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Несмотря на широкий консенсус международных организаций в отношении важности здорового развития 
детей в раннем возрасте, мониторинг национальных действий по обеспечению дошкольного образования 
ограничен. В настоящей статье представлен количественный подход к мониторингу мирового прогресса 
по достижению задачи 4.2 Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций (ООН): 
«…обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественным системам развития, ухода 
и дошкольного обучения детей младшего возраста». Мы использовали строгий подход для создания новой 
количественной глобальной базы данных сопоставимых показателей политики, которые характеризуют 
предоставление национального дошкольного образования для 86% государств – членов ООН. Этот набор 
данных был проанализирован для изучения глобального неравенства в обеспечении всеобщего дошкольного 
образования. Мы обнаружили, что 43% всех стран и всего 3% стран с низким уровнем дохода обеспечива-
ют бесплатное дошкольное образование. Менее 25% стран предлагают бесплатное дошкольное образова-
ние в течение двух или более лет. Это резко контрастирует с начальным образованием, которое предо-
ставляется бесплатно в 96% стран. Чтобы проиллюстрировать, как эти данные могут использоваться 
для изучения взаимосвязей между политикой и ее результатами, мы использовали регрессионный анализ. 
Дополнительный сбор глобальных данных о качестве дошкольного образования еще более активизирует 
усилия по мониторингу политики, которая играет ключевую роль в достижении задачи 4.2, и окажет 
поддержку достижению ЦУР ООН в области образования.

Ключевые слова: цели устойчивого развития; количественные данные о политике; глобальное 
неравенство в образовании; политика в области образования; сравнительный анализ политики

Для цитирования: Милованцева Н.М., Ёрл А., Хейман Д. (2018) Мониторинг прогресса в достижении 
ЦУР ООН по дошкольному образованию: важный шаг для обеспечения справедливости и устойчи-
вости национальных экономик // Вестник международных организаций. Т. 13. № 4. С. (на русском и 
английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2018-04-06.

1 Авторы выражают благодарность Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе и Всемир-
ной организации здравоохранения за поддержку данной работы.

2 Статья поступила в редакцию в октябре 2017 г. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

123

Введение 

Принятие Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. зна-
менует собой важный сдвиг в приоритетах ООН в области образования. В то время 
как Цели развития тысячелетия (ЦРТ) были ориентированы исключительно на до-
стижение всеобщего начального образования, Цели устойчивого развития (ЦУР) под-
черкивают важность образования до и после начальной школы. Этот фокус отражает 
растущее признание того, что человеческий опыт в период от рождения до возраста 
пяти лет критически влияет на долгосрочные результаты развития и неравенство. ЦУР 
подчеркивают важность эффективного мониторинга национальной политики, за-
трагивающей развитие и образование детей раннего возраста, – той области, которая 
также имеет приоритетное значение для других международных организаций, включая 
Всемирную организацию здравоохранения, Всемирный банк и другие. Повестка дня 
ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. также отражает понимание 
того, что для достижения ЦУР результаты этого мониторинга должны широко распро-
страняться, чтобы страны могли повысить эффективность соответствующих нацио-
нальных усилий.

Мониторинг прогресса в достижении ЦУР и метод стимулирования подотчетно-
сти характеризуются в Повестке дня как «систематическая проверка и обзор испол-
нения». Ежегодный мониторинг показателей может «служить в качестве инструмента 
управления, источника информации для национального планирования и бюджетных 
процессов, а также средства глобального контроля» [UN, 2015]. Двумя основными ре-
зультатами процесса проверки исполнения и обзора являются ежегодный отчет о про-
грессе в достижении ЦУР, подготавливаемый Генеральным секретарем при поддержке 
учреждений ООН, а также мониторинговый отчет, подготавливаемый Политическим 
форумом высокого уровня ООН по вопросам устойчивого развития (HLPF).

Хотя в докладе “Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Develop-
ment Goals”, представленном в мае 2015 г., отмечается, что «вводные или оцениваемые 
в процессе реализации показатели» иногда играют решающую роль в стимулировании 
изменений, необходимых для достижения лучших результатов, и поэтому являются 
релевантными [Sustainable Development Solutions Network, 2015], существует лишь не-
сколько непосредственных индикаторов политики. Для достижения прогресса в дости-
жении амбициозных целей и в областях, где прогресс может быть постепенным, важно 
измерить движущие силы изменений, а также собрать данные, необходимые для ана-
лиза того, какая политика приводит к изменениям. Отслеживание статуса законов и 
политики ценно, потому что они непосредственно влияют на действия принимающих 
решения лиц и гражданского общества [Heymann et al., 2013; Atabay et al., 2015; Cassola 
et al., 2016; Lesnikowski et al., 2016]. Более того, как указано в многочисленных источ-
никах, этот подход также позволил бы оценить взаимосвязь между политикой и ее ре-
зультатами, причем способ оценки может варьироваться от межсекторального анализа 
данных на национальном уровне [Earle, Heymann, 2006; Schliwen et al., 2011] до квази-
экспериментальных, лонгитюдных исследований, в зависимости от доступных данных 
[Daku et al., 2012; Heymann et al., 2013; Hajizadeh et al., 2015; Conklin et al., 2016; Nandi et 
al., 2016].

Признавая роль дошкольного образования в создании основы для устойчивого 
экономического развития, ООН включила в ЦУР 4 задачу 4.2: «К 2030 г. обеспечить, 
чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественным системам развития, ухо-
да и дошкольного обучения детей младшего возраста, таким образом, гарантировав их 
готовность к начальному образованию» [UN, 2015]. Текущим индикатором ООН для 
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задачи 4.2 является «процент детей (в возрасте 36–59 месяцев), получающих, по мень-
шей мере, один год качественного дошкольного образования». В случае дошкольного 
образования, хотя важно измерять посещаемость с использованием коэффициентов 
охвата в соответствии с Системой глобальных индикаторов мониторинга, показатель 
национальной политики, предусматривающей обеспечение государством бесплатного 
и обязательного дошкольного образования, также будет полезным оперативным инди-
катором мер, предпринятых для достижения прогресса. Подход к мониторингу, кото-
рый предполагает предоставление сопоставимых и поддающихся анализу количествен-
ных данных по национальной политике, доступных лицам, принимающим решения, 
организациям гражданского общества и гражданам как для своих собственных, так и 
для других стран, повысит подотчетность и прозрачность, тем самым укрепляя и до-
полняя существующий план мониторинга, характеризующийся как «проверка и обзор 
исполнения».

Доступ к дошкольному образованию как фактор устойчивого развития

В многочисленной литературе о развитии детей раннего возраста установлена 
связь между показателями завершения дошкольного образования и последующими 
уровнями образования, занятости и экономического развития. Теоретическое обо-
снование критической важности инвестирования в дошкольное образование для до-
стижения целого ряда дальнейших долгосрочных результатов было сформулировано на 
основе описания механизмов, таких как «навык порождает навык» Хекмана [Heckman, 
2000]. Многие исследования установили, что ранний жизненный опыт оказывает зна-
чительное влияние на когнитивное развитие и результаты обучения детей в дальней-
шем [Shonkoff, Phillips, 2000; Heckman, 2006; Knudsen et al., 2006; Grantham-McGregor 
et al., 2007].

Кроме того, исследования для широкого круга стран, в которых особое внима-
ние уделяется посещаемости в рамках дошкольного образования, последовательно 
доказывали положительное влияние на последующие достижения в начальной школе 
и показатели завершения образования. По результатам лонгитюдного исследования, 
проведенного в Аргентине, год посещения государственного дошкольного учреждения 
увеличивает показатели тестов по испанскому языку и математике на 23% от стандарт-
ного отклонения распределения баллов [Berlinski et al., 2009]. Получение дошкольного 
образования в течение как минимум года было связано с более высокими показателями 
тестов за четвертый класс по математике, чтению и социальным наукам по результатам 
межсекторального исследования 159000 детей в Чили [Cortazar, 2015]. Аналогичные ре-
зультаты были обнаружены в Непале, где по меньшей мере 95% из 935 детей, посещав-
ших различные программы раннего развития, получили значительно лучшие оценки 
в конце года, чем дети, которые не участвовали в таких программах [Save the Children, 
2003]. Аналогичным образом исследования в Гане и Кабо-Верде зафиксировали по-
ложительное влияние посещаемости дошкольных учреждений на первичные оценки 
тестов по итогам программы [Jaramillo, Tietjen, 2001]. Далее, трехлетнее исследование 
в сельских регионах Бангладеш показало значительно более высокие достижения по 
итогам первой и второй ступени начальной школы для 180 выпускников 30 дошколь-
ных программ по сравнению с детьми, которые не посещали дошкольные учреждения 
[Aboud, Hossain, 2011]. Сильная положительная связь между завершением дошкольно-
го образования и снижением количества остающихся на второй год в начальной шко-
ле наблюдалась в Бразилии по результатам межсекторального исследования на основе 
национальных опросов [World Bank, 2001]. По результатам одного из крупнейших на 
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сегодняшний день исследований, в 89% из 65 стран, участвующих в Международной 
программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), посещение до-
школьных учреждений в течение как минимум одного года повысило оценку резуль-
татов тестирования по чтению в возрасте 15 лет, с учетом социально-экономического 
положения и прошлого обучающегося, причем эффект был еще больше в случае двух и 
более лет дошкольного образования [OECD, 2011].

Также имеется много свидетельств того, что дошкольное образование особенно 
приносит пользу бедным детям в странах как с высоким, так и с низким и средним 
уровнем дохода (Havnes, Mogstad [2011] для Норвегии, Deming [2009] для США, Dumas, 
Lefranc [2010] для Франции, Mingat, Seurat [2011] для Мадагаскара и Martinez et al. [2012] 
для Мозамбика).

Исследования, использующие обширные данные о последующем развитии собы-
тий, показывают наличие долгосрочных положительных эффектов. В рамках рандо-
мизированных исследований с контролируемыми условиями небольших программ в 
США исследователи получали информацию о людях за период от дошкольного до зре-
лого возраста и установили наличие более значительных успехов в учебе, увеличение 
количества окончивших среднюю школу, более низкое число остававшихся на второй 
год и снижение количества рекомендаций по коррекционному образованию [Reynolds 
et al., 2002; Schweinhart et al., 2005; Barnett, Masse, 2007]. Лонгитюдный ретроспектив-
ный анализ, проводимый в течение пяти лет в Уругвае, показал положительное влия-
ние уровня посещаемости дошкольных учреждений. Используя методологию сравне-
ния братьев и сестер внутри одного домохозяйства, исследование показало, что более 
высокая посещаемость снижает вероятность остаться на второй год в младших классах 
и повышает общий уровень образования [Berlinski et al., 2008].

В данной статье мы оцениваем, какое количество стран мира реализует политику, 
направленную на достижение задачи 4.2 ЦУР, предполагающей получение по мень-
шей мере одного года дошкольного образования всеми детьми. Основываясь на не-
давно созданной базе данных по показателям бесплатного дошкольного образования, 
мы демонстрируем пригодность и полезность этих данных для оценки действий страны 
по реализации одной из задач ЦУР. Статус дошкольного образования в 163 странах 
оценивается на основе имеющихся источников по состоянию на 2015 г. Исследуются 
доступность и продолжительность бесплатного, а также бесплатного и обязательного 
дошкольного образования в глобальном масштабе и различия в доступности между 
странами по уровню экономического развития и географическим регионам. Далее в 
статье показано, как количественные данные о национальной политике могут быть 
использованы для изучения взаимосвязи между политикой и ее результатами. Наш 
анализ взаимосвязи между обеспечением дошкольного образования и показателями 
охвата им детей также предоставляет информацию о том, насколько тесно связаны по-
литика в области дошкольного образования и индикатор для задачи 4.2, коэффициент 
участия / охвата.

Основное внимание уделяется предоставлению бесплатного и обязательного до-
школьного образования, поскольку дети должны получать его для реализации всех вы-
год, а исследования показывают, что одним из основных барьеров для этого, особен-
но среди бедных семей, является плата за обучение [Alderman et al., 2001; Kadzamira, 
Rose, 2003; Hillman, Jenkner, 2004; Princeton University, 2006]. Введение или увеличение 
оплаты приводит к сокращению числа учащихся в школах [Burke, Beegle, 2004; Sayre 
et al., 2014]. Например, в одном нигерийском штате коэффициент охвата начальным 
школьным образованием сократился с 90% до 60% в период между 1982 и 1984 гг. после 
введения платы за обучение. В то же время, исследования из целого ряда стран показа-
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ли, что предоставление бесплатного образования приводит к увеличению охвата детей 
школьным образованием [Nielsen, 2009]. Обеспечение бесплатного дошкольного обра-
зования в обязательном порядке является одним из необходимых шагов в направлении 
его универсальности.

Методология

Данные

Чтобы определить, какие страны сделали начальное образование бесплатным и 
обязательным, мы создали новую глобальную базу данных, в которой фиксируются по-
литики по обеспечению дошкольного образования на национальном уровне. Количе-
ственно сопоставимые данные были в основном созданы путем обзора и кодирования 
отчетов национальных правительств для 6-го и 7-го издания базы данных Международ-
ного бюро просвещения ЮНЕСКО “World Data on Education” и 48-й сессии Междуна-
родной конференции по образованию (2008 г.). Эти отчеты использовались в качестве 
нашего основного источника, поскольку они обеспечивают сопоставимые качествен-
ные данные по наибольшему числу стран. В докладах представлено всестороннее об-
суждение национальных систем образования, включая описание образовательных 
принципов, законов в области образования и их основных положений, администри-
рования и управления, структуры и организации, а также учебного процесса. Когда 
данные были неполными или недоступными в этих источниках, мы дополняли их ин-
формацией из следующих источников: страновые отчеты Всемирного банка SABER, 
страновые профили Международного совета по открытому и дистанционному обра-
зованию, официальных документов, доступных в Planipolis, портала образовательных 
планов государств-членов ЮНЕСКО и Eurypedia, базы данных по политике стран ЕС 
в области образования. Информация из отчетов и   документов системно кодировалась 
в набор количественных переменных. Для обеспечения сопоставимости была создана 
система кодирования, позволяющая учитывать детали предоставления образования и 
проводить значимое сравнение программ, реализуемых разными странами. По край-
ней мере, два кодировщика раздельно рассматривали источники для каждой страны 
и сравнивали решения по кодированию, чтобы подтвердить стандартность интерпре-
тации и уменьшить риск человеческой ошибки или несоответствий. Это стало даль-
нейшим развитием строгой методологии формирования количественных показателей 
на основе детальных текстов по образовательной политике и правовым вопросам, ис-
пользованной в предыдущих исследованиях [Heymann, 2013; Quamruzzaman et al., 2014; 
Heymann et al, 2014].

Чтобы увеличить возможности сравнения политик в разных странах, мы учли, что 
дошкольное образование характеризуется ими с использованием разных терминов, 
включая образование в раннем детстве, дошкольную программу, дошкольное учреж-
дение, детский сад («nursery school» и «kindergarten») или подготовительную школу. 
Мы использовали определение дошкольного образования, или образования уровня 0, 
Международной стандартной классификации образования (МСКО) ЮНЕСКО, кото-
рое гласит «Программы МСКО уровня 0 нацелены на детей, не достигших возраста 
перехода на уровень МСКО 1. Существуют две категории программ уровня МСКО 0: 
образовательное развитие в раннем возрасте и дошкольное образование. Первая име-
ет образовательный контент, предназначенный для детей самого младшего возраста  
(в возрасте от 0 до 2 лет), в то время как вторая предназначена для детей от 3 лет до 
старта начального образования» [UNESCO, 2012]. Если возраст поступления в началь-
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ную школу в стране составляет пять лет, мы изучали образовательные программы для 
детей в возрасте трех и четырех лет. Если первый год начального образования назы-
вался «годом приема» или аналогичным образом, мы считали его частью начального 
образования, и он не рассматривался в качестве элемента программы дошкольного об-
разования в наборе данных. Когда в отчетах содержалась информация о политике в об-
ласти дошкольного образования на субнациональном уровне, наши данные отражали 
положения, которые применялись в большинстве территориальных единиц страны.

Наша база данных включает информацию о дошкольном образовании для 86% 
государств  – членов ООН, для которых последние данные были доступны в отчетах 
ЮНЕСКО или других источниках (166 стран, табл. 1). В целом распределение стран по 
доходу и региону в нашей описательной выборке сопоставимо с распределением дохо-
дов и регионов для всех 192 государств – членов ООН (по состоянию на 2011 г.). Страны 
из выборки для регрессионного анализа охвата дошкольным образованием несколько 
чаще попадают в категорию с высоким и средним уровнем дохода.

Таблица 1.  Характеристики стран по уровню дохода и регионам мира,  
используемые при анализе

Выборка  
для дескриптивного 

анализа  
(n = 166), %

Выборка  
для регрессионного 

анализа  
(n = 124), %

Государства –  
члены ООН  
(n = 192), %

Уровень дохода

Низкий 16 16 18

Ниже среднего 29 22 29

Выше среднего 28 31 27

Высокий 27 31 26

Географический регион

Северная и Южная Америка 19 22 18

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион

16 11 16

Европа и Центральная Азия 30 32 28

Ближний Восток и Северная 
Африка

10 10 10

Южная Азия 3 2 4

Африка к югу от Сахары 22 22 25

Примечание. Все проценты округлены до ближайшего целого числа. Некоторые проценты 
могут не составлять в сумме 100% вследствие округления. Используемые распределения по уров-
ню национального дохода и региональным группам основаны на классификациях Всемирного 
банка 2011 г. Выборка для дескриптивного анализа включает все страны, по которым имеются 
данные ЮНЕСКО или других источников о политике в области дошкольного образования в 
период с 2006 по 2015 гг.

Источник: расчеты автора. 

Данные по национальному валовому внутреннему продукту и уровню урбаниза-
ции (а также уровню дохода и региону) были получены из базы «Показатели мирового 
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развития» Всемирного банка на тот же год, что и используемые данные по охвату до-
школьным образованием.

Данные о национальных показателях зачисления и окончания образования были 
получены в Информационном центре Института статистики ЮНЕСКО.

Переменные

Странами, классифицированными как имеющие бесплатное дошкольное образова-
ние, являются те страны, в которых существует политика, предусматривающая предо-
ставление по крайней мере одного года дошкольного образования, в смысле определе-
ния дошкольного (уровня 0) образования ЮНЕСКО, и не предполагающая взимание 
платы за обучение или образование (хотя другие сборы могут взиматься, например, за 
питание или поездки/экскурсии).

Странами, классифицированными как имеющие обязательное дошкольное об-
разование, являются те страны, в которых существует политика, обязывающая ребен-
ка получать дошкольное образование, в смысле определения дошкольного (уровня 0) 
образования ЮНЕСКО, в течение по крайней мере одного года. Количество лет обя-
зательного дошкольного образования является категориальной переменной, содержа-
щей три категории: ноль лет, один год и два года и более. Задача 4.2 предусматривает 
один год дошкольного образования, в то время как по крайней мере два года бесплат-
ного дошкольного образования «с учебными планами и классами, соответствующими 
потребностям развития, а также механизмами обеспечения качества» являются стан-
дартом в рамках Системного подхода к улучшению результатов образования (SABER) 
Всемирного банка для раннего развития детей [Neuman, Devercelli, 2013].

Странами, обеспечивающими бесплатное и обязательное дошкольное образование, 
считаются страны, в которых существует национальная политика, предусматриваю-
щая как минимум один год бесплатного и обязательного дошкольного образования. 
Эта составная переменная была закодирована как отсутствующая, если не были до-
ступны данные для индикаторов «бесплатности» или «обязательности». Переменная 
«бесплатное и обязательное» измеряет проводимую политику независимо от степени 
ее реализации или процента детей соответствующей возрастной группы, участвующих 
в дошкольной программе обучения. В настоящее время всеобъемлющие данные о сте-
пени реализации на глобальном уровне отсутствуют. Еще одна переменная указывает 
количество лет бесплатного и обязательного дошкольного образования: ноль, один год 
и два года и более.

Чистый коэффициент охвата дошкольным образованием определяется как количе-
ство детей, которые, как сообщается, были приняты в дошкольное учреждение (неза-
висимо от возраста), выраженное в процентах от числа детей соответствующего воз-
раста во всем населении. Мы использовали чистые коэффициенты охвата в качестве 
общеупотребительного показателя охвата школьным образованием: высокий чистый 
уровень охвата свидетельствует о высокой доле обучающихся детей официально уста-
новленного школьного возраста. По сравнению с валовыми коэффициентами охвата, 
чистые не учитывают зачисление детей младше и старше соответствующего возраста.

Исследования показывают, что уровень национального экономического развития 
и уровень урбанизации страны сильно влияют на уровень охвата образованием. Для 
анализа взаимосвязи между предоставлением дошкольного образования и чистыми 
уровнями охвата дошкольным образованием, мы учитывали влияние ВВП на душу на-
селения и уровень урбанизации в год, на который замерялся коэффициент охвата. ВВП 
на душу населения измерялся в текущих долларах США. Чтобы учесть разницу во влия-



МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

129

нии дохода у нижней и верхней границ спектра национального дохода, был использо-
ван натуральный логарифм ВВП на душу населения. Уровень урбанизации определялся 
как процент населения, проживающего в городской местности. 

Показатель географического региона основывался на классификации Всемирного 
банка 2011 г. и включал Восточную Азию и Тихоокеанский регион, Европу и Централь-
ную Азию, Ближний Восток и Северную Африку, Северную и Южную Америку, Юж-
ную Азию и Африку к югу от Сахары.

Группировка по уровню дохода была основана на классификации Всемирного банка 
2011 г. Страны включались в одну из четырех групп по уровню доходов: низкий, ниже 
среднего, выше среднего и высокий. Уровень дохода измерялся с использованием оце-
нок валового национального дохода на душу населения Всемирного банка после кон-
вертации местной валюты в доллары США с использованием метода Атласа Всемирно-
го банка [World Bank, 2016].

Аналитический подход

Мы осуществили два типа анализа. Во-первых, мы описали статус дошкольного 
образования в глобальном масштабе, по регионам и по уровню дохода. Мы рассчитали 
долю стран с национальной политикой, гарантирующей бесплатное дошкольное об-
разование, и аналогичный показатель для бесплатного и обязательного дошкольного 
образования. Кроме того, мы выявили частотное распределение продолжительности 
бесплатного (а также бесплатного и обязательного) дошкольного образования, пред-
усмотренного национальной политикой.

Затем мы провели линейный регрессионный анализ для изучения того, связано 
ли предоставление по меньшей мере одного года бесплатного дошкольного образова-
ния с коэффициентами охвата дошкольным образованием. Мы использовали модель 
линейной регрессии, в которой зависимой переменной являлся национальный чистый 
коэффициент охвата дошкольным образованием за последний доступный год с 2011 по 
2014, а ключевой объясняющей переменной – индикатор предоставления бесплатного 
дошкольного образования за последний доступный год с 2006 по 2011. В качестве кон-
трольных переменных в модель были включены натуральный логарифм ВВП на душу 
населения и доля городского населения в год, для которого был использован коэффи-
циент охвата.

Результаты

Менее половины изученных стран обеспечивают по крайней мере один год бесплатно-
го дошкольного образования, как обязательного, так и нет (табл. 2). Только 27% всех 
рассмотренных стран (45 из 166) предоставляют два и более года бесплатного дошколь-
ного образования. 19% стран предоставляют бесплатное дошкольное образование, ко-
торое также является обязательным; среди них меньшинство (29%) предоставляет его в 
течение двух лет и более. Напротив, среди 26% стран, которые предоставляют бесплат-
ное, но необязательное дошкольное образование, большинство (76%) предоставляют 
его в течение двух и более лет.

Предоставление дошкольного образования существенно варьируется в зависимо-
сти от региона (табл. 3). Исходя из имеющихся данных, в Европе и Центральной Азии 
70% стран предоставляют не менее одного года бесплатного дошкольного образова-
ния. В Америке этот процент немного выше и составляет 75%. Для сравнения, меньшая 
часть стран Южной Азии (17%), Африки к югу от Сахары (14%), Ближнего Востока и 
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Северной Африки (25%) и Восточной Азии и Тихоокеанского региона (19%) предлагает 
по крайне мере один год бесплатного дошкольного образования.  

Таблица 2. Обеспечение дошкольного образования в глобальном масштабе

Всего Нет бесплатного 
дошкольного 
образования

Бесплатное дошкольное 
образование

Бесплатное  
и обязательное

Бесплатное,  
но необязательное

166 92 74 31 42

100% 55% 45% 19% 26%

1 год 2 года 1 год 2 года 1 год 2 года

29 45 22 9 10 32

39% 61% 71% 29% 24% 76%

Примечание. Количество стран с «бесплатными и обязательным» и «бесплатными, но не-
обязательным» образованием суммарно не равно 74 из-за отсутствия данных о том, является ли 
дошкольное образование обязательным, для одной из стран. Все проценты округлены до бли-
жайшего целого числа.

Источник: расчеты автора.

Таблица 3. Обеспечение дошкольного образования по регионам

Не менее 1 года 
бесплатного дошкольного 

образования, %

2 года бесплатного 
дошкольного 

образования, %

Не менее 1 года бесплатного 
и обязательного 

дошкольного образования, %

Северные  
и Южная Америка

75 38 47

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

19 12 4

Европа  
и Центральная Азия

70 42 26

Ближний Восток  
и Северная Африка

25 19 6

Южная Азия 17 17 0

Африка к югу  
от Сахары

14 14 3

Примечание. Все проценты округлены до ближайшего целого числа.

*N = 6.

Источник: расчеты автора.
 
Если говорить о предоставлении двух и более лет бесплатного дошкольного об-

разования, наиболее распространена такая политика среди стран Европы и Цен-
тральной Азии (42%) и Северной и Южной Америки (38%). Эти регионы также ха-
рактеризуются относительно высокой распространенностью предоставления как 
минимум одного года бесплатного и обязательного дошкольного образования (47% 
стран в Северной и Южной Америке и 26% в Европе и Центральной Азии). Во всех 
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других регионах доля стран, предоставляющих не менее одного года бесплатного об-
разования и по крайней мере одного года бесплатного и обязательного образования 
составляет 25% и менее. В Южной Азии нет стран с бесплатным обязательным до-
школьным образованием.

В дополнение к региональным различиям существуют значительные отличия в 
предоставлении бесплатного дошкольного образования в зависимости от странового 
уровня дохода (рис. 1). Предоставление по меньшей мере одного года бесплатного до-
школьного образования гораздо чаще встречается в странах с высоким уровнем дохода 
(62% ) и с уровнем дохода выше среднего (63%), чем в странах с уровнем дохода ниже 
среднего (27%) и странах с низким уровнем дохода (15%).

0   

20   

40   

60   

80   

100   

Бесплатное дошкольное образование отсутствует

Низкий уровень

дохода

Уровень дохода

ниже среднего

Уровень дохода

выше среднего

Высокий уровень

дохода

Рис. 1. Процент стран с бесплатным дошкольным образованием и без него по уровню дохода

Источник: расчеты автора.

Существуют также значительные различия в предоставлении универсального, то 
есть бесплатного и обязательного, дошкольного образования в зависимости от уровня 
доходов страны. Треть стран с уровнем дохода выше среднего (33%) и только 15% стран 
с уровнем дохода ниже среднего обеспечивают как минимум год бесплатного и обяза-
тельного дошкольного образования.

В табл. 4 представлены результаты регрессионного анализа по методу наименьших 
квадратов, исследующего взаимосвязь между предоставлением бесплатного дошколь-
ного образования и чистыми коэффициентами охвата дошкольным образованием. 
Было установлено, что предоставление бесплатного дошкольного образования, будь то 
обязательное или нет, связано с более высокими чистыми коэффициентами охвата до-
школьным образованием, и что эта связь статистически значима. Предоставление не 
менее одного года бесплатного дошкольного образования связано со средним увеличе-
нием чистого коэффициента охвата дошкольным образованием на 16%, даже при учете 
влияния ВВП на душу населения и урбанизации.
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Таблица 4.  Модель регрессии по методу МНК, предсказывающая чистые уровни  
охвата образованием на дошкольном уровне

β

По крайней мере один год дошкольного образования является бесплатным 16,39***  
(3,81)   

Натуральный логарифм ВВП на душу населения 12,13***  
(1,61)     

Процент населения, проживающего в городской местности 0,04  
(0,11)    

Константа –61,69***  
(10,74)   

N 124

R2 0,63

Примечание. Стандартные ошибки приведены в скобках. Полную статистику см. в допол-
нительной таблице. *, **, *** указывают на p ≤ 0,05, p ≤ 0,01 и p ≤ 0,001 соответственно.

Источник: расчеты автора.

Обсуждение

Несмотря на широкий консенсус международных организаций относительно важно-
сти поддержки здорового раннего детства, мониторинг национальных действий по 
обеспечению дошкольного образования ограничен. В настоящей статье используется 
подход к мониторингу национального дошкольного образования, основанный на гло-
бально сопоставимых показателях законодательства и политики. Мы оценили глобаль-
ное обеспечение дошкольного образования на основе последних данных о политике, 
доступных для 166 стран – членов ООН. Кроме того, мы использовали регрессионный 
анализ для изучения взаимосвязи между предоставлением бесплатного дошкольного 
образования и чистыми коэффициентами охвата дошкольным образованием.

Мы обнаружили, что в глобальном масштабе существуют существенные разрывы 
и пробелы в обеспечении дошкольного образования. Менее половины стран мира, по 
которым имеются данные, обеспечивают, по крайней мере, один год дошкольного об-
разования, доступного в финансовом отношении, предлагая бесплатные программы 
обучения. Только 27% изученных стран предлагают бесплатное дошкольное образова-
ние в течение двух или более лет. Данное исследование также выявило существенные 
различия в предоставлении бесплатного дошкольного образования в зависимости от 
национального дохода, которые часто оставляют детей в беднейших странах лишен-
ными возможностей раннего обучения. Лишь небольшое количество стран с низким 
уровнем  дохода обеспечивает бесплатное дошкольное образование. Подобная вариа-
ция существует и в распределении государственных политик, предусматривающих все-
общее образование дошкольного образования. Одна треть стран с высшим и средним 
уровнем дохода и лишь только 15% стран с низким и средним уровнем дохода предо-
ставляют по меньшей мере один год бесплатного и обязательного дошкольного обра-
зования.

Наш анализ также иллюстрирует глобальный разрыв в доступности между на-
чальным и дошкольным образованием. По состоянию на 2014 г. 159 стран имели бес-
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платное и обязательное начальное образование [de Guzman Chorny et al., 2014]. Однако 
менее половины (44%) стран, предоставляющих бесплатное начальное образование, 
также обеспечивали по меньшей мере один год бесплатного дошкольного образования 
в 2015 г.

Мы также установили, что предоставление бесплатного дошкольного образова-
ния связано с увеличением показателей охвата дошкольным образованием: предостав-
ление по крайней мере одного года бесплатного дошкольного образования связано со 
средним увеличением коэффициента охвата им на 16%.

Результаты данного исследования следует интерпретировать с учетом следую-
щих ограничений. Мы системно проанализировали доступные и надежные источ-
ники, описанные выше, для создания базы данных о реализации политики в области 
дошкольного образования. Мы не смогли включить в анализ показатель уровня реа-
лизации, поскольку эта информация не была доступна   для всех стран (хотя в некото-
рых источниках была представлена   всеобъемлющая картина проблем на пути полной 
реализации). Поскольку мы использовали имеющиеся межсекторальные данные для 
многомерного анализа показателей охвата дошкольным образованием, проведенный 
анализ может установить только корреляцию, а не причинно-следственную связь меж-
ду характером предоставляемого образования и коэффициентами охвата на дошколь-
ном уровне. Для подтверждения причинности необходимы исследования изменений 
результирующих показателей до и после введения или отмены платы за дошкольное 
обучение. Данные по другим потенциальным объясняющим переменным, таким как 
наличие и роль негосударственных программ дошкольного образования, местополо-
жение и доступность учреждений, а также сумма других сборов и издержек, которые 
могут способствовать росту коэффициентов охвата дошкольным образованием, также 
недоступны в настоящее время на глобальном уровне.

Кроме того, бинарный показатель предоставления государственного, бесплатного 
и обязательного дошкольного образования и простое измерение продолжительности 
образования в годах представляют собой широкие, высокоуровневые индикаторы про-
гресса и не полностью охватывают аспекты ЦУР 4, которая указывает на необходи-
мость обеспечения доступа к «качественному» образованию. Таким образом, важным 
следующим шагом будет активизация усилий по сбору количественных сопоставимых 
данных о показателях политики, влияющих на качество дошкольного образования, 
включая, в частности, требования к подготовке учителей, возрастную пригодность и 
инклюзивность учебной программы, наличие учебных материалов и качество школь-
ной среды, на глобальной основе. Все больше растет осознание важности этих пока-
зателей, особенно требований к подготовке учителей, для качества программ и даль-
нейших результатов, которые демонстрируют дети [Sheridan et al., 2009; Mtahabwa, Rao, 
2010], однако дальнейшая и более всеобъемлющая, то есть включающая все страны 
мира, оценка требует дополнительных данных на глобальном уровне.

Также важно рассмотреть вопрос о том, каким образом дошкольное образование 
соответствует общему подходу и интегрируется с другими направлениями социальной 
политики, затрагивающими детей дошкольного возраста, такими как здравоохране-
ние и питание. Имеются данные о том, что мультисекторальные подходы могут быть 
эффективными с точки зрения увеличения коэффициентов охвата образованием, и 
потенциально значительные выгоды были продемонстрированы для маргинальных 
групп, таких как дети с ограниченными возможностями и из семей с низким доходом 
[World Bank, 2013; Vargas-Baron, 2015; Yoshikawa, Kabay, 2015]. Исследования отдель-
ных стран показывают, что некоторые характеристики, например, координация между 
государственными органами, кадровая преемственность, широкие консультации со 
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всеми заинтересованными сторонами при разработке политики и твердая привержен-
ность реализации на национальном уровне, повышают эффективность таких про-
грамм [Engle et al., 2013; Britto et al., 2014; DiGirolamo et al., 2014; Vargas-Baron, 2015], 
но без сопоставления данных по всему спектру программ и контекстов не могут быть 
сделаны конкретные выводы и рекомендации.

Эта статья иллюстрирует возможность использования данных о реализуемой по-
литике для мониторинга прогресса в отношении ЦУР и оценки взаимосвязи полити-
ческих мер с их результатами на примере одной из задач ЦУР – обеспечения всеоб-
щего доступа к дошкольному образованию. Подход основывается на предложениях 
по использованию индикаторов политики для мониторинга реализации глобальных 
соглашений в области прав человека [Heymann et al., 2014, 2015; Raub et al., 2016]. Ис-
пользование этого подхода – подготовка количественных, сопоставимых, системных 
данных по национальной политике, доступных для анализа в дополнение к данным о 
ее результатах, – может стать важным шагом на пути совершенствования мониторинга 
прогресса в отношении ЦУР.

Помимо данных о результатах крайне важно на регулярной основе собирать дан-
ные о конкретных деталях реализуемой политики, чтобы выйти за рамки мониторин-
га и предоставить национальным правительствам информацию, необходимую для ее 
структурирования, направленного на приближение стран к реализации ЦУР.

Ответ на вопрос о том, как наилучшим образом достичь ЦУР и реализовать за-
дачи в их рамках, не является простым. Глобальные доклады, такие как мониторинго-
вый доклад ЮНЕСКО 2015 г. «Образование для всех» [UNESCO, 2015], делают выводы 
об эффективных стратегиях, основанные на общих выводах нескольких исследований 
небольшого числа стран, синхронных тенденциях или видимых ассоциациях, в проти-
воположность строгому статистическому анализу лонгитюдной политики и данных о 
результатах. Национальные правительства и многие глобальные межправительствен-
ные и неправительственные организации, такие как ЮНЕСКО, уже собирают данные 
в рамках Системы глобальных индикаторов мониторинга. Объединение этих данных с 
глобальными индикаторами политики и законодательства станет источником ценной 
дополнительной информации о том, какие подходы работают, при этом не увеличивая 
значительно сложность или издержки мониторинга. Кроме того, в дальнейшем эта база 
данных могла бы регулярно обновляться, требуя при этом разумного уровня усилий, 
тем самым предоставляя странам исторические данные, с помощью которых глобаль-
ные системы мониторинга могли бы оценивать степень прогресса с течением времени. 
Помимо этого, лонгитюдные количественные данные сделали бы возможным проведе-
ние более тщательного анализа причинного воздействия политики.

Заключение

Подход к изучению обеспечения дошкольного образования, используемый в этой ста-
тье, – сбор количественных, сопоставимых, гармонизированных данных о политике, 
подлежащих обновлению с течением времени, – в сочетании с долгосрочными данны-
ми о ее результатах позволил бы более тщательно проанализировать влияние различ-
ных аспектов политики в области дошкольного образования на ее результаты, а также 
предоставить лицам, принимающим решения, основанные на фактических данных 
рекомендации / руководства по разработке эффективной политики. Отслеживание как 
самой политики, так и ее результатов имеет важное значение для анализа и определе-
ния относительной эффективности различных подходов, тем самым предоставляя ли-
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цам, принимающим решения, инструменты планирования и распределения ресурсов 
для оптимального выбора в отношении путей достижения ЦУР.

Приложение А 
Сводная статистика переменных  
регрессионного анализа (N = 124)

Название переменной N Среднее Стандартное 
отклонение

Минимум Максимум

Зависимая

Чистые коэффициенты охвата 
дошкольным образованием,  
2011 г., %

124 55,33 30,40 1,04 99,63

Независимая

Является ли дошкольное 
образование бесплатным?  
(да = 1)

124 0,49 0,50 0 1

Контрольные

Логарифм ВВП на душу 
населения (в $1000)

124 8,80 1,53 5,48 11,97

Процент населения, 
проживающего в городской 
местности, %

124 58,17 23,20 10,91 98,81

Примечание. Размер выборки уменьшен с 166 до 124 стран из-за недоступности некоторых 
данных по независимым и контрольным переменным.

Источник: расчеты автора.
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