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А. Шляйхер1 

PIAAC: НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЗРОСЛЫХ2

Когда перед правительством встает проблема сохранения кон-
курентоспособности в глобальной экономике, возникает необ-
ходимость в качественной сравнительной информации относи-
тельно базовых умений и навыков взрослого населения. Такая 
информация позволит правительству лучше оценить политику 
и предпринять наиболее эффективные меры. В данной статье да-
ется описание стратегии оценки уровня грамотности среди взрос-
лых, которая в настоящее время разрабатывается в Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она охваты-
вает знакомство с информационными и коммуникационными тех-
нологиями, умение пользоваться информацией и создавать новые 
знания, а также навыки общения. Эта работа призвана повысить 
эффективность системы образования и обучения в развитии базо-
вых когнитивных способностей и ключевых рабочих навыков.

Сегодня перед правительствами стоят задачи поддержания 
конкурентоспособности в условиях мировой экономики знаний, 
повышения гибкости и адаптивности рынков труда, стимулирова-
ния рабочей силы, а также решения проблем, связанных со старе-
нием населения. Надежные сопоставимые данные об основных на-
выках взрослого населения, об их распределении по категориям 
населения, о степени их обесценивания, а также об отдаче от на-
выков и умении людей приобретать новые навыки могут помочь 
правительствам в оценке проводимой политики и разработке бо-
лее эффективных стратегий.

Страны-члены попросили Организацию экономического со-
трудничества и развития разработать стратегию оценки компетен-
ций взрослых. Она получила название «Программа ОЭСР по оцен-
ке компетенций взрослых в международном масштабе» (PIAAC3) 
и призвана помочь правительствам:

1 Schleicher A. PIAAC: A new strategy for assessing adult competencies // International 
Review of Education. 2008. Vol. 54. No 5. P. 627–650.

2 Перевод любезно предоставлен Московским представительством Всемирного 
банка.

3 PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competences (часто 
эту программу называют PISA для взрослых).
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— выявить и измерить степень различий между отдельными 
гражданами и между странами в ключевых компетенциях и других 
экономических и социальных результатах, которые, как считает-
ся, лежат в основе как личного успеха, так и достижений общества 
в целом;

— установить, как воздействуют компетенции на экономиче-
ские и социальные результаты, включая личные достижения, такие 
как позиция на рынке труда, занятость и доходы, участие в образо-
вательных и обучающих программах в течение жизни, а также со-
вокупные показатели общества, такие как содействие экономиче-
скому росту, обеспечение равенства на рынке труда и социальное 
участие;

— оценить эффективность систем образования и обучения 
в формировании необходимых навыков на уровне, соответствую-
щем социальным и экономическим требованиям;

— выработать политические механизмы, которые, по мере вы-
явления пробелов в ключевых компетенциях, призваны помочь 
в повышении уровня компетентности в рамках системы образова-
ния, на рабочих местах или посредством создания стимулов для 
населения в целом, и т. д.

Релевантность компетенций взрослого населения и методов их 
оценки, безусловно, не означает, что подобная оценка должна про-
водиться исключительно в контексте международных сопоставле-
ний. Однако страны обозначили ряд преимуществ проведения та-
кой оценки именно на международном уровне.

Выявление различий стран по уровню и распределению ком- y
петенций и их соотнесение с экономическими, социальны-
ми, политическими условиями позволит разработчикам стра-
тегии дать сравнительную оценку достоинств и недостатков 
политики формирования навыков, принятой в каждой стране. 
Такие данные могут содействовать усилиям ответственных 
за принятие решений по продвижению необходимых реформ, 
направленных, например, на повышение уровня компетенций 
и оптимизацию их распределения.
Поскольку межстрановые различия в политике и в институ- y
циональных механизмах выражены сильнее, чем внутри-
страновая вариативность, международная оценка в прин-
ципе может обеспечить более приемлемые для целей по-
литического реформирования данные и аналитическую 
информацию по сравнению с компилированием националь-
ных оценок (в случае, если таковые не являются однозначно 
сопоставимыми).
Международное сотрудничество в разработке и применении  y
нового инструментария оценки может дать преимущества 
за счет консолидации усилий и экономии от масштаба иссле-
дований. Например, все страны могут использовать инсти-
туциональные наработки и опыт других участников междуна-
родных проектов. Следовательно, PIAAC представляет собой 
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экономичный и жизнеспособный механизм оценки компетен-
ций, особенно для тех стран, которые не располагают доста-
точным потенциалом для самостоятельного проведения по-
добного исследования.
Многие страны включились в выполнение национальных  y
и многосторонних программ по достижению целевых пока-
зателей в экономике, соответствующих международным нор-
мам. Примером может служить декларация, принятая в мар-
те 2000 г. на заседании Совета Европы в Лиссабоне. Она 
устанавливает стратегические цели для стран Европейского 
союза по повышению уровня занятости, проведению эко-
номических реформ и усилению социальной сплоченности 
в качестве неотъемлемой составляющей экономики знаний. 
Мониторинг прогресса в достижении поставленных междуна-
родных задач однозначно требует проведения межстрановых 
сопоставлений.

В данной публикации представлена стратегия PIAAC, разрабо-
танная ОЭСР по просьбе стран — членов организации. Согласно 
выработанной программе исследований первая оценка PIAAS бу-
дет произведена в 2011 г. Данный документ основан на материа-
лах, подготовленных ОЭСР для международной группы экспертов, 
разработавших PIAAC.

Центральное место в PIAAC отводится оценке уровня гра-
мотности взрослого населения, трактуемой как заинтересован-
ность и умение людей соответствующим образом пользоваться 
социально-культурными средствами, в том числе цифровыми тех-
нологиями и средствами коммуникации, для получения, управле-
ния, интегрирования и оценки информации, формирования новых 
знаний и общения. Кроме того, PIAAC предусматривает получение 
у респондентов информации о том, как они применяют ключевые 
навыки на рабочих местах, что проводится впервые в рамках меж-
дународного исследования.

Данные PIAAC позволят проанализировать взаимосвязи между 
ключевыми когнитивными навыками и рядом демографических пе-
ременных, экономическими и другими результатами, а также оце-
нить использование навыков на рабочих местах и в иных сферах 
жизнедеятельности. Это обеспечит доказательную базу для анали-
тической работы при реформировании политики.

Предоставив непосредственные показатели развития ключе-
вых когнитивных навыков в дополнение к показателям уровня об-
разования, PIAAC позволит получить более полную и детальную 
картину человеческого капитала по сравнению с той, которая име-
ется у разработчиков политики в большинстве стран на данный мо-
мент. В частности, PIAAC даст возможность увидеть распределение 
умений населения по типам и уровню когнитивных задач, которые 
они могут выполнять, а также по уровням образования и подготов-
ки. PIAAC также взаимосвязана с предыдущими международными 
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оценками навыков взрослого населения. Страны, участвовав-
шие в Международном исследовании грамотности взрослого на-
селения и (или) Исследовании грамотности и жизненных навыков 
взрослого населения, получат возможность провести анализ из-
менений во временном разрезе.

PIAAC углубит понимание эффективности систем образования 
и обучения в формировании базовых когнитивных способностей 
и ключевых типовых рабочих навыков. Исследуя разные возраст-
ные когорты населения, PIAAC обеспечит возможность изучения 
и анализа процессов утраты и сохранения навыков, а также эффек-
тивности систем образования и формирования навыков в содей-
ствии развитию навыков на протяжении всего цикла жизни.

Последним, но не по степени важности, преимуществом про-
граммы является то, что, будучи международным проектом, PIAAC 
обеспечивает участвующим странам доступ к качественным нара-
боткам в сфере определения уровня навыков взрослого населения. 
За счет совместного финансирования проектов и объединения ре-
сурсов участвующие страны получат возможность воспользовать-
ся опытом более высокого уровня, чем был им ранее доступен.

PIAAC исследует репрезентативные выборки взрослого насе-
ления, включая категорию безработных, в разрезе домашних хо-
зяйств. PIAAC обеспечивает возможность передискретизации ко-
горты взрослого населения молодого возраста в международном 
разрезе и отслеживания указанной дискретизированной когор-
ты в последующих циклах. Это позволяет получить расширенное 
аналитическое видение процессов перехода от учебы к трудовой 
деятельности, приобретения и утраты навыков в среднем возрас-
те, даже если не предусматривается прямое исследование после-
дующих когорт во временном разрезе. PIAAC также обеспечива-
ет возможность передискретизации когорты взрослого населения 
старшего возраста в международном разрезе с целью более де-
тального изучения приобретения или утраты компетенций или же 
степени актуальности навыков работников старших возрастных 
групп в современных условиях.

Время, которое взрослые респонденты готовы посвятить уча-
стию в таких исследованиях, как PIAAC, ограничено, поэтому орга-
низаторы программы вынуждены выбирать между широтой и глу-
биной охвата измеряемых компетенций. Предыдущие программы, 
такие как Международное исследование грамотности взрослого 
населения (IALS), ставили своей задачей максимизировать охват 
областей когнитивных компетенций за счет оценки каждой обла-
сти компетенций с ограниченным разрешением, особенно на ниж-
ней и верхней границе распределения достижений. Они упроща-
ли определение и оценку каждой области компетенций, а также 
ограничивали состав контекстуальных данных, собираемых для 
объяснения наблюдаемых различий в компетенциях и их влияния 
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на индивидуальном и агрегатном уровнях. Кроме того, эмпириче-
ские результаты свидетельствуют о том, что взаимосвязь изме-
ренных областей компетенций является настолько сильной, что, 
взятые по отдельности, они представляют ограниченную добав-
ленную ценность для анализа политики (например, при использо-
вании для оценки влияния измеренных компетенций на экономи-
ческие и социальные результаты).

Учитывая значение, придаваемое странами анализу политики, 
PIAAC придерживается иного подхода и смещает внимание с оцен-
ки компетенций на сбор информации по другим социальным и эко-
номическим результатам, а также контекстуальным данным, кото-
рые могут быть использованы для изучения формирования, функ-
ционирования и влияния компетенций.

К тому же PIAAC ограничивает список исследуемых компе-
тенций, используя для оценки «грамотности в век информации» 
межстрановые и межкультурные сопоставимые отчетные данные, 
в рамках которых оценка является методологически осуществи-
мой и экономичной с достаточной степенью охвата. Кроме того, 
PIAAC дает возможность косвенной оценки использования бо-
лее широкого диапазона компетенций, которая изначально может 
не обеспечить результаты в метрически сопоставимых масшта-
бах, но при этом может предоставить полезную информацию для 
целей политики и заложить основы для разработки прямых оце-
нок компетенций в долгосрочной перспективе в последующих ци-
клах PIAAC. Далее изложена методика прямой оценки компетен-
ций. Описание косвенного измерения использования компетенций 
представлено в последующих разделах этой главы.

PIAAC стремится сконцентрировать прямую оценку компетен-
ций на навыках чтения, которые, как свидетельствуют ранее про-
веденные национальные и международные программы, являют-
ся важнейшей основой личностного успеха и формирования иных 
компетенций. Эти навыки можно считать достаточно стабильной ха-
рактеристикой, сохраняющей значимость для политики с течением 
времени по мере совершенствования PIAAC и мониторинга изме-
нений в формировании, использовании и влиянии компетенций.

При этом PIAAC развивает традиционную концепцию грамот-
ности с целью адаптации ее к требованиям, предъявляемым к на-
выкам в век информации. В широком смысле грамотность чте-
ния определяется как заинтересованность людей, их установка 
на то, чтобы соответствующим образом пользоваться социально-
культурными средствами, в том числе цифровыми технологиями 
и средствами коммуникации, для получения, управления, инте-
грирования и оценки информации, формирования новых знаний 
и общения в целях эффективного общественного участия, и уме-
ние ими пользоваться. Ключевые понятия, лежащие в основе та-
кого определения, — «социально-культурные средства, в том чис-
ле цифровые технологии и средства коммуникации». Грамотность, 
если рассматривать ее с точки зрения минимальной компетенции, 
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определяется как совокупность знаний, навыков и стратегий, при-
обретаемых людьми в течение жизни. Это включает необходимый 
набор навыков и знаний в различных областях, в том числе чтение 
и счет.

Содержание понятия «грамотность» меняется с течением вре-
мени. Уровень грамотности, который мог обеспечить предыдущему 
поколению личностный рост, условия для экономического и граж-
данского участия, уже не соответствует сегодняшним ожиданиям. 
Если в то время считалось, что наличия базовых навыков чтения, 
письма и счета достаточно для того, чтобы занять достойное ме-
сто в обществе, то сегодня возросшие требования, являющиеся 
результатом изменения технологий и осознания значимости об-
учения в течение всей жизни, изменили понимание грамотности. 
В связи с этим PIAAC расширяет понятие «грамотность» и включает 
в него набор навыков и знаний, позволяющих людям осуществлять 
деятельность в мире, который становится все более технологич-
ным. Такой подход объединяет управление информационными тех-
нологиями с коммуникационными средствами. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) ассоциируются с беспреце-
дентными глобальными потоками информации, людей, товаров, 
капитала и идей, именно ИКТ и делают возможными эти потоки. 
Их масштаб и стремительность невозможны без средств сетево-
го взаимодействия, легко преодолевающего географические гра-
ницы и осуществляемого с ничтожно малыми затратами. Навыки 
в области ИКТ являются весьма значимыми для ключевых аспек-
тов стратегических программ многих стран, от электронного об-
учения до влияния новых технологий на конкурентоспособность 
и экономический рост, решения проблем социального неравен-
ства, связанного с разрывом в уровне развития цифровых техно-
логий, или же роли ИКТ в оказании медицинских услуг. Весьма ве-
роятно, что с течением времени экономическая и социальная зна-
чимость ИКТ-компетенций будет расти. Оценка ИКТ-компетенций 
также возможна при помощи технологии, разрабатываемой в на-
стоящее время. Как ожидается, такая оценка обеспечит суще-
ственную незамедлительную отдачу в плане политики.

Что касается компонента ИКТ, PIAAC делает акцент скорее 
на когнитивные процессы, лежащие в основе грамотности, та-
кие как решение динамичных и интерактивных проблем, а так-
же на нелинейные информационные структуры, чем на использо-
вание конкретных информационных технологий. В самом деле, 
углубленная оценка сформированности конкретных техноло-
гий затруднена высокой специфичностью контекста их примене-
ния. Кроме того, учитывая высокие темпы изменения технологий, 
PIAAC оказалась бы ограниченной узкими временными рамкам, 
если бы сосредоточилась на оценке сформированности техноло-
гий, и не имела бы возможности осуществлять мониторинг изме-
нений в последующих циклах оценки, что является одной из основ-
ных целей PIAAC.

А. Шляйхер 
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Хотя в PIAAC подчеркивается значимость параметра ИКТ в оцен-
ке грамотности, не меньшее внимание уделяется и измерению ба-
зовых умений в области чтения, являющихся основой формирова-
ния грамотности в более широком смысле, как было сказано выше. 
Таким образом, стратегия предусматривает целевую оценку со-
ставляющих грамотности, таких как словарный запас и распозна-
вание речи. На основе этих данных разработчики политики могут 
сделать заключение о том, в какой степени ключевые умения обес-
печиваются системами образования. Лица, принимающие поли-
тические решения, также получают представление о том, каким 
образом они могут скорректировать обучающие программы с це-
лью более качественного удовлетворения потребностей взрос-
лой аудитории. Кроме того, существует вероятность, что для раз-
личных подгрупп населения характерны различные параметры со-
ставляющих эффективности корректирующих программ. Оценка 
навыков может также дать значимую для политики информацию 
о ресурсах, необходимых для радикального улучшения показате-
лей грамотности. Действительно, как уже упоминалось, разработ-
ка надлежащим образом нормированных тестов на словарный за-
пас и восприятие речи уже станет существенным шагом вперед 
в педагогике в некоторых странах.

«Заинтересованность, установки и умение людей» — этой фра-
зой в определении PIAAC подчеркивается, что наличия способно-
стей недостаточно для формирования должного уровня грамотно-
сти. Для развития грамотности и продолжения совершенствования 
и обновления знаний в течение жизни людям также необходимы 
мотивация, заинтересованность и уверенность в том, что грамот-
ность изменяет их жизнь. В частности, заинтересованность и уста-
новка, вероятнее всего, найдут отражение во времени, которое об-
учающиеся затратят на участие в программах по совершенствова-
нию грамотности, и в диапазоне таких программ.

«Соответствующим образом использовать» — термин «ис-
пользовать» подразумевает свободное владение. Это означает, 
что по мере успешного приобретения человеком более продвину-
тых компетенций, нежели базовые рутинные навыки чтения, целью 
становится использование грамотности с определенным уровнем 
автоматизма и свободного владения. Понятие «соответствующим 
образом использовать» включает применение, понимание и ин-
терпретацию печатного материала. В частности, если говорить 
об ИКТ, люди должны понимать потенциал этих технологий и быть 
способными принимать стратегическое решение об их использо-
вании или неиспользовании, а также о наиболее эффективных ме-
тодах их применения.

«Для получения, управления, интегрирования и оценки инфор-
мации, формирования новых знаний и общения». PIAAC определя-
ет шесть процессов в качестве ключевых составляющих грамотно-
сти, которая, согласно принятому здесь определению, подразуме-
вает не специфические технические навыки, а сбор информации, 
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формирование знаний и коммуникационных умений. Эти процес-
сы отражают широкий диапазон возможностей использования 
информационно-коммуникационных технологий и интеграцию тех-
нических знаний и навыков с более традиционными когнитивными 
навыками, такими как грамотность и счет. Далее приведено опре-
деление каждого процесса.

Доступ: знание методов сбора и (или) поиска информации. y
Управление: организация информации по существующим  y
классификационным схемам.
Интегрирование: интерпретация, обобщение, сравнение  y
и сопоставление информации с использованием тождествен-
ных или разных форм представления.
Оценка: умение формировать мнение о качестве, актуально- y
сти, полезности или эффективности информации.
Формирование: продуцирование новой информации и зна- y
ний посредством адаптации, применения, структурирования, 
создания, представления или разработки.
Передача: сообщение информации и знаний другим людям  y
и (или) группам.

«В целях эффективного общественного участия» — в определе-
нии PIAAC это утверждение подчеркивает, что грамотность позво-
ляет людям участвовать в социальной, экономической и культур-
ной жизни общества. «Участие» подразумевает, что грамотность 
дает людям возможность вносить вклад в общество, а также обес-
печивать иные собственные потребности. Идея эффективного уча-
стия включает понятие регламентации людьми своего обучения 
и целей с использованием уровня грамотности, согласно приве-
денному здесь определению. Термин «общество» охватывает эко-
номическую, политическую, социальную и культурную жизнь.

PIAAC предполагает проведение прямой оценки грамотности 
при помощи соответствующего инструментария (который распола-
гает показатели всех людей на единой шкале в той степени, в кото-
рой данная шкала может быть психометрически валидизирована).

Локаторный тест определяет знание людьми ИКТ, а также по-
зволяет установить, обладают ли они минимальными техническими 
навыками для эффективного участия в оценке грамотности чтения 
в широком смысле согласно вышеприведенному определению.

Лица, идентифицированные локаторным тестом в качестве 
не обладающих минимальными техническими навыками чтения, 
оказываются тем самым в нижней части шкалы грамотности, и в от-
ношении таких лиц проводится оценка базовых составляющих чте-
ния. Как уже упоминалось, такая оценка ставит своей задачей по-
лучение глубинной информации о людях, которые не способны ис-
пользовать компетенции для полноценного участия в современной 
информационноемкой экономике или в полной мере пользовать-
ся имеющимися возможностями на рынке труда, в сфере культу-
ры и образования. Такая информация необходима для актуального 
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анализа положения наиболее уязвимых групп общества, опреде-
ляемых как целевые группы особой важности в приоритетах наци-
ональной политики многих стран.

С теми, кто на основании локаторного теста признан обладаю-
щим минимальными техническими навыками чтения, проводится 
краткая письменная оценка грамотности. В отношении людей, по-
казавших в локаторном тесте знание ИКТ, впоследствии осущест-
вляется специально разработанная компьютерная оценка грамот-
ности. В отношении лиц, идентифицированных локаторным тестом 
в качестве обладающих технической грамотностью, но не знако-
мых с ИКТ, проводится углубленная письменная оценка грамотно-
сти. Последняя, однако, не вполне соответствует концепции гра-
мотности, принятой в данной программе, поскольку письменная 
проверка не предполагает возможности оценки динамичного ре-
шения проблем.

Другой компонент PIAAC предусматривает оценку достиже-
ний в различных сферах жизнедеятельности, в том числе статуса 
на рынке труда, доходов, состояния здоровья, поведенческих мо-
делей в плане гражданства и более широкой области социально-
го капитала. Оценка проводится на основании данных, сообщае-
мых респондентами. Этот компонент представлен респондентам 
в виде составной части базовой анкеты, но при этом является кон-
цептуально и методологически специфичным: он призван обеспе-
чить не контекстуальную информацию, а прежде всего сопостави-
мые и масштабированные показатели, пригодные для межстрано-
вых сравнений, помогающих объяснить полученные результаты.

PIAAC также предусматривает сбор данных о демографических 
и образовательных характеристиках людей, а также ретроспектив-
ной информации о занятости, перерывах в трудовой деятельности, 
смене работы, участии в программах социальной помощи и офи-
циальных и неформальных программах обучения. Такие данные 
позволяют оценить механизмы, посредством которых происходит 
приобретение или утрата навыков.

Дополнительным преимуществом PIAAC является система-
тическая оценка политики и институциональных механизмов уча-
ствующих стран. Это помогает определить, каким образом харак-
тер распределения компетенций в обществе, особенности перехо-
да от учебы к трудовой деятельности, статус взрослого населения, 
относящегося к категории риска в отношении востребования со-
циальных пособий, а также модели обучения взрослых соотносят-
ся с характеристиками политики и институциональных механизмов 
тех или иных стран.

Для обеспечения возможности проведения сопоставлений 
на международном уровне во всех странах используются опро-
сники одного и того же типа, но при этом конкретные вопро-
сы в них различаются, с тем чтобы отразить конкретные условия 
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данной страны и ее институциональные механизмы. Замысел со-
стоит в том, что при помощи качественно разработанных базовых 
анкет PIAAC позволит существенно усилить значимость данных 
для политики по сравнению с существующими международными 
исследованиями.

PIAAC также ставит своей задачей определить посредством из-
учения должностных обязанностей, каким образом навыки исполь-
зуются на рабочих местах. Такая информация при сопоставлении 
с данными, полученными при помощи тестов, поможет проанали-
зировать степень несоответствия навыков запросам рынка труда 
и их вариативность по группам и странам. Изучение должностных 
инструкций также поможет получить представление о навыках, ко-
торые востребованы работодателями, что крайне важно для раз-
работки политики в области образования и обучения. В рамках по-
следующих циклов PIAAC может быть рассмотрена возможность 
проведения опроса работодателей. Хотя существует определен-
ный опыт применения методик изучения должностных обязанно-
стей, в настоящее время проводятся дополнительные исследова-
ния, с тем чтобы оценить, в какой степени подобные методики мо-
гут обеспечить достоверные и надежные данные, пригодные для 
межстрановых сравнений.

В долгосрочной перспективе представляется возможным 
включить опрос работодателей в структуру PIAAC. Он может по-
мочь в формировании нового видения связей между компетен-
циями, производительностью и технологическими изменениями, 
а также представления о политических механизмах, влияющих 
на инвестиции предприятий в развитие человеческого потенциа-
ла. Включение опроса работодателей в PIAAC может существенно 
обогатить анализ политических решений, следствием которых ста-
новится дефицит навыков в обществе и их несоответствие запро-
сам рынка труда. Такой опрос может также использоваться для по-
лучения дополнительных сведений о спросе на навыки.

В данном разделе приведено обоснование расширения оцен-
ки грамотности с включением аспектов ИКТ. Разработчикам по-
литики в области образования, рынков труда, развития кадрового 
потенциала, налогообложения необходимы достоверные данные 
о реальном распределении и использовании навыков грамотно-
сти по отраслям и профессиям. Такая оценка обеспечит инфор-
мацию по проблемам, которые являются актуальными для многих 
стран. Умения людей и населения в целом, касающиеся получения, 
управления, интегрирования, оценки и формирования информа-
ции с использованием современных технологий, оказывают суще-
ственный экономический и социальный эффект на микро- и макро-
уровне. К их числу относятся как умение человека в полном объе-
ме пользоваться имеющимися возможностями в сфере обучения 
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и занятости, так и способность экономики поддерживать и повы-
шать уровень производительности.

Тестирование грамотности в век информации не следует отож-
дествлять с оценкой использования компьютеров или любой иной 
цифровой технологии. Как уже отмечалось, такие технологии кон-
текстуально высокоспецифичны. В противоположность им набор 
компетентностей, оценка которых проводится в рамках PIAAC, по-
зволяет идентифицировать паттерны использования ИКТ как ин-
дивидами, так и группами населения. Действительно, как отмеча-
лось ранее, последние эмпирические данные указывают на поло-
жительную корреляцию между ростом когнитивных компетенций 
и повышением уровня использования ИКТ. Поэтому представля-
ется целесообразным обозначить ряд фактов о соотношении ис-
пользования ИКТ с макроэкономическими показателями, функцио-
нированием рынка, результативностью работы предприятий, ис-
пользованием и оказанием основных государственных услуг.

Использование ИКТ тесно увязано с производственными, тех-
нологическими и организационными изменениями, лежащими 
в основе роста производительности. Страны, которым удается до-
стичь высоких показателей внедрения этих технологий, приобре-
тают конкурентные преимущества на мировых рынках. Результаты 
исследований указывают на положительную корреляцию между 
показателями использования ИКТ и макроэкономического роста. 
Например, было установлено, что такой параметр, как использова-
ние ИКТ, объясняет 0,4 процентного пункта различий в показате-
лях роста среднедушевого ВВП США, Германии, Франции и Италии 
в период 1995–2002 гг. [14] Что касается экономического роста, 
для стран ОЭСР, по которым имеются данные, инвестиции в ИКТ 
объясняют от 0,3 до 0,8 процентного пункта роста ВВП на душу на-
селения в 1995–2001 гг. [33; 34]

Характер распределения ИКТ по производственным процессам 
оказывает заметное влияние на экономические результаты, в осо-
бенности такие как уровень оплаты труда и возможности трудо-
устройства. Эмпирический анализ результатов всех оценок уровня 
знаний ИКТ свидетельствует о том, что масштабное использова-
ние ИКТ требует высоких уровней когнитивных навыков и значи-
тельно увеличивает вероятность получения высокооплачиваемой 
работы [44]. Различия в уровнях оплаты труда стремительно уве-
личиваются по мере повышения производительности труда квали-
фицированных работников за счет использования этих технологий. 
Разработчикам политики, обеспокоенным проблемой социально-
го неравенства и социальной изоляции, необходимо знать, каков 
масштаб такого эффекта и какие подгруппы населения подверже-
ны наибольшему риску.

Представители знаниеемких специальностей составляли наи-
более быстро растущую профессиональную категорию в США 
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и странах Европейского союза в период 1992–1999 гг. [26; 28]
Имеются данные, свидетельствующие о высокой отдаче от нали-
чия навыков использования ИКТ на рынке труда [12]. Владение 
ИКТ все в большей степени становится необходимым навыком для 
взрослых людей как граждан и как работников. Сегодня компью-
терные навыки нужны не только сравнительно небольшому кру-
гу высококвалифицированных специалистов в области информа-
ционных технологий; эти навыки востребованы во многих других 
сферах профессиональной деятельности. Например, около 70 % 
занятых в экономике Великобритании используют тот или иной вид 
автоматизированного или компьютеризированного оборудования; 
примерно 40 % работников считают, что компьютер имеет боль-
шое значение в их работе [17].

Новые формы использования ИКТ также открывают возмож-
ности для создания определенных видов занятости в местах, 
удаленных от клиентов. Например, многие формы консультаци-
онных услуг оказывают специалисты, работающие на условиях 
самозанятости, с помощью новых телекоммуникационных техно-
логий. Так, в 1999 г. в США более половины налоговых деклара-
ций бизнес-сектора было подано предпринимателями, работаю-
щими на дому [39], многие из них используют электронные сред-
ства коммуникации.

Используя данные прошлых лет на уровне предприятий, 
Atrostic и Nguyen [1] выявили устойчивую положительную связь 
между производительностью труда и наличием компьютерных се-
тей. В работах ОЭСР [26] есть ссылка на исследование, прове-
денное Национальным институтом статистики и экономических 
исследований Франции (INSEE), которое обнаружило связь ис-
пользования интернета с более высокой результативностью рабо-
ты небольших компаний. Темпы роста и объемы экспорта неболь-
ших промышленных предприятий, использующих интернет, в два 
раза превысили аналогичные показатели предприятий, не имею-
щих выхода в Сеть. Для компаний-пользователей также характер-
ны более высокие доходы в расчете на одного работника, более 
значительная добавленная стоимость, создание рабочих мест бо-
лее высокого уровня и пропорционально большее количество за-
регистрированных патентов (неясно, однако, является ли интер-
нет причиной более эффективного функционирования или, наобо-
рот, успешные предприятия с большей вероятностью обзаводятся 
интернетом). Некоторые данные по США свидетельствуют о том, 
что небольшие компании, использующие интернет, имеют более 
высокие доходы по сравнению с компаниями, не подключенными 
ко Всемирной паутине [39]. Имеются достоверные данные о поло-
жительном влиянии компьютерных сетей на производительность 
на уровне предприятий в Нидерландах и Германии, хотя некото-
рые эффекты сосредоточены в отдельных секторах [33; 34].
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Во многих исследованиях выявлена устойчивая комплементар-
ность внедрения ИКТ на уровне предприятий и расходов на раз-
витие навыков и осуществление организационных изменений. 
Исследования также показывают, что оснащение рабочих мест 
компьютерами увеличивает спрос на квалифицированных работ-
ников и снижает спрос на неквалифицированную рабочую силу. 
С другой стороны, недостаток квалифицированных работников мо-
жет затруднить реализацию организационных изменений, способ-
ствующих внедрению ИКТ [33; 34]. Krueger [23] показал, что в США 
уровень заработной платы работников, использующих компьюте-
ры, выше, чем заработки тех, кто на компьютере не работает (дей-
ствительно, в ряде исследований установлено, что компании, при-
меняющие ИКТ, как правило, предлагают более высокий уровень 
оплаты труда). Entorf и Kramarz [15] установили, что во Франции 
в технологических процессах на основе ИКТ, как правило, заняты 
работники с более высоким уровнем навыков, и что внедрение но-
вых технологий несколько увеличивает различия в уровне оплаты 
труда на предприятиях. В Канаде Baldwin с соавторами [2] выяви-
ли, что использование передовых технологий положительно связа-
но с увеличением спроса на навыки более высокого уровня и часто 
ассоциируется с увеличением расходов на образование и обуче-
ние4. В Германии использование электронной торговли развивает-
ся с ростом навыков работников и размера компании [33; 34].

Использование электронных средств может повысить эф-
фективность оказания многих государственных услуг, от предо-
ставления административной информации до сбора налоговых 
деклараций.

В странах ОЭСР расходы на здравоохранение в среднем состав-
ляют около 10 % ВВП; в будущем прогнозируется увеличение этого 
показателя. Оценив имеющиеся данные и сопоставив их с налич-
ным потенциалом передовых технологий, можно сделать вывод, 
что ИКТ в настоящее время не оказывают существенного влияния 
на предоставление медицинских услуг, научно-исследовательскую 
деятельность, образование и достижения в сфере здравоохране-
ния. Например, в 2003 г. в США на развитие технологий телемеди-
цины было выделено, по оценкам, $380 млн., тогда как общий объ-
ем ассигнований на медицинские технологии составил $71 млрд. 
Тем не менее в публикациях ОЭСР [38] приводятся данные ис-
следования, проведенного в США Medmarket Diligence [25], в ко-
тором отмечается, что «все структуры здравоохранения, включая 
больницы, медицинские центры, кабинеты врачей общей прак-
тики, клиники, службы медицинского ухода на дому и другие, по-
стоянно внедряют средства телемедицины в качестве составного 
компонента повседневной практики медицинского обслуживания». 
4 Работы Krueger [23], Entorf и Kramarz [15] и Baldwin с соавторами [2] цитируют-

ся в публикациях ОЭСР [33; 34].
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В этом же исследовании утверждается, что телемедицина вскоре 
станет «обычной практикой в кардиологии, дерматологии, телера-
диологии, отоларингологии, реаниматологии, гастроэнтерологии, 
уходе за пациентами на дому, неврологии, онкологии, офтальмо-
логии, психиатрии, телереабилитации, телепатологии и в конеч-
ном итоге в телехирургии».

Внедрение цифровых технологий в сфере медицинских услуг 
и исследований обещает многочисленные экономические и соци-
альные выгоды5. К их числу относятся рост эффективности, облег-
чение доступа, повышение качества.

Рост эффективности: ИКТ могут помочь, например, оперативно 
развернуть медицинские ресурсы там, где они наиболее необхо-
димы; снизить потребность в транспортировке пациентов и меди-
цинских работников; повысить эффективность административных 
процедур, например посредством создания единой электронной 
базы данных обо всех видах медицинских вмешательств и обсле-
дований конкретного пациента; обеспечить мониторинг посткли-
нического ухода и лечения новых хронических заболеваний; сни-
зить частоту ошибок (как показывает опыт, внедрение систем 
штрихкодов позволяет сократить количество ошибок в медика-
ментозном лечении); стимулировать медицинские исследования 
и оценки и уменьшить их стоимость, например при помощи баз 
биомедицинских данных с возможностью оперативного доступа; 
способствовать расширению международного сотрудничества 
в области медицинских исследований (что имеет место в исследо-
ваниях генома) и совершенствованию системы привлечения внеш-
них организаций для проведения исследований.

Облегчение доступа: методики на базе ИКТ могут, в частно-
сти, способствовать расширению доступа жителей отдаленных 
районов к медицинским услугам. Эти потенциальные возможно-
сти представляют особый интерес для стран, в которых имеются 
обширные территории с низкой плотностью населения, таких как 
Австралия, Канада, Финляндия и Швеция. ИКТ могут также спо-
собствовать расширению доступа общественности к современ-
ной медицинской информации и рекомендациям. Получение ме-
дицинской информации уже сейчас занимает значительное ме-
сто в интернет-поисковиках. Очевидно, что в связи с процессами 
старения населения в странах ОЭСР и соответственно с увеличе-
нием нагрузки на обычные медицинские службы потребность в та-
кой информации и количество запросов на нее в интернете будут 
расти. Если результатом расширения доступа к информации и ре-
комендациям станет распространение поведенческих моделей 
5 Данные об общем влиянии ИКТ на систему здравоохранения, имеющиеся в на-

стоящее время, приходится признать ограниченными. Например, в исследо-
ваниях телемедицины обычно отсутствуют контрольные группы. Тем не менее 
Счетной палатой США установлено, что применение ИКТ повышает эффектив-
ность лечения и менеджмента в клиниках [32]. Улучшение ситуации преимуще-
ственно касается администрирования, а также сокращения количества оши-
бок, времени ожидания и периода обработки результатов обследований.
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здорового образа жизни, можно ожидать значительного позитив-
ного эффекта с точки зрения укрепления здоровья населения и со-
кращения общего объема расходов на здравоохранение.

Повышение качества: например, телемедицина дает возмож-
ность дистанционно привлекать к участию в лечебном процессе 
опытных врачей. Телемедицина может также способствовать обу-
чению и подготовке медицинских работников.

Будучи достаточно ограниченным в настоящее время, исполь-
зование ИКТ для совершенствования и (или) организации учебно-
го процесса в системе третичного образования постепенно приоб-
ретает все большее значение. Возможность ограничиться онлай-
новым присутствием обеспечивает дополнительно не более 5 % 
поступающих на программы третичного образования, включенные 
в выборку в недавнем отчете Центра научных исследований и ин-
новаций в области образования ОЭСР [35]. Однако от 30 до 50 % 
учащихся охвачены как минимум одним курсом с высоким онлай-
новым присутствием. Хотя электронное обучение пока не внесло 
существенных изменений в наиболее распространенный метод 
аудитор ного преподавания, практически все высшие учебные за-
ведения, включенные в выборку в исследовании Центра научных 
исследований и инноваций в области образования ОЭСР, либо уже 
имели, либо разрабатывали стратегию электронного обучения. 
Потенциальными преимуществами электронного обучения явля-
ются снижение расходов и повышение эффективности преподава-
ния и обучения.

Снижение расходов: экономия средств может быть достигну-
та за счет уменьшения затрат на организацию учебного процесса, 
меньшего использования активов, изменения соотношения чис-
ленности преподавателей и студентов, применения готового про-
граммного обеспечения, роста повторного и совместного исполь-
зования материалов и более высокой степени стандартизации 
учебных курсов. Однако очевидно, что онлайновое обучение тре-
бует значительных расходов на инфраструктуру.

Повышение эффективности преподавания и обучения: боль-
шинство респондентов, опрошенных в рамках исследования Центра 
научных исследований и инноваций в области образования ОЭСР, 
считают, что электронные средства повышают эффективность об-
учения, хотя такое мнение пока не нашло подтверждения в систе-
матических исследованиях. Новые формы преподавания и обуче-
ния на базе ИКТ в целом все еще находятся на начальном этапе 
развития, достигаемые с их помощью преимущества исчерпыва-
ются обеспечением более легкого доступа к информации и сниже-
нием некоторых временных и пространственных ограничений.
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При разработке стратегии PIAAC акцент делался на обеспече-
ние значимой для политики информации по следующим взаимо-
связанным аспектам:

компетенции взрослых и их личные достижения, а также со- y
вокупные экономические и социальные результаты;
структура и качество систем образования и соответствую- y
щие им уровни и распределение компетенций взрослого 
населения;
расширение возможностей для взрослого населения из групп  y
риска;
совершенствование процесса перехода от учебы к трудо- y
вой деятельности и снижение уровня безработицы среди 
молодежи;
старение населения и обучение в течение всей жизни. y

В заключительном разделе изложены способы, посредством 
которых программа PIAAC обеспечивает данные и аналитическую 
информацию, касающиеся каждого из этих аспектов. Акцент дела-
ется на вопросах, по которым PIAAC может содействовать прове-
дению анализа и разработке политики.

После проведения оценок в рамках программы PIAAC станут 
доступны данные и аналитическая информация о том, каким об-
разом комплексный набор навыков грамотности взрослых влияет 
на личный успех, а также на совокупные экономические, трудовые 
и социальные результаты. Посредством реализации программы 
в нескольких циклах PIAAC может также обеспечить возможность 
изучения изменений взаимосвязей между компетенциями и клю-
чевыми результатами с течением времени6.

В рамках многочисленных агрегатных показателей, которые мо-
гут быть рассмотрены, PIAAC позволит осуществить более точный 
количественный анализ роли образования в повышении произво-
дительности в экономике в целом. Измерение влияния навыков 
на производительность труда затрудняется недостаточной диспер-
сией в ключевых параметрах [22]. Эту проблему можно решить по-
средством увеличения численности респондентов. Кроме того — 
и это наиболее важно, — PIAAC дает возможность более точно оце-
нить человеческий капитал по сравнению с измерением, в котором 
используются стандартные показатели уровня образования, про-
должительности трудового стажа и профессиональной классифи-
кации7. Поскольку экономики становятся все более знаниеемкими, 

6 Например, в работе Murname et al. (1995) показано, что в США базовые когни-
тивные навыки оказывали более значительное влияние на уровень оплаты тру-
да мужчин и женщин в возрасте 24 лет в 1986 г. по сравнению с 1978 г.

7 Средний показатель уровня образования, как правило, используется в каче-
стве эталонной характеристики человеческого капитала в анализе макроэко-
номических результатов. Однако уровень навыков многих людей отличается 
от обозначенного в официальных сводках системы образования. Иногда в ис-
следованиях данные об уровне образования дополняются сведениями о коли-
честве лет трудового стажа. При этом отмечается значительная качественная 
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можно ожидать увеличения значимости точных оценок человече-
ского капитала. В этой связи PIAAC может помочь в определении 
областей, в которых эффект от инвестирования в образование/об-
учение для экономического роста будет наибольшим.

Посредством нескольких циклов оценки можно получить дан-
ные о том, как национальные инвестиции в различные ступени си-
стемы образования (от дошкольного до последипломного образо-
вания и повышения квалификации) влияют на экономический рост, 
а также об отдаче от расширения доступа к высшему образованию. 
С течением времени данные PIAAC позволят выяснить, является ли 
наилучшим вариантом направление ресурсов в расширение тре-
тичного образования или же отдача от этих ресурсов будет выше, 
если затратить их на привлечение к обучению определенных ко-
горт населения старшего возраста; они также дадут возможность 
проанализировать предпочтительные способы распределения ин-
вестиций, направляемых в систему образования.

Базовая анкета предполагает сбор информации о занятости 
людей, состоянии их здоровья и поведенческих моделях в сфере 
гражданства и социального капитала. Эти данные позволят про-
анализировать взаимосвязь между оцениваемыми компетенция-
ми и этими важными показателями.

Проводится сбор данных о том, как ключевые характеристи-
ки систем образования соотносятся с уровнем и распределением 
грамотности среди взрослого населения в целом и среди различ-
ных подгрупп (выделенных, например, по уровню дохода, профес-
сии, полу, наличию статуса иммигранта, принадлежности к мень-
шинствам). К числу таких ключевых характеристик относятся стра-
тификация системы образования, сегрегация, стандартизация 
и стабильность8. Выводы, показывающие, что определенные ком-
бинации характеристик систем образования неизменно ассоции-
руются с более высокими уровнями или с предпочтительным рас-
пределением компетенций взрослого населения, по крайней мере 
позволят обоснованно определить направления стратегических 
исследований, призванных раскрыть причинно-следственные свя-
зи, которым PIAAC не может дать объяснения.

Среди многих аналитических возможностей, важных для по-
литики, будут обеспечены данные для изучения значимости ка-
чества первоначального образования в формировании ключевых 

вариативность опыта. В некоторых исследованиях также используются произ-
водственные данные. Однако их тоже нельзя признать достаточным эталонным 
показателем человеческого капитала, поскольку они относятся к профессиям, 
а не к работникам.

8 Стратификация указывает на степень дифференциации между академически-
ми и профессиональными потоками обучения. Сегрегация означает организа-
ционное разграничение различных категорий учащихся. Стандартизация — это 
степень единообразия качества обучения в системе образования. Стабильность 
характеризует устойчивость различных элементов системы образования с те-
чением времени.

Структура и ка-
чество систем 
образования 
и уровни и рас-
пределение 
компетенций 
взрослого насе-
ления 
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компетенций. На основании базовой анкеты для сбора информа-
ции об участии в непрерывном образовании и обучении станет воз-
можным проанализировать вклад в формирование компетенций 
взрослых первоначального образования, с одной стороны, и об-
разования и обучения в зрелом возрасте — с другой. Более того, 
в рамках нескольких циклов оценки может быть начат сбор данных 
о периоде времени, в течение которого качество первоначально-
го образования оказывает существенное влияние на компетенции 
взрослого, использование компетенций и другие переменные, та-
кие как поведенческие модели в отношении обучения.

Можно также получить важные для политики сведения о со-
держании учебных программ первоначального образования. 
Например, модели обучения в течение жизни, перехода от уче-
бы к трудовой деятельности и уровень и сохранение навыков гра-
мотности могут быть прослежены в связи с содержанием учебных 
программ. Используя инструментарий оценки грамотности у лиц 
с низким уровнем навыков, PIAAC может также помочь в опреде-
лении учебных программ, подходящих для работы с группами ри-
ска, исходя из социально-экономических характеристик и оценен-
ного уровня компетенций. В настоящее время в США изучается 
возможность применения методики оценки навыков с использова-
нием компонентов грамотности в качестве механизма разработ-
ки программ корректирующего обучения для взрослых (см. наряду 
с другими работами [8; 40; 42]).9

Взрослые, относящиеся к группам риска, определяются как 
лица, которые с высокой долей вероятности могут испытать без-
работицу, бедность, неудовлетворительное состояние здоро-
вья, социальную изоляцию, стать жертвами противоправных дей-
ствий и оказаться в других неблагоприятных ситуациях. Как уже 
упоминалось, в PIAAC будет использоваться локаторный тест 
для выявления респондентов с самым низким уровнем грамот-
ности. Весьма вероятно, что такие лица относятся к слоям насе-
ления, подверженным наибольшему социально-экономическому 
риску, т. е. эти люди в наименьшей степени способны самостоя-
тельно использовать имеющиеся экономические, социальные 

9 Стратегии, учитывающие потребности взрослого населения из групп риска, 
важны как минимум по трем причинам. Во-первых, учет потребностей наибо-
лее уязвимых категорий однозначно необходим для обеспечения социального 
равенства. Во-вторых, если неудовлетворительная конъюнктура рынка являет-
ся сдерживающим фактором для приобретения навыков, то это, по всей веро-
ятности, наиболее значимо для взрослого населения именно из групп риска. 
В-третьих, результаты исследований показывают, что эффект повышения ком-
петенций лиц с низким уровнем навыков для макроэкономического роста мо-
жет быть весьма существенным. Например, на основе данных IALS Coulombe 
с соавторами [9] установили, что даже незначительное увеличение в среднем 
распространения навыков грамотности среди рабочих дает ощутимый эффект 
экономического роста. Еще более значительные преимущества для экономики 
могут быть обеспечены за счет повышения грамотности у лиц, имеющих наибо-
лее низкий уровень грамотности.

Расширение 
возможно-
стей взросло-
го населения 
из групп риска9

А. Шляйхер 
PIAAC: новая стратегия оценки компетенций взрослых
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и образовательные возможности. Этим респондентам будет за-
тем предложен письменный тест на грамотность и навыки, соот-
ветствующие отдельным компонентам грамотности. Для реше-
ния проблем взрослого населения из групп риска PIAAC может 
предоставить данные и аналитическую информацию по следую-
щим важным вопросам:

какова взаимосвязь между уровнем грамотности и социально- y
экономическим риском;
как соотносятся гендерные характеристики, навыки и социаль- y
но-экономический риск;
каковы социально-экономические характеристики взрослого  y
населения из групп риска в каждой стране;
существует ли специфическая структура навыков гра- y
мотности, которая в наибольшей степени ассоциируется 
с социально-экономическим риском;
какая политика в отношении взрослых молодого возраста,  y
входящих в группы риска, имеет наибольшие шансы повы-
сить или уменьшить риск с течением времени;
какие институциональные механизмы и политика являются  y
наиболее эффективными с точки зрения сокращения числен-
ности групп риска.

PIAAC также позволяет проследить в динамике и в межстра-
новых сравнениях соотношение компетенций взрослого населе-
ния из групп риска и изменения в их компетенциях с различными 
политическими стратегиями и институциональными механизма-
ми. Таким образом можно определить сочетания стратегий, кото-
рые представляются наиболее эффективными для снижения влия-
ния известных факторов риска, таких как принадлежность к опре-
деленному социальному классу, уровень образования родителей 
и полученное образование (в частности, отсутствие законченного 
среднего образования). Среди таких стратегий и институциональ-
ных механизмов можно указать следующие:

общий уровень финансирования первоначального образова- y
ния и целевых программ обучения взрослых из групп риска;
наличие общеобразовательных «интеграционных» школ или же  y
специальных школ для учащихся-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями и особенностями развития;
объем дополнительных ресурсов в системах дошкольно- y
го/начального/базового/среднего образования для учащихся 
с ограниченными возможностями;
наличие вводных программ для иммигрантов, предусматри- y
вающих изучение языка, и (или) профессиональное обучение 
в целях адаптации, и (или) дополнение квалификаций/подго-
товки/опыта, полученных за рубежом, для обеспечения соот-
ветствия местным требованиям;
наличие и уровень программ целевого финансирования для  y
лиц с низким уровнем образования (например, ваучеры для лиц 
с недостатком навыков, счета для оплаты обучения и т. д.);
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наличие целевых обучающих и других программ на рынке тру- y
да для взрослого населения из групп риска (например, для 
лиц с ограниченными возможностями).

По результатам оценки навыков грамотности, таких как сло-
варный запас и узнавание слов, у лиц с наиболее низким уровнем 
грамотности многие страны получают возможность видоизменить 
стратегии в отношении обучения чтению. Разработчики политики 
получат представление о том, в какой степени действующие про-
граммы школьного обучения обеспечивают формирование навыков 
грамотности, и о том, как можно скорректировать обучение взрос-
лых людей навыкам грамотности с тем, чтобы оно отвечало потреб-
ностям лиц, испытывающих затруднения в чтении. Кроме того, су-
ществует вероятность, что для различных подгрупп населения ха-
рактерны различные составляющие эффективных корректирующих 
программ. Оценка навыков грамотности может также помочь в осу-
ществлении значимых для политики расчетов ресурсов, необходи-
мых для реализации мер по фундаментальному улучшению показа-
телей грамотности. Действительно, как уже отмечалось в данном 
документе, разработка надлежащим образом нормированных те-
стов на словарный запас и восприятие речи уже станет существен-
ным шагом вперед в педагогике в некоторых странах.

Анализ характеристик лиц с самым низким уровнем компетен-
ций в рамках первого цикла оценки может быть использован для 
целей передискретизации в последующих циклах. В связи с этим 
характеристики взрослого населения из групп риска могут ста-
новиться все более устойчивыми и детализированными по мере 
дальнейшей отработки PIAAC10.

PIAAC позволяет получить данные о том, каким образом ком-
плексный набор навыков грамотности соотносится с моделя-
ми перехода молодых людей от учебы к трудовой деятельности. 
Например, могут быть рассмотрены следующие фундаментальные 
вопросы:

как навыки грамотности содействуют или препятствуют пере- y
ходу молодых людей от учебы к трудовой деятельности;
в какой степени навыки грамотности снижают вероятность  y
доступа к трудовой деятельности или определяют переход 
от одного вида учебной деятельности к другому;
как навыки грамотности влияют на различия в уровне опла- y
ты труда?

В более общем смысле и посредством нескольких циклов 
оценки PIAAC позволяет проанализировать, как и почему модели 

10 Уровень безработицы среди молодежи в последние годы значительно вы-
рос, достигнув в 2003 г. 13,6 % среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет в сред-
нем по странам ОЭСР [33; 34]. Столь значительный и в некоторых стра-
нах не уклонный рост безработицы среди молодежи заставляет задуматься 
о возможном несоответствии навыков, которыми обладают молодые люди, 
требованиям работодателей.

Совершенство-
вание процес-
са перехода 
от учебы к тру-
довой деятель-
ности и сни-
жение уровня 
безработицы 
среди молоде-
жи

А. Шляйхер 
PIAAC: новая стратегия оценки компетенций взрослых



110

Теоретические и прикладные исследования


перехода молодых людей от учебы к трудовой деятельности из-
меняются с течением времени. PIAAC также дает возможность 
углубить понимание влияния на переход молодых людей от учебы 
к трудовой деятельности ряда факторов, которые человек не в со-
стоянии контролировать, таких как наследственность и семейное 
окружение. Кроме того, можно устранить долговременные огра-
ничения в международном сопоставительном анализе процессов 
перехода11.

С помощью межстрановых сравнений и прослеживания дина-
мики показателей в последовательных циклах оценки PIAAC так-
же позволяет получить представление о том, каким образом воз-
можности, продолжительность и результаты (в плане ряда усло-
вий занятости) перехода от обучения к трудовой деятельности для 
молодых людей разного возраста, пола и уровня образования со-
относятся со следующими стратегиями и институциональными 
механизмами12:

наличие институционализированных путей, связывающих  y
первоначальное образование с трудовой деятельностью 
и дальнейшим обучением;
наличие институциональных механизмов, регламентирующих  y
участие работодателей в программах приобретения опыта 
трудовой деятельности на базе школ;
уровень развития системы профессионального образования; y
многообразие вариантов общего, технического и профессио- y
нального образования;
содержание учебных программ (т. е. обязательное включение  y
в них профобучения);
наличие, масштабы и способы оказания консультационных  y
услуг по профориентации, включая индивидуальную работу;
обеспечение возможности сочетать образование с при- y
обретением профессионального опыта (профподготовка 
в школах);
степень участия работодателей в разработке профессио- y
нальных квалификационных требований;

11 Во многих исследованиях отсутствует однозначное разграничение бездей-
ствия и безработицы среди молодых людей. Вследствие этого возникает  
проблема при сопоставлении национальных аналитических исследований, по-
скольку бездействие может являться скорее выбором, нежели результатом 
действия ограничений рынка труда или сдерживающих факторов неэкономи-
ческого характера. Например, в некоторых странах значительный уровень без-
действия мужчин молодого возраста обусловлен службой в армии или зару-
бежными поездками. PIAAC может обеспечить реальную сопоставимость выво-
дов в межстрановом контексте посредством выявления источников различных 
форм бездействия при помощи базовых анкет.

12 Существуют другие стратегические и программные меры, влияющие на ре-
зультаты перехода от учебы к трудовой деятельности (в также фактор обуче-
ния в течение жизни и взрослого населения из групп риска), которые, одна-
ко, реально не изучаются в международном контексте. Это происходит либо 
потому, что указанные стратегии и программы разрабатываются и реализуют-
ся небольшими субнациональными органами, либо потому, что они не обеспе-
чивают возможность количественного измерения.
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наличие системы социальных гарантий для выпускников школ  y
и способы ее администрирования.

Сопоставление таких стратегий с параметрами компетенций 
и результатами перехода от учебы к трудовой деятельности на меж-
страновом уровне даст разработчикам политики представление о 
том, какие стратегии (или сочетание стратегий) в наилучшей сте-
пени способствуют эффективному переходу. Кроме того, PIAAC 
также позволяет понять, в какой степени способствуют успешно-
му переходу от учебы к трудовой деятельности различные способы 
совершенствования компетенций13.

Что касается старения населения и обучения в течение всей 
жизни, посредством нескольких циклов оценки PIAAC могут быть 
рассмотрены следующие ключевые вопросы:

в чем заключается роль комплексного набора компетенций  y
грамотности в стимулировании накопления навыков в тече-
ние всей жизни;
учитывая опасения по поводу усиливающегося дисбаланса  y
между навыками работников старшего возраста и спросом 
на навыки — как компетенции грамотности распределяются 
между когортами населения молодого и старшего возраста;
какое значение имеют компетенции грамотности для трудо- y
устройства и социальной интеграции лиц старшего возраста;
в какой степени те или иные стратегии организации обра- y
зования обеспечивают равенство в доступе к обучению для 
взрослых, включая гендерное равенство;
как уровень квалификации в начале трудовой деятельности  y
соотносится с возможностями обучения и формированием 
навыков на следующих этапах жизни;
как поведенческие модели в отношении обучения в течение  y
всей жизни соотносятся с установками в отношении обучения, 
убежденностью в его необходимости и представленностью 

13 Преимущественный спрос на работников, уже обладающих необходимыми на-
выками, который возник в странах ОЭСР в связи с новыми технологиями, гло-
бализацией и изменениями организационного характера, а также старение на-
селение относятся к числу основных причин того, что компетенции взрослого 
населения и обучение в течение жизни выходят на первый план в современной 
политике. Многие эксперты также считают, что изменения в организации рабо-
чих мест привели к смещению спроса на различные виды навыков. Часто отме-
чается, что на новые рабочие места требуются работники с множественными 
навыками, особенно с общими навыками решения проблем и умением поль-
зоваться коммуникационными средствами, а также с навыками межличностно-
го общения и готовностью работать самостоятельно. В то же время, как уже 
отмечалось в данном документе, быстрые темпы старения населения в стра-
нах ОЭСР порождают острые проблемы. Например, несмотря на то что ожида-
емая продолжительность жизни увеличивается, падение рождаемости означа-
ет, что начиная с 2010 г. в Европе будет происходить сокращение численности 
рабочей силы. При теперешнем уровне занятости численность работающих 
в 15 странах, являвшихся членами ЕС до 1 мая 2004 г., может сократиться 
на 14 млн человек в течение следующих 25 лет. Если такое сокращение дей-
ствительно произойдет, то при отсутствии значительного увеличения притока 
иммигрантов объем производства может снизиться примерно на 7 % (Europe’s 
costly resistance to foreign workers // International Herald Tribune. 2004. 23 July).

Старение насе-
ления и обуче-
ние в течение 
всей жизни
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образования в системе ценностей индивида (возможно, таки-
ми исследованиями следует дополнить комплекс мер по раз-
работке диагностических методов и методов преподавания 
применительно к детям и взрослым молодого возраста)? 14 

На основе оценок PIAAC можно сравнить компетенции и пове-
денческие модели в отношении обучения среди лиц старшего воз-
раста, а также результаты применения различных стратегий и ин-
ституциональных механизмов в разных странах. PIAAC может так-
же обеспечить данные о сравнительной важности первоначального 
образования, обучения на рабочих местах и неформального обу-
чения для формирования различных компетенций15. Среди много-
численных стратегий и институциональных механизмов, применя-
емых в сфере обучения взрослых в разных странах, можно упомя-
нуть следующие:

уровень финансирования программ обучения взрослых по ти- y
пам учреждений образования и методам преподавания;
наличие национальных координационных структур по про- y
движению обучения взрослого населения;
формы организации обучения взрослых (например, внедре- y
ние схем сокращения рабочего дня оказывает значительное 
влияние на баланс затрат и выгод);
различные формы признания квалификаций и аккредита- y
ции (учитывая влияние, которое признание квалификаций, 
приобретенных вне официальной системы, может оказать 
на участие некоторых категорий населения в официальной 
системе обучения);
схемы профориентации учащихся (такие схемы существуют,  y
например, во всех старших классах общеобразовательных 
школ в Финляндии);
программы устранения гендерного дисбаланса в мотивации  y
к обучению;
схемы повышения мотивации (на базе учебных заведений)  y
к обучению в течение всей жизни;
наличие и финансирование целевых программ для физиче- y
ских лиц (например, индивидуальные накопительные счета 
для оплаты обучения, кредиты, налоговые вычеты и ваучеры 
на обучение);
наличие и финансирование целевых программ для юриди- y
ческих лиц (например, налоговые вычеты, схемы, связанные 
с налогообложением и гранты);

14 Например, в работе Crick с соавторами (2004) приведены первоначальные ре-
зультаты разработки и апробации инструментария для выявления способности 
к обучению в течение всей жизни. Тесты основаны в большей степени на вос-
приятии обучающимися процесса обучения, нежели на внешних показателях их 
ориентации.

15 Например, можно сравнить компетенции в группах респондентов, имеющих 
схожее первоначальное образование, но прошедших затем обучение на рабо-
чих местах или неформальное обучение различной продолжительности и раз-
ных форм. Это позволит оценить, как указанные формы обучения соотносятся 
с дополнительным повышением уровня различных компетенций.
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компенсация времени, затраченного на обучение (например,  y
предоставление отпуска на время учебы в соответствии с за-
конодательством, зачет периодов обучения в трудовой стаж, 
механизмы ротации).

Для исследования вопросов, связанных с обучением в течение 
всей жизни, необходимы многочисленные последовательные цик-
лы оценок. Однако ввиду ограниченного финансирования такие 
оценки в PIAAC не предусмотрены.
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