
работе [Hanushek, Zhang, 2006] не найдено подтверждения тому,
что эта зависимость сохраняется для более широкого набора стран
(хотя и продолжает действовать для США). Таким образом, в на-
стоящее время имеет место некая неопределенность относитель-
но того, изменяется ли влияние познавательных навыков на эконо-
мические показатели по мере приобретения опыта работы2 .

1 Заметим, что в работе [Altonji, Pierret, 2001] рассматривался ограниченный диапазон возрастов,
поэтому изменение отдачи вполне можно считать выравниванием после определенного количества приоб-
ретенного опыта на рынке труда.

2 В работе [Hanushek, Zhang, 2006], обсуждаемой ниже, делается вывод о том, что познавательные
навыки важны не только для более молодых работников (представленных в большинстве предшествующих
исследований), но и для работников, имеющих опыт различной продолжительности.

Рис. 2.1 Отдача от наблюдаемого объема образования и ненаблюдаемого
качества образования на протяжении трудовой жизни

Примечание: основано на данных Национального регулярного обследования молодежи (National Longitudinal
Survey of Youth, NLSY) и Квалификационного теста вооруженных сил (Armed Forces Qualification Test, AFQT).
Источник [Altonji, Pierret, 2001].
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Есть и другие причины полагать, что эти оценки дают нижнюю
границу влияния успехов в учебе. Во-первых, наблюдения за рын-
ком труда начались в середине 1980-х гг. и продолжались до сере-
дины 1990-х, но другие данные показывают, что значение навыков
и образования возрастало как на протяжении этого периода, так и
после его окончания. Во-вторых, если экстраполировать динамику
последних лет, то общий прирост производительности в будущем,
вероятно, приведет к увеличению отдачи от навыков1. Наконец,
измерение познавательных навыков с помощью тестов подверже-
но значительным ошибкам. Даже если бы тесты измеряли навыки в
нужном нам понимании, известно, что в каждом тесте имеются
существенные ошибки2. В целом они будут вести к занижению
оценок коэффициентов.

Для развитых стран за пределами США имеется ограниченное
количество дополнительных исследований. В [McIntosh, Vignoles,
2001] изучается зарплата в Великобритании и обнаруживается вы-
сокая отдача от навыков в счете и грамотности3. В работах [Finnie,
Meng, 2002; Green, Riddell, 2003] исследуется отдача от познава-
тельных навыков в Канаде. Обе работы показывают значимую от-
дачу от грамотности, но в [Finnie, Meng, 2002] отдача от навыков в
счете оказывается незначимой. Этот вывод не согласуется с боль-
шинством других исследований, акцентирующих роль численных
или математических навыков и умений.

Другой компонент отдачи от качества образования возникает в
связи с продолжением обучения4. По США имеется масса данных,

1 В рассматриваемых исследованиях обычно сопоставляются работники различного возраста в один и
тот же момент времени, с тем чтобы получить оценку изменения доходов для произвольного индивида.
Однако если в экономике происходит прирост производительности, то он с течением времени повысит
доходы индивидов. Если крен в сторону навыков в повышении производительности сохранится, то влияние
расширения навыков учащихся, по всей вероятности, будет возрастать на протяжении трудовой жизни,
вместо того чтобы оставаться постоянным, как показано здесь (ср. [Katz, Murphy, 1992]). С другой стороны,
такое смещение в сторону навыков имело место не всегда, и технология может толкнуть отдачу от обучения
в противоположном направлении.

2 В большинстве ситуаций с тестированием учитывается как надежность конкретного текста, так и его
валидность. Надежность показывает, насколько хорошо тест измеряет усвоение конкретного материала —
включает элементы разработки и выбора конкретных вопросов наряду с индивидуальными вариациями,
которые возникали бы, если бы индивид проходил тест в различные моменты времени. Валидность отно-
сится к соответствию между искомым понятием (навыками, связанными с различиями в производительнос-
ти или доходах) и выбору конкретных предметных областей (таких, как математические понятия определен-
ного уровня).

3 Поскольку рассматриваются дискретные уровни навыков, полученные в этой работе количественные
значения сложно напрямую сравнивать с работами по США.

4 Как отмечалось выше, большая часть экономических исследований, посвященных различиям в навы-
ках работников, на самом деле была направлена на определение средней по рынку труда отдачи от допол-
нительного обучения. Приводился аргумент, что учащиеся с более высокими способностями с большей
вероятностью продолжат обучение. Таким образом, наблюдаемое повышение доходов у индивидов, про-
шедших дополнительное обучение, отчасти отражает плату за более высокие способности, а не за дополни-
тельное образование. Для решения этой проблемы экономисты применяли разнообразные аналитические
подходы, включая учет баллов за тесты академической успеваемости, но при этом, в общем, игнорировали
вопросы различий в качестве школ. Разнообразные корректировки на различия в способностях обычно
оказывают слабое влияние на ценность обучения, и в работе [Heckman, Vytlacil, 2001] доказывается, что
отделить эффекты способностей от эффектов обучения невозможно. Единственным путем явным образом
учесть качество школ является исследование различий в расходах и ресурсах между школами, но, как
известно, эти показатели плохо характеризуют различия в качестве [Hanushek,  2002b].
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указывающих на то, что студенты, которые лучше учатся в школе
(по оценкам или по баллам на стандартизованных тестах успевае-
мости), как правило, в обучении продвигаются дальше1. В работе
[Murnane, Willett, Duhaldeborde, and Tyler 2000] разделяется пря-
мая отдача от измеренных навыков и косвенная отдача от допол-
нительного обучения и получено, что, вероятно, от 1/3 до 1/2 об-
щей отдачи от успехов в учебе происходит за счет продолжения
образования. Замечено также, что повышения качества влияет на
уровень образования и отсев. Точнее, более высокие успехи уча-
щихся ведут к тому, что они остаются в учебном заведении доль-
ше, а это, помимо прочего, ведет к повышению доли закончивших
учебное заведение на всех уровнях образования2.

Авторы исследования [Knighton, Bussier̀e, 2006] обнаруживают,
что в Канаде более высокие баллы в 15-летнем возрасте ведут к
существенному повышению доли получающих высшее образова-
ние в 19 лет. Этот вывод особенно интересен для рассматривае-
мых ниже международных сопоставлений, потому что в данной
работе исследуются те же самые международные тесты, которые
используются в нашем анализе экономического роста3.

Остаются вопросы относительно того, насколько можно обоб-
щить очевидное влияние качества образования на экономический
рост в США для других стран, в особенности развивающихся. Ли-
тература, касающаяся отдачи от познавательных навыков в разви-
вающихся странах, ограничивается сравнительно небольшим чис-
лом стран: Ганой, Кенией, Марокко, Пакистаном, ЮАР и Танзани-
ей. Более того, в ряде исследований на самом деле используются
одни и те же базовые данные, хотя и с использованием различных
аналитических подходов, и это дает несколько различающиеся ре-

1 См., например, [Dugan, 1976; Manski, Wise, 1983]. В работе [Rivkin, 1995] получено, что различия в
баллах по тестам объясняют значительную долю систематической вариации показателей окончания сред-
ней школы и продолжения образования, так что различия в тестовых баллах могут полностью объяснить
различия в обучении между черными и белыми. В [Bishop, 1991; Hanushek, Rivkin, Taylor, 1996] рассматри-
ваются факторы, влияющие на успехи в учебе, и получено, что показатели индивидуальных достижений
демонстрируют сильную корреляцию с продолжением посещения школы. В [Neal, Johnson, 1996] использу-
ется влияние различий в учебных достижениях белых и черных на уровень образования для того, чтобы
объяснить расовые различия в доходах. В этой работе точечные оценки влияния познавательных навыков
(AFQT) на доходы и посещаемость школ, по-видимому, приблизительно соответствуют оценкам, получен-
ным в работе [Murnane, Willett, Duhaldeborde, Tyler, 2000]. B [Behrman, Kletzer, McPherson, Schapiro, 1998]
установлено сильное влияние успехов в учебе на продолжение обучения в колледже и на качество коллед-
жа; более того, это влияние еще выше, если корректно учесть различные детерминанты академических
успехов. В [Hanushek, Pace, 1995] получено, что окончание колледжа значимым образом связано с более
высокими баллами по выпускным тестам школы.

2 В этой работе, однако, не рассматривалось, какое влияние достижения в учебе оказывают на оконча-
тельные итоги дополнительного обучения. Например, если учащиеся, имеющие невысокие результаты, со
временем начинают все активнее получать дальнейшее образование, то школы, предлагающие его, могут
быть вынуждены открывать больше курсов для отстающих, и разброс в том, что учащиеся знают и могут
делать, заканчивая школу, увеличивается пропорционально.

3 В 2000 г. ОЭСР протестировала случайные выборки учащихся в возрасте 15 лет в странах, участвую-
щих в программе PISA. Учащиеся, прошедшие эти тесты в Канаде, затем были обследованы в 2002 и 2004 гг.
См. раздел 4.

2.3. Влияние
качества
образования
на индивидуаль-
ные доходы:
развивающиеся
страны
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Страна Исследование Оцененный эффект Примечания 

Гана 
 
 
 
 

Glewwe,1996 
 
 
 
 

0,21**— 0,3** 
(государственное) 
0,14—0,17  
(частное) 
 

Альтернативные подходы к оцениванию дают не-
много различные результаты; эффекты математики 
в целом оказываются более важными, чем эффекты 
чтения, и эта ситуация сохраняется даже с учетом 
теста Рейвена на способности учащихся 

Гана 
 
 
 
 
 

Jolliffe, 1998 
 
 
 
 
 

0,05—0,07* 
 
 
 
 
 

Доход домохозяйств связан со средними баллами 
по математике, вариации при различных подходах к 
оцениванию невелики; эффект наблюдается только 
применительно к несельскохозяйственным дохо-
дам; сельскохозяйственные доходы не показывают 
значимой связи с познавательными навыками 

Гана 
 
 
 
 
 

Vijverberg, 1999 
 
 
 
 
 

? 
 
 
 
 
 

Оценки доходов в зависимости от результатов по 
математике и чтению при условии самозанятости 
вне ферм; оценки нестабильны (это относится как к 
положительным, так и к отрицательным эффектам), 
но в целом не являются статистически значимыми 

Кения 
 
 

Boissiere, Knight, 
Sabot,1985; 
Knight, Sabot, 
1990 

0,19**—0,22** 
 
 

Оценки по общей выборке: небольшие вариации по 
числу покидающих начальную и среднюю школу 

Марокко 
 
 
 
 

Angrist, 
Lavy,1997 
 
 
 

? 
 
 
 
 

Невозможно преобразовать в стандартизованные 
баллы, поскольку применяются индексы результа-
тивности; навыки письма по-французски, по-види-
мому, оказывают наибольшее влияние на доходы, 
но результат зависит от подхода к оцениванию 

Пакистан 
 
 
 
 

Alderman, 
Behrman, Ross, 
Sabot, 1996 
 
 

0,12—0,28* 
 
 
 
 

Нестабильность оценок при использовании различ-
ных подходов, а также при добавлении регрессоров 
для способностей и состояния здоровья; эффект 
сильнее и более значим без этих добавленных пе-
ременных 

Пакистан 
 
 
 
 
 

Behrman, Ross, 
Sabot 
(forthcoming) 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

Оценивается структурная модель с комбинирован-
ными баллами для измерения познавательных на-
выков; значимое влияние комбинированных баллов 
по математике и чтению, оцененное с использова-
нием инструментальной переменной школьных ре-
сурсов 

Южная  
Африка 
 

Moll, 1998 
 
 

0,34**—0,48** 
 

В зависимости от метода оценивания различается 
влияние подсчета; понимание (не показано), как 
правило, незначимо 

Танзания Boissiere, Knight, 
Sabot, 1985; 
Knight, Sabot, 
1990 

0,07—0,13* 
 

Оценивание по общей выборке: меньше для выпуск-
ников начальной, чем для выпускников средней 
школы 

 

зультаты. В табл. 2.1 приведены общие результаты количествен-
ных оценок, имеющихся для развивающихся стран.

Табл. 2.1 Результаты оценки отдачи от повышения познавательных навыков
на одно стандартное отклонение

* Значимо на 5%-м уровне.
** Значимо на 1%-м уровне.
Оценка показывает пропорцию увеличения доходов в ответ на увеличение повышение измеренных

тестовых баллов на одно стандартное отклонение.
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Обобщенные факты, содержащиеся в табл. 2.1, позволяют сде-
лать предварительный вывод о том, что отдача от качества образо-
вания в развивающихся странах может быть еще больше, чем в
развитых. Это, безусловно, будет соответствовать диапазону оце-
нок отдачи от объема обучения (например, [Psacharopoulos, 1994;
Pasacharopoulos, Patrinos, 2004], который часто интерпретируется
как факт, подтверждающий снижение предельной отдачи от обуче-
ния.

Существует ряд оснований проявлять осторожность при интер-
претации точных величин оценок. Во-первых, они, по-видимому,
весьма чувствительны к самой методологии оценивания. Как в от-
дельных работах, так и в сериях исследований, использующих одни
и те же базовые данные, результаты очень чувствительны к мето-
дам выявления фундаментального параметра, характеризующего
познавательные навыки1. Во-вторых, информация о разбросе это-
го параметра в развивающихся странах не вполне ясна. Например,
в [Jolliffe, 1998] делается вывод о слабом влиянии навыков на сель-
скохозяйственные доходы, а готовящаяся к выходу работа
[Behrman, Ross, Sabot, (forthcoming)] предполагает, что по край-
ней мере теоретически влияние в различных секторах должно быть
эквивалентным.

Тем не менее общий итог таков, что имеющиеся оценки влия-
ния познавательных навыков на экономические показатели пред-
полагают наличие высокой экономической отдачи от качества об-
разования в развивающихся странах. Значительная величина ти-
пичных оценок показывает, что проблемы качества образования
для развивающихся стран весьма реальны, и этот аспект школьно-
го обучения просто невозможно игнорировать, что будет обсуж-
даться и далее.

Факты также показывают, что качество образования напрямую
связано с уровнем образования. В Бразилии, стране, страдающей
от высокой доли «второгодников» и в конечном счете от высоких
показателей отсева учеников, более высокий уровень познаватель-
ных навыков в начальной школе ведет к снижению количества уча-
щихся, остающихся в одном классе больше чем по одному разу
[Harbison, Hanushek, 1992]. Далее, в работе [Hanushek, Lavy, Hitomi,
2006] делается вывод о том, что низкое качество школ, измерен-
ное как низкая добавленная стоимость от познавательных дости-
жений, ведет к более высокому отсеву учащихся в египетских на-
чальных школах. Таким образом, аналогично результатам, полу-
ченным для развитых стран, общий экономический эффект от бо-
лее высокого качества образования отчасти происходит за счет
повышения уровня образования.

Взаимодополняемость качества и уровня образования также
означает, что меры по повышению качества школ принесут «пре-

1 Чувствительность к методу оценивания не всегда имеет место; см., например, [Jolliffe, 1998]. Критику
и интерпретацию альтернативных подходов в рамках серии подобных исследований см. в [Glewwe, 2002].
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мию» в виде решения проблемы уровня образования. Напротив,
попытка просто повысить доступность и уровень образования, на-
пример, с помощью большого количества низкокачественных школ
будет обречена на провал в той степени, в какой реальные показа-
тели уровня образования напрямую реагируют на низкое качество
школ.

Обсуждавшиеся выше исследования как развитых, так и разви-
вающихся стран опираются преимущественно на панельные дан-
ные, в которых за индивидами наблюдают от школы и до их попа-
дания на рынок труда. Альтернативный подход, применявшийся в
рамках Международного обследования грамотности среди взрос-
лых (International Adult Literacy Survey, IALS), заключается в том,
чтобы протестировать выборку взрослых, а затем соотнести эти
показатели с данными о рынке труда1 . Преимущество такого под-
хода к сбору данных в том, что он дает информацию об успехах
людей на рынке труда по более широкому возрастному диапазону
и диапазону опыта работы2.

Последовательные данные о базовых навыках чтения и счета по
репрезентативной выборке населения в возрасте от 15 до 65 лет
были собраны для определенного набора стран с 1994 по 1998 г.3

Эти данные позволяют напрямую сравнивать относительную важ-
ность объема и качества образования между странами, хотя и ос-
тается определенный крен в сторону развитых стран. В [Hanushek,
Zhang, 2006] оценивается отдача от уровня образования и баллов
по грамотности для 13 стран, по которым имеются протяженные
во времени показатели индивидуальных доходов4.

На рис. 2.2 и 2.3 приводится обобщенная информация об отда-
че от навыков, оцененной в рамках модели, учитывающей и уро-
вень образования, и баллы по тестам на грамотность. Как и в пред-
шествующих работах, и охват образованием, и познавательные
навыки являются факторами, обусловливающими индивидуальные
доходы. За исключением Польши, баллы по грамотности стабиль-

2.4. Данные
Международ-
ного обследова-
ния грамотности
среди взрослых

1 Такая схема была затем применена повторно в 2003 г. в рамках Обследования грамотности и жизнен-
ных навыков у взрослых (Adult Literacy and Lifeskills Survey, ALL), однако в нем участвовало только шесть
стран, и данные для него были недоступны.

2 Этот подход также представляет определенное затруднение, поскольку индивиды различного возрас-
та имеют разный опыт обучения во взрослом состоянии, а также учились в школах разного качества и в
разное время. В работе [Hanushek, Zhang, 2006] принимаются во внимание эти альтернативы, но они не
меняют качественных результатов относительно эффекта от познавательных навыков, которые рассматри-
ваются здесь.

3 В одной из трех волн обследования, проведенных в 1994, 1996 и 1998 гг., участвовало 23 страны и
региона. Страны-участницы иногда были разбиты по регионам в пределах стран (например, «фламандско-
язычная» Бельгия или «италоязычная» Швейцария). Не все страны предоставили базовую информацию о
людях и данные о заработной плате. Обследование IALS дает информацию о навыках и умениях взрослых в
возрасте 16—65 лет в различных областях, и проводимый здесь анализ объединяет баллы в единый показа-
тель грамотности.

4 Выборка включает полностью занятых работников в возрасте от 25 до 65 лет. Во всех моделях
зависимой переменной является логарифм годовых трудовых доходов; контрольные переменные включают
пол, потенциальный опыт и его квадрат, а также показатель, отражающий жизнь в сельской местности.
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но оказывают положительное влияние на доходы (рис. 2.2). Сред-
нее (невзвешенное) значение эффекта от баллов по грамотности
равно 0,093, что лишь немногим меньше, чем значения, получен-
ные ранее для США1. Вместе с тем оценка эффекта от уровня
образования по 13 странам равна лишь 0,049 после корректировки
отдачи по Минсеру на баллы по грамотности. Такая низкая оценка
отчасти отражает то, что баллы по грамотности и уровень образо-
вания учитывались совместно. Оценка отдачи от числа лет образо-
вания без учета баллов по грамотности равна 0,06, что все равно
ниже более распространенных оценок, которые находятся на уров-
не 0,1. Как показывает рис. 2.3, оценки, учитывающие баллы по
грамотности, ниже нескорректированных оценок для всех стран за
исключением Польши.

Отдача от познавательных навыков, Международное обследование
грамотности среди взрослых

1 Результат США заметно выше, чем у других стран и чем в более ранних исследованиях по США.
Вероятно, это отражает тот факт, что рассматриваемые доходы получены на протяжении всей трудовой
жизни. Среднее значение за исключением США все равно составляет 0,08.

Рис. 2.2
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Источник [Hanushek, Zhang, 2006].
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Источник [Hanushek, Zhang, 2006].

Тесты грамотности в рамках IALS ориентированы на измерение
лишь самых базовых навыков, и в то же время различия в баллах
демонстрируют сильную корреляцию с доходами. Эти результаты,
полученные по широкому возрастному диапазону и для целого
ряда стран, подтверждают важность качества образования.

Набор стран IALS, к сожалению, содержит только одну развиваю-
щуюся страну — Чили. Тем не менее результаты указывают на то,
что отдача как от объема, так и от качества обучения превышает
результаты всех остальных стран за исключением США. У трех
стран с переходной экономикой (Чехии, Венгрии и Польши) отдача
от уровня образования также близка к наивысшей по выборке, но
отдача от качества образования заметно ниже, что, возможно, от-
ражает институциональные особенности рынка труда в этих стра-
нах.

Повышенное внимание к причинно-следственной связи между
уровнем образования и другими параметрами не распространяет-
ся на оценку эффектов от познавательных навыков. Однако потен-
циальные проблемы существенно отличаются. Тесты, кроме вы-
борки IALS, проходят единообразно в определенный день — и до
того, как будет получен тот или иной опыт на рынке труда. Это
исключает вероятность того, что более высокий доход заставит

Рис. 2.3 Отдача от уровня образования, Международное обследование
грамотности среди взрослых
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индивидов сделать что-либо, что повысит их баллы на тесте1. Тем
не менее один лишь этот факт не решает всех трудностей с интер-
претацией результатов.

Для нашего анализа самый важный вопрос — это источник раз-
личий в тестовых баллах. Естественно считать, что школы имеют
влияние на тесты, но, очевидно, здесь вмешиваются и другие фак-
торы. Тщательные исследования факторов, определяющих разли-
чия в успеваемости учащихся, показывают, что здесь имеют значе-
ние родители, одноклассники, особенности конкретного района, а
также другие факторы (см. [Hanushek, 2002b]). Поэтому самое глав-
ное заключается в том, что нельзя интерпретировать баллы, полу-
ченные на тестах, просто как показатель качества школы или ха-
рактеристику школьной политики.

Ниже мы вернемся к обсуждению возможной политики школы,
но сейчас достаточно отметить, что навыки, каким бы образом они
ни формировались, оказывают систематическое влияние на дохо-
ды. Поэтому если мы найдем способ гарантированно повысить
навыки, то — имеющиеся данные четко указывают на это — инди-
видуальные доходы и производительность также возрастут2.

Важна и другая сторона проблемы. Использование одного лишь
объема обучения при анализе доходов предполагает, что фор-
мальное образование — единственный источник развития навы-
ков. Но если для формирования человеческого капитала суще-
ственны и другие факторы — семьи, одноклассники, — то простой
показатель числа лет обучения содержит дополнительный источ-
ник систематической ошибки измерения.

Одно из следствий влияния познавательных навыков на инди-
видуальные доходы состоит в том, что распределение этих навы-
ков в экономике будет оказывать прямой эффект на распределе-
ние доходов. Конечно, сами по себе познавательные навыки не
характеризуют это распределение полностью, потому что здесь
действуют и другие факторы — такие, как институты рынка труда,
налоги и т.п. Однако важность навыков становится все более оче-
видной.

Весьма содержательные выводы по поводу влияния навыков на
распределение доходов даются в работе [Nickell, 2004]. С. Найкел,
используя данные IALS, рассматривает, каким образом на распре-
деление доходов по странам воздействует распределение навы-
ков, а также институциональные факторы, включая степень разви-
тия профсоюзов и уровень минимальных зарплат. Хотя охват ра-

1 Выборка IALS рождает вопрос о том, что результаты тестов могут изменяться с возрастом по причине
продолжения образования или возрастного обесценения навыков и знаний. Впрочем, исследование
[Hanushek, Zhang, 2006] показало, что это не представляет большой проблемы при оценке функций дохо-
дов.

2 Могут присутствовать и другие факторы, одновременно воздействующие и на баллы, и на доходы, так
что баллы будут просто отражать некий другой существенный фактор. Однако имеющиеся данные не дают
оснований подозревать наличие подобных факторов.

2.6. Распределе-
ние доходов
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ботников профсоюзами является статистически значимым факто-
ром, Найкел приходит к выводу, что «в основном различия в дис-
персии доходов порождаются дисперсией навыков» [Nickell, 2004,
р. 11]1.

Влияние распределения навыков по странам очень ярко проил-
люстрировано на рис. 2.4, который получен путем сравнения дис-
персии зарплат и дисперсии баллов за грамотность при письме по
Международному обследованию грамотности среди взрослых (каж-
дый показатель измерен как отношение 90-го перцентиля к 10-му).
Плотность размещения наблюдений вокруг линии регрессии соот-
ветствует простой корреляции 0,85 (на которую не влияет включе-
ние других институциональных факторов).

Источник [Nickell, 2004].

1 В работе [De Gregorio, Lee, 2002] выявляется (хотя и несколько более слабая) положительная связь
между неравенством в количестве лет обучения и неравенством доходов.

Неравенство качества образования и доходовРис. 2.4
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В других исследованиях также делается вывод о том, что навы-
ки оказывают все большее и большее влияние на распределение
доходов (например, [Juhn, Murphy, Pierce, 1993]). В США распре-
деление доходов в рамках образовательных групп возрастает [Levy,
Murnane, 1992]), т.е. при сохранении постоянного уровня образо-
вания распределение доходов стало характеризоваться большей
дисперсией, что отражает увеличение вознаграждения за индиви-
дуальные навыки.

Повторимся, в этих исследованиях не делается попыток опи-
сать причинно-следственную структуру этих связей, и было бы
неверным отнести разброс доходов просто на счет различий в
объеме или качестве образования. Тем не менее в той степени, в
какой эти факторы вносят свой вклад в разброс познавательных
навыков, будет справедливым вывод о том, что политика, направ-
ленная на повышение качества школ (и успехов учащихся) окажет
прямое влияние на распределение доходов.
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