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Предисловие

Мы живем в тесно переплетенном мире. Однако 
общие, взаимосвязанные глобальные проблемы, такие 
как, например, стремительное изменение климата, 
опережают возможности наших институтов реагировать 
на них. Мы столкнулись с «глобальным тупиком», 
который усугубляется растущей поляризацией внутри 
стран, что приводит к возникновению барьеров на пути 
международного сотрудничества.

Почему, несмотря на все наши богатства и 
технологии, мы все же уперлись в тупик? Возможно 
ли мобилизовать действия для решения глобальных 
проблем в резко поляризованном мире? Эти вопросы 
легли в основу Доклада о человеческом развитии 
за 2023–2024  гг. Доклад, прочно основанный на 
прогрессе, достигнутом в рамках предшествующих 
работ, напоминает нам о том, что наши общие 
стремления к развитию должны выходить за рамки 
достижения благополучия, чтобы также позволить 
людям чувствовать себя лучше, контролировать свою 
жизнь, меньше подвергаться угрозам и иметь больше 
возможностей для решения общих проблем.

С тупиком, в котором все чаще оказывается 
человечество, связаны огромные потери. Они 
измеряются в загубленных жизнях, в упущенных 
возможностях, в чувстве отчаяния. После 20  лет 
прогресса и впервые в истории неравенство в значениях 
Индекса человеческого развития (ИЧР), который 
измеряет здоровье, образование и уровень жизни 
страны, увеличивается между странами, находящимися 
в самом низу, и странами, находящимися в верхней 
части рейтинга. После снижения глобального значения 
ИЧР в 2020 и 2021 годах у мира появилась возможность 
восстановиться и стать лучше, чем прежде. Между тем, 
настоящий Доклад о человеческом развитии показывает, 
что наше глобальное сообщество не справляется со 
своими задачами. Число погибших в боестолкновениях 
и лиц, вынужденно перемещенных в результате 
насильственных конфликтов, растет и уже достигло 
самого высокого уровня со времен Второй мировой 
войны. На фоне глобального потепления 2023 год стал 
рекордно жарким за всю историю наблюдений. Индекс 
человеческого развития имеет нисходящую траекторию 
и теперь находится ниже тренда, который наблюдался до 
2019 года, что грозит закреплением необратимых потерь 
в человеческом развитии.

Если только мы не изменим наш курс.
Мы все еще можем устранить неравенство в 

человеческом развитии, однако нам необходимо 

быстро извлечь соответствующие уроки. Для начала 
в Докладе утверждается, что нам необходимо 
извлечь выгоду из наших глобальных связей, отдавая 
предпочтение сотрудничеству, а не конфликтам. В 
Докладе показано, каким образом неправильное 
управление трансграничными взаимозависимостями 
(например, реакция на пандемию COVID-19) лежит 
в основе многих современных проблем, начиная 
от долгового кризиса во многих странах с низким 
и средним уровнем доходов и заканчивая угрозой 
продовольственной безопасности и повсеместным 
ощущением бесправия во всем мире. Новый анализ 
в Докладе с использованием данных Всемирного 
исследования ценностей показывает, что только 
половина населения мира чувствует, что контролирует 
свою жизнь, и что только одна треть людей верит, что их 
голос может быть услышан в рамках их политической 
системы.

В будущем будет еще больше возможностей 
и проблем, которые являются общими для всего 
мира. Помимо высокой степени экономической 
взаимосвязанности, два основных фактора, вероятно, 
будут определять наше будущее в ближайшие 
десятилетия. Во-первых, опасные изменения 
антропоцена в планетарном масштабе углубляют 
глобальные связи между обществами, экономиками 
и экосистемами: вирусам, микропластику в наших 
океанах и лесным пожарам нет дела до национальных 
границ. Как утверждается в Докладе, мы можем 
сделать ставку на деглобализацию, но мы не можем 
«депланетизироваться». Во-вторых, разворачивающаяся 
цифровая революция привела к головокружительному 
увеличению обмена данными, идеями и культурными 
особенностями между обществами.

Чтобы выйти из тупика, Доклад предлагает 
переосмыслить сотрудничество путем реализации трех 
идей, за которые он призывает мир бороться.

Во-первых, крайне важно найти общий язык, 
признавая при этом, что люди будут иметь право 
на сохранение своих разнообразных интересов и 
приоритетов. Прорыв сквозь туман ложных разногласий 
или неправильных представлений является одним 
из наиболее эффективных способов изменения 
поведения в сторону сотрудничества, направленного 
на решение общих проблем.

Во-вторых, мы должны дать людям возможность 
реализовать свои законные и естественные амбиции в 
области безопасности человека без протекционизма. 
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Прошло 30 лет с тех пор, как в Докладе о человеческом 
развитии за 1994 г. было введено понятие безопасности 
человечества. Основное внимание уделяется тому, 
что дает людям возможность строить свою жизнь, 
свободную от страха, нужды и основанную на уважении 
личного достоинства. Обсуждение рисков и проблем, 
связанных с энергетическим переходом и развитием 
искусственного интеллекта, необходимо дополнить 
обсуждением того положительного эффекта, который 
создают искусственный интеллект и появившийся 
впервые в истории избыток энергии, для человеческих 
возможностей.

В-третьих, нам нужна архитектура XXI  века 
для международного сотрудничества в целях 
предоставления глобальных общественных благ. 
Сюда входят общественные блага в планетарном 
масштабе, необходимые для преодоления 
антропоцена — от смягчения последствий изменения 
климата до готовности к борьбе с пандемиями и 
сохранения биоразнообразия,  — а также цифровая 
общественная инфраструктура и цифровые 
общественные блага, которые позволят использовать 

цифровую революцию, чтобы дать людям 
возможность развиваться на более справедливых 
началах. Глобальные общественные блага жизненно 
важны для нашего взаимозависимого будущего 
как граждан мира и требуют переосмысления 
международных финансов, чтобы они дополняли 
помощь в целях развития (поддержка бедных 
стран) и гуманитарную помощь (спасение жизней в 
чрезвычайных ситуациях).

В действительности, нам необходимо признать 
тот неоспоримый факт, что теперь мы имеем доступ 
к новым финансовым механизмам, выдающимся 
технологиям и нашему величайшему активу: 
человеческой изобретательности и нашему потенциалу 
к сотрудничеству. Однако сегодня психологи 
предупреждают, что многие дети испытывают чувство 
тревоги и сообщают о том, что они живут в мире, 
которому нет дела до их будущего. Этот доклад 
является призывом к сплочению: мы можем и должны 
добиться большего. Он намечает пути возможного 
развития и приглашает к диалогу о переосмыслении 
сотрудничества.

Ахим Штайнер 
Администратор 
Программа развития Организации  
Объединенных Наций
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Как подступиться к созданию Доклада о 
человеческом развитии в военное время? 
В эпоху войн не только между странами и 
внутри них, но и с нашей планетой, с нами 
самими и с нашим будущим? Эти вопросы 
не давали нам покоя. Но со временем они 
укрепили решимость авторов Доклада, 
подкрепляемую убежденностью в том, 
что идеи, повторяющиеся в сменяющих 
друг друга Докладах о человеческом 
развитии, актуальны как никогда. Их стоит 
повторять снова и снова, потому что, 
несмотря на то, что они были озвучены 
уже много раз, по-видимому, они все 
больше и больше отодвигаются на 
задний план: первостепенное значение 
человека как цели и проводника 
развития: исключительная важность 
предоставления людям возможности 
жить без нужды, страха и унижения 
по-прежнему актуальна спустя 30  лет 
после введения концепции безопасности 
человека в Докладе о человеческом 
развитии за 1994  г.: устранение 
неравенства в человеческом развитии.

Этот Доклад, как и другие Доклады о 
человеческом развитии, представляет 
собой исследование препятствий, 
мешающих людям жить в полную силу, 
и путей их устранения. Сегодняшний 
мир быстро меняется. В продолжение 
идей Доклада о человеческом развитии 
за 2021–2022  гг., где поляризация 
была названа одним из новых 
уровней неопределенности, с которой 
сталкивается наш мир, препятствующим 
решению общих проблем, в настоящем 
Докладе подробно рассматриваются 
факторы, способствующие росту 
поляризации, причины возникновения 
тупика в коллективных действиях и пути 
переосмысления сотрудничества для 
выхода из этого тупика. Доклад стал 
возможен исключительно благодаря 
поддержке, великодушию и вкладу 
очень многих людей, которым мы хотели 
бы выразить признательность (хотя бы 
коротко и частично) в данном разделе.

Члены Консультативного совета 
заслуживают не меньшей благодарности, 
чем участники группы по подготовке 
Доклада, учитывая их фундаментальный 
вклад в составление Доклада и 
аналитическую работу. Но мы хотели 
бы особо отметить Президента Тармана 
Шанмугаратнама, который любезно и 
великодушно является сопредседателем 
Совета с 2019 года и согласился остаться 
в этой роли даже после избрания на 
столь высокую должность. Мы и все, кто 
интересуется вопросами человеческого 
развития и развития в целом, глубоко 
обязаны Президенту Тарману за это.

В дополнение к рекомендациям 
Консультативного совета свои 
рекомендации по ряду методологических 
и статистических аспектов Доклада, 
в частности, относящихся к расчету 
индексов человеческого развития, 
представила Статистическая 
консультативная группа. Мы благодарны 
всем членам этой группы: Марио Биггери, 
Камило Сейта, Лудгарде Коппенс, Коэну 
Дечанк, Томасу Хельджесону, Джейсону 
Хикелю, Милораду Ковачевичу, Стиву 
Макфили, Сильвии Монтойа, Шантану 
Маккерджи, Екатерине Полищук, Микаэле 
Саисана, Хани Торки, Мохду Узиру и Дани 
Уазену.

Мы также выражаем признательность 
за данные, письменные материалы и 
рецензии черновиков глав Доклада, 
которые нам предоставили, в том числе, 
Барбара Адамс, Скотт Баррет, Корнелия 
Бетш, Роберт Бём, Вольфганг Буххольц, 
Леонардо Бурштын, Фернандо Касаль 
Бертоа, Патриция Клэвин, Тиаго Девеса, 
Чарльз Эфферсон, Шарлотта Фидлер, 
Одд-Хельге Фьельдстад, Ката Фрайштайн, 
Карла Даниэла Гонсалес, Кеннет Хартген, 
Николь Хассун, Лука Хенкель, Джозеф 
Хенрих, Тадаши Хираи, Ингрид Хоум 
Сьюрсен, Эдуардо Ибарра-Оливио, 
Солава Ибрагим, Отто Илона, Джулия 
Лейнингер, Андреа Маринуччи, Рональд 
Мендоза, Хосе Антонио Окампо, Лаура 

Перейра, Ханна Пул, Марсела Риос Тобар, 
Тодд Сандлер, Эмануэле Сапиенца, 
Армин фон Шиллер, Тобиас Шиллингс, 
Филипп Шпренгхольц, Эндрю Томпсон, 
Юрел Яп и Сара Уайт.

Мы выражаем благодарность за 
особенно тесное сотрудничество с 
нашими партнерами: Международным 
научным советом (Питер Глюкман и Мегха 
Суд); фондом Lloyd’s Register Foundation 
(Суэла Аксой и Эд Морроу); Глобальным 
институтом McKinsey (Ану Мадгавкар); 
Институтом исследований проблем мира 
в Осло (Сири Ос Рустад, Эндрю Арасмит, 
Кристин Хельског и Гудрун Эстби; сетью 
South-North Scholars (Нино Надирашвили 
и Чарли Зонг); Лабораторией по 
изучению воздействия на климат (Ханна 
Хесс); Gallup (Джон Клифтон и Эндрю 
Ржепа); Лабораторией глобальной 
политики (Соломон Сян, Джонатан 
Проктор и Люк Шерман); Ассоциацией 
по вопросам человеческого развития и 
возможностей (Энн Митчелл и Мелани 
Уокер); Международным институтом 
прикладного системного анализа (Луис 
Гомес Эчеверри, Пратик Патил и Елена 
Ровенская); Оксфордской инициативой 
по борьбе с бедностью и человеческому 
развитию (Сабина Алкир, Майя Эванс, 
Александра Фортач и Уша Канагаратнам); 
Всемирным банком (Индермит 
Гилл и Луис Фелипе Лопес-Кальва); 
Лабораторией мирового неравенства 
(Лука Шансель); а также за научное 
сотрудничество с Ингвильд Альмос, 
Дэвидом Бланчфлауэром, Александром 
Брайсоном, Эрлом Эллисом, Николасом 
Депски, Полом Хуфом, Диреном 
Кочакусаком, Джастином Э. Лейном, 
Стивеном Сепаньяком и Ф. ЛеРоном 
Шульцем.

В процессе подготовки Доклада за 
этот год было проведено несколько 
консультаций с тематическими и 
региональными экспертами, а также 
многочисленные неофициальные 
консультации со многими авторами, не 
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имеющими официальной консультативной 
роли. Мы благодарны за участие в этих 
консультациях таким специалистам, 
как: Има Абдул Рахим, Лина Абирафех, 
Джереми Адельман, Арун Агравал, Ароэ 
Аджани, Фонтех Акум, Генри Алинайтве, 
Ингвильд Альмос, Тарик Аль-Олаими, 
Шерин Аль-Шаварби, Филлип Апуули 
Касаиджа, Элси Аттафуа, Тан Шри 
Азман Хдж Мохтар, Джо Бак-Коулман, 
Энн Бардсли, Карл Бергстром, Амар 
Бхаттачарья, Дебаприя Бхаттачарья, 
Харун Бхорат, Роберто Биссио, Лиа 
Бразил, Карлос Браун, Джоанна Брайсон, 
Вурал Чакыр, Мигель Сентено, Тан Шри 
Дато Сери Джеффри Чеах, Сьюзан 
Клейтон, Сара Клифф, Донелл Клайн, 
Флавио Комим, Алистер Кук, Ванеса 
Д'Алессандр, Ив Даккорд, Изабель де 
Сен-Мало, Дагомар Дегрут, Фейсал 
Девджи, Катрин Д'Игнацио, Исхак Диван, 
Джейми Драммонд, Яко Эйелу, Надим 
Фараджалла, Хеге Фискнес, Питер 
Франкопан, Джемайма Гарсия-Годос, 
Ниланджан Гош, Эндрю Гротто, Джон 
Халдон, Коринна Хекман, Оли Хенман, 
Луис Эрнан Варгас, Эрия Хисали, 
Карла Хофф, Надим Хоури, Салимул 
Хак, Нигар Исламли, Андрей Иванов, 
Дженнифер Жаке, Раша Джархум, Сюй 
Цзинь, Митци Джонелл Тан, Техмина 
Каосджи, Ибрагим Касирье, Лина Хатиб, 
Джулиус Кииза, Рут Китамирике, Мартин 
Корте, Нагеш Кумар, Оливер Лэйси 
Холл, Мишель Ламонт, Лиза Ланглуа, 
Джулия Лейнингер, Шарахчандра Леле, 
Ход Липсон, Женевьев Лайвли, Хела 
Лотц-Сиситка, Виннифред Луис, Фатмата 
Ловетта Сесай, Тан Шри Джамила 
Махмод, Андрес Маламуд, Бекки Малай, 
Ядвиндер Мали, Канчан К. Малик, 
Хегине Манасян, Эмма Маррис, Стив 
МакКорристон, Тарик Мегериси, Эмель 
Мемис, Рана Миттер, Роман Могилевский, 
Петра Молнар, Самар Мухареб, Халид 
Мустафа Медани, Мвамбутсия Ндебеса, 
Сджейла Нгатрия, Диана Нгуи Мучаи, 
Ибрагим Окуму, Илиана Оливие, Марджи 
Онг, Мэвис Овусу-Гьямфи, Фотейни 
Папагиоти, Торил-Ирен Педерсен, Тавана 
Петти, Сита Прабху, Кристель Пратт, 
Сатин Сери Сунита Раджакумар, Майкл 
Роббинс, Эмма Рутткамп-Блум, Сильвия 
Сальватичи, Марк Санер, Махендхиран 
Санггаран Наир, Карлос Скартаскини, 
Марио Шарфбилли, Карим Шахин, Биньям 
Сисай Мендису, Скотт Смит, Масаси 
Сога, Хема Шридар, Эрика Штаэль 

фон Хольштейн, Абида Сулери, Зейнеп 
Туфекчи, Гатолоаифаана Тилианамуа 
Афамасага, Лукас Тсе, Таня Васкес Луке, 
Харви Уайтхаус, Дебора Уиллинг, Джон 
Уиллшир, Цзяцзюнь Сюй, Онг Кенг Йонг, 
Чжан Юцзюнь, Анис Юсзал Юсофф и 
Инцин Чжэн.

Мы благодарны за особо тесный диалог 
в Дюкском университете с Стефани Альт 
Ламм, Сарой Бермео, Надей Чемберлен, 
Джудит Келли, Анирудхом Кришной, 
Эдди Малески и Керилин Шью; в 
Чикагском университете с Натали Арсено, 
Элисон Баулос, Луисом Беттенкуртом, 
Кристофером Блаттманом, Эмили Грант, 
Майклом Гринстоуном, Гари Херригелем 
и Матиасом Стайшем; в Джорджтаунском 
университете с Дагомаром Дегрутом; 
и в Йельском университете с Дэвидом 
Альзате, Дэвидом Энгерманом, 
Джессикой Файетой, Ардиной 
Хасанбасри, Джимом Левинсоном, 
Костасом Мегиром, Айшварией Ратан, 
Эрнесто Седильо и со стипендиатом 
программы Yale Greenberg World Эммой 
Скай. Мы также признательны за 
сотрудничество представителям научного 
сообщества South-South Global Thinkers.

Поддержку со своей стороны также 
оказали и многие другие лица, которых 
мы не можем упомянуть здесь ввиду их 
многочисленности. Список консультаций 
приведен в Интернете по адресу: 
https://hdr.undp .org/towards- hdr-2023. 
Мы с благодарностью признаем вклад, 
поддержку и помощь со стороны многих 
коллег из системы ООН. Среди них мы 
хотели бы упомянуть Мишель Гриффин 
из Административной канцелярии 
Генерального секретаря; Диму Аль-Хатиб, 
Занофер Исмальбеббе и Навиду Назир из 
Управления Организации Объединенных 
Наций по сотрудничеству Юг-Юг; Ксавье 
Лонгана, Марину Понти и Олджай 
Тетик из Кампании действий ООН по 
достижению ЦУР; Джинетт Аскона и Папу 
Сека из Структуры ООН по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин; Рафаэля Диаса 
де Медина, Юсефа Геллаба, Роджера 
Гомиса, Стивена Капсоса и Санджона 
Ли из Международной организации 
труда; Патрика Герланда из Отдела 
народонаселения ООН; Дэни Гафари 
из Программы ООН по окружающей 
среде; Оливье Лабе, Аласдера 
МакУильяма, Патрика Монжуидеса 
и Саида Ульд Ахмеду Воффаля из 

Статистического института ЮНЕСКО; 
и Рахула Лахоти из Международного 
научно-исследовательского института 
экономики развития при Университете 
ООН. Мы также выражаем глубокую 
признательность всем региональным 
и центральным бюро и страновым 
отделениям Программы развития ООН 
(ПРООН).

Многие сотрудники ПРООН оказывали 
нам свою консультативную помощь и 
поддержку. Мы благодарны коллегам: 
Хайро Акуна Альфаро, Техмина Ахтар, 
Абдалла Аль Дардари, Дара Альджудар, 
Элси Аттафуа, Джули Аксельсен, Нилой 
Банерджи, Фиона Баят-Рену, Джули 
Берг, Тесса Бертран, Джорджиана 
Брага'Ориллард, Микеле Кандотти, 
Алессандра Казацца, Анжелика М. 
Крамбли, Мирко Эбельсхойзер, Майя 
Эдфаст, Ахунна Эзиаконва, Альфонсо 
Фернандес, Альмудена Фернандес, Сара 
Феррер, Арвинн Гаджил, Раймонд Гилпин, 
Каролина Гивен Сьёландер, Джордж 
Грей Молина, Джанил Гринуэй, Нив 
Ханафин, Венвен Хе, Каролина Хоппер-
Бокс, Ванесса Хау-Джонс, Гида Исмаил, 
Томохиро Кавасе, Джулия Керхер, Адитья 
Кумар, Ракель Лагунас, Бас Леурс, Сара 
Листер, Фатмата Ловетта Сесай, Жаоси 
Менг, Ульрика Модеер, Лука Монж 
Роггарелло, Аннет Мпабулунги Вакаби, 
Мишель Мускетт, Маркос Атиас Нето, 
Сджейла Нгатрия, Шоко Нода, Мизухо 
Окимото-Каутатип, Роберт Опп, Анна 
Ортубия, Тангавель Паланивель, Прачи 
Паливал, Стефано Петтинато, Рикардо 
Пинеда, Сара Пул, Корли Преториус, 
Георгиос Профилиотис, Соха Рашид, 
Лука Ренда, Каролина Ривера Васкес, 
Сара Мария Саастамойнен, Филипп 
Шеллекенс, Бахджа Сехли, Наруе Шики, 
Ашвиндер Сингх Прамджит Сингх, 
Бен Слэй, Анка Стоика, Рания Тарази, 
Дэвид Тат Уй Тан, Клэр ван дер Верен, 
Федерико Ваз, Франсис Вассва, Канни 
Вигнараджа, Бронвин Уильямс, Кларисса 
Уилсон, Хаолян Сюй, Шинобу Ямагучи и 
Ивана Живкович. Мы также благодарны 
представителям проекта ПРООН по 
сканированию сигналов и Лабораторий 
ПРООН по ускорению устойчивого 
развития, принявшим участие в 
консультациях.

Нам посчастливилось получить 
поддержку со стороны операционных 
консультантов Джуди Остин, Беатрис 
Чайнапен и Милагрос Фелициано, а также 
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талантливых стажеров и специалистов по 
проверке фактов: Допе Аджор, Наталия 
Агилар Руис, Эдвиж Байили, Парт Чавла, 
Сосслер Дэниел, Моди Майкл Элиза, 
Морган Хамза, Сицзе Хань, Йингилун Ху, 
Джессика Карки, Элис Лассман, Даниэль 
Маллон, Луиза Накамура, Парисия 
Ногуэйра, Назифа Рафа, Мария Наталия 
Рамирес, Ю-Я Ронг, Лаура Санзарелло, 
Захраа Шабана, Чинг То Чанг, Диего 
Вальехо, Юцин Ван, Сюань И и Мойя Чжу.

Отдел по подготовке Доклада о 
человеческом развитии также выражает 
искреннюю благодарность Республике 
Корея, а также правительствам Японии и 
Португалии за финансовую помощь с их 
стороны. Их постоянная поддержка очень 
ценится и остается необходимой.

Мы благодарны за 
высокопрофессиональное редактирование 
и верстку, выполненные группой 
специалистов компании Communications 

Development Incorporated под 
руководством Брюса Росса-Ларсона, в 
состав которой входили Джо Капонио, 
Мета де Кокеромон, Майк Крумплар, 
Кристофер Тротт и Элейн Уилсон. Брюс, в 
частности, настолько вовлечен в процесс, 
что чувствует себя частью нашей команды, 
и это действительно так, ведь он был с нами 
на протяжении нескольких десятилетий 
существования Доклада о человеческом 
развитии.

Мы хотели бы со всей теплотой почтить 
память Инге Каул, одного из первых 
руководителей Отдела по подготовке 
Доклада о человеческом развитии 
и пионера в области глобальных 
общественных благ, часто упоминаемых 
в этом Докладе, а также неизменно 
независимого мыслителя и наставника. 
Нам очень не хватает Инге.

Сложно выразить, насколько сильно 
мы обязаны администратору ПРООН 

Ахиму Штайнеру. Именно он дал нам 
возможность и свободу исследовать, 
рисковать и пробовать новое — не 
только в рамках подготовки Докладов о 
человеческом развитии, но и вне этого 
процесса, включая беспрецедентные 
инновации, такие как платформа 
Human Climate Horizons (https://horizons.
hdr.undp.org/). Он всегда щедро 
делился с командой своим временем 
(драгоценным ресурсом!) и мудростью. 
Наша структура называется Отделом 
по подготовке Доклада о человеческом 
развитии, но он всегда напоминает нам, 
что наша цель — не просто выпустить 
Доклад, а активизировать дискуссии 
по вопросам человеческого развития и 
привлечь внимание лиц, принимающих 
решения, к приведенным в нем 
аналитическим данным. Мы же, в свою 
очередь, неизменно стремимся достичь 
этой цели.

Педро Консейсао
Директор
Отдел по подготовке Доклада  
о человеческом развитии
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Мир может быть лучше. Без стремительного изменения климата 
и пандемии. Без волны антиконституционных переворотов 
на фоне растущей, обретающей глобальные масштабы волны 
популизма. Без бесконечной череды нарушений прав человека 
и бесцеремонных убийств людей в их собственных домах и 
общественных местах, в больницах, школах и приютах.

Мы должны добиться большего, чем мир, всегда 
находящийся на грани социально-экологического коллапса, 
подобно карточному домику. Мы обязаны сделать это ради 
себя, ради друг друга, ради наших детей и внуков.

Перед нами открываются широчайшие возможности.
Мы знаем, с какими глобальными проблемами сталкивается 

человечество, и кто от них больше всего пострадает. И мы 
знаем, что человечество, безусловно, столкнется и с другими 
вызовами, которые мы попросту не можем предугадать сегодня.

Мы знаем, какие направления развития обеспечивают 
лучшие возможности для сохранения мира, всеобщего 
процветания и устойчивого развития, лучшие способы 
преодоления накладывающихся друг на друга факторов 
неопределенности и взаимосвязанных «сюрпризов» 
планетарного масштаба1.

Мы обладаем беспрецедентным богатством, знаниями 
и технологиями — попросту невообразимыми для наших 
предков — которые при более справедливом распределении 
и использовании могли бы способствовать смелому и 
необходимому выбору в пользу мира и устойчивого, 
инклюзивного развития, от которого зависит будущее 
человечества.

Так почему же реализация целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского 
соглашения больше всего походит на серию нерешительных 
шагов по зыбучим пескам?

Почему во многих точках восстановление мира, даже 
приостановка или прекращение огня как обнадеживающие 
предпосылки к миру, кажутся такими недостижимыми?

Почему мы застыли на месте в области цифрового 
управления, в то время как в области искусственного 
интеллекта началась новая «золотая лихорадка»?

Короче говоря, почему мы так застряли? И как нам 
выбраться из тупика, не прибегая к насилию или политике 
изоляционизма? Эти вопросы легли в основу Доклада о 
человеческом развитии за 2023–2024 гг.

Острые вопросы скрывают сложность стоящих за ними 
вызовов; проблемы, связанные с неравенством распределения 
власти и влияния, зачастую не поддаются простому объяснению. 
Простые решения вводят в приятное заблуждение — лозунги, 
продиктованные общественным недовольством, зачаровывают 
людей, словно песни сирен. Легкие решения и простые 
рецепты отравляют нашу готовность проделывать тяжелую 
работу для преодоления поляризации.

Многочисленные затяжные геополитические конфликты, 
вызванные изменением расстановки сил между государствами 
и национальное самосознание, обращенное внутрь себя из-за 
неравенства, чувства незащищенности и поляризации — все 

эти темы повторяются в этом и недавних Докладах о 
человеческом развитии. Однако нам не следует сидеть сложа 
руки только потому, что конкуренция между великими 
державами обостряется, в то время как страны, недостаточно 
представленные на международной арене, стремятся привлечь 
к себе больше внимания в вопросах глобального значения. 
Напомним, что глобальное сотрудничество по искоренению 
оспы и защите озонового слоя, среди других важных вопросов, 
таких как нераспространение ядерного оружия, происходило 
во времена холодной войны.

Проблески надежды появились уже сейчас. Зерновое 
соглашение с Украиной до его приостановки в 2023 году 
предотвратило масштабную проблему нехватки 
продовольствия, которая в большей степени нанесла бы 
ущерб бедным странам и малоимущим людям. Производство 
вакцин против COVID-19, которое спасло миллионы жизней, 
опирается на глобальные цепочки поставок, хотя, к сожалению, 
гораздо больше жизней можно было бы спасти, если бы охват 
вакцинацией был более равноправным2. Страны продолжают 
сотрудничать в области геномного секвенирования вариантов 
вируса, даже несмотря на сохраняющееся постыдное 
неравенство в доступе к вакцинам3. На 28-й Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата мир 
учредил новый фонд для компенсации убытков и ущерба, 
предназначенный для оказания помощи более чем 3 млрд 
человек, общая сумма обязательств которого составляет 
более 600 млн долл. США4. Глобальные инвестиции в чистую 
энергетику, а также рабочие места и возможности, которые 
они открывают, достигли рекордного уровня в 1,8 трлн долл. 
США в 2023 году (что эквивалентно размеру экономики 
Республики Корея), что почти вдвое превышает аналогичный 
показатель за 2020 г.5

Какими бы сложными они ни были, геополитические 
конфликты не являются оправданием для того, чтобы 
застревать в тупике. Существует множество путей решения 
проблемы. Одним из них является переосмысление и 
полноценное предоставление глобальных общественных благ 
способами, которые одновременно удовлетворяют потребности 
национального развития.

В Докладе о человеческом развитии за 2021–2022 гг. 
утверждается, что новый комплекс неопределенности 
беспокоит все человечество и тормозит его развитие. Впервые 
за всю историю наблюдений отмечалось снижение значения 
глобального индекса человеческого развития — в 2020 и в 
2021 годах.

Однако с тех пор глобальное значение ИЧР начало расти, 
и в 2023 году ожидается достижение им рекордно высокого 
уровня (см. рисунок S.1). Согласно прогнозам, все компоненты 
глобального ИЧР превысят соответствующие показатели до 
2019 г.6

Однако несмотря на прогнозируемое достижение нового 
максимума, глобальное значение ИЧР все еще ниже тренда. 
При этом глобальное значение ИЧР маскирует тревожные 
различия между странами: в то время как для всех 
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стран — членов Организации экономического сотрудничества 
и развития прогнозируется восстановление, аналогичный 
прогноз справедлив лишь для примерно половины наименее 
развитых стран (см. рисунок S.2). По прошествии 20 лет 
устойчивого развития неравенство между странами с самым 
высоким и самым низким ИЧР стало расти начиная с 2020 года, 
и все больше увеличивается с каждым годом (см. рисунок S.3).

Если глобальное значение ИЧР продолжит развиваться 
ниже тренда, имевшего место до 2019 года, как это происходит 
с 2020 года, потери будут необратимыми. Если судить по 
динамике за 1999–2019 гг., то глобальное значение ИЧР должно 
было приблизиться к порогу, определяющему очень высокий 
уровень человеческого развития (значения, равного 0,800), к 
2030 году, что совпадает с окончанием периода, установленного 
для достижения Целей устойчивого развития. Теперь же весь 
мир отстает от этого графика. Согласно прогнозам, в 2023 году 
во всех регионах ожидалось снижение темпов, наблюдавшихся 
до 2019 года. Какова бы ни была его будущая траектория, 
глобальный показатель ИЧР будет отражать — не полностью, 
если вообще будет отражать — многие другие важные 
элементы, такие как изнурительные последствия хронических 
заболеваний или всплеск психических расстройств или 
насилия в отношении женщин; все это ограничивает 
возможности людей в достижении своих целей в жизни. И для 
богатых, и для бедных стран некоторые потери будут попросту 
невосполнимыми. Что бы графики и индикаторы ни говорили 
сегодня, пандемия COVID-19 унесла около 15 млн жизней7. Их 
уже невозможно вернуть. Равно как и время, потраченное на 
различные усилия — изоляцию, уход, удаленное обучение.

ИЧР является важным, хотя и грубым критерием 
человеческого развития. Всего несколько лет назад уровень 

Рисунок S.1. Необратимое изменение траектории Индекса человеческого развития (ИЧР)?
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Примечание. Значение индекса человеческого развития за 2023 год является прогнозным. Тренд до 2019 года основан на изменении глобальных значений 
ИЧР за предыдущие 20 лет.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных Barro and Lee (2018), МВФ (2023d), ДЭСВ ООН (2022, 2023), 
Института статистики ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) и Всемирного банка (2023).

Рисунок S.2. Восстановление значений индекса 
человеческого развития (ИЧР) после спада в 
2020–2021 годах, согласно прогнозам, будет крайне 
неравномерным

Country recovery by 2023 from 
the HDI setback in 2020 or 2021

Примечание. Наименее развитые страны имеют низкий уровень доходов и 
находятся в уязвимом положении, что делает их «самым бедным и слабым 
сегментом» международного сообщества (https://www.un.org/ohrlls/content/
about-least-developed  -countries). Восстановление означает, что странам, где 
наблюдалось снижение ИЧР в 2020 или 2021 годах, удалось достичь уровня 
ИЧР до начала снижения или превзойти его в 2023 году.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, 
основанные на данных Barro and Lee (2018), МВФ (2023d), ДЭСВ ООН (2022, 
2023), Института статистики ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН 
(2023) и Всемирного банка (2023).
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человеческого благополучия еще никогда не был таким 
высоким, а уровень бедности еще никогда не был таким 
низким. Тем не менее люди во всем мире сообщали о высоком 
уровне печали, стресса и беспокойства (см. рисунок S.4)8. 
С тех пор, согласно результатам опросов, оценивающих 
самовосприятие людей, эти показатели ухудшились почти 
у 3 млрд человек9. И хотя 9 из 10 человек демонстрируют 
непоколебимую поддержку принципам демократии, 
наблюдается рост числа тех, кто поддерживает лидеров, 
которые могут их подрывать: сегодня, впервые в истории, 
более половины населения мира поддерживает таких лидеров 
(см. рисунок S.5)10.

Вышеупомянутый комплекс неопределенности бросил 
очень длинную тень на человеческое развитие в целом, причем 
последние годы, возможно, ознаменовали собой печальную 
развилку на этом пути, которую можно было избежать, а не 
кратковременный неудачный период.

В чем заключается проблема?
Кажется, что прогресс труднее измерить, особенно когда 

учитывается планетарная нагрузка; наши стандартные методы 
оценки развития явно не учитывают некоторые аспекты. Одним 
из таких аспектов стало растущее бесправие — пробелы в 
агентности — ставшие результатом глобальной сложности и 
взаимозависимости, неопределенности, незащищенности и 
поляризации.

Люди ищут ответы и способы решения. Этому могут 
способствовать общие амбиции, которые объединяют всех 
(не обязательно во всем) в неантагонистических сферах 
сотрудничества и основываются на кооперативных стратегиях 

и институтах, построенных на основе генерализованного 
доверия. За последние 10 лет страны как с очень высоким, так 
и с высоким ИЧР улучшили свои показатели без увеличения 
планетарной нагрузки, что является отходом от предыдущего 
тренда одновременного роста этих двух тенденций, поэтому 
есть основания надеяться, что подобное развитие является 
возможным (см. рисунок S.6).

Или это может вылиться, что мы, судя по всему, и наблюдаем 
сейчас, в порочный круг взаимных обвинений, которые 
порождают в лучшем случае подозрительность и недоверие, а в 
худшем — предрассудки, дискриминацию и насилие.

Вызывает тревогу взрывной рост популизма, бьющего 
рекордные отметки прошлого века, которые примерно 
соответствовали периодам плохо управляемой глобализации11. 
Это происходит параллельно — а во многих случаях и 
во взаимосвязи — с использованием порочных форм 
поляризации, таких как отсеивание и ужесточение узких 
идентичностей, своего рода принуждение или несвобода, 
которые становятся возможными, если не откровенно 
поощряются, продолжающейся фетишизацией так называемого 
рационального личного интереса.

Способность людей определять для себя, что значит 
жить хорошо, включая определение и переоценку своей 
ответственности перед другими людьми и перед планетой, 
во многих отношениях вытесняется. Метастатическая догма 
невмешательства скрывает масштабы экономического и 
экологического ущерба. Менталитет «человек человеку волк» и 
политика «разорения соседа» восходят к эпохе меркантилизма. 
А политика и институты — в том числе те, которые плохо 

Рисунок S.3. Неравенство между странами с очень высоким индексом человеческого развития (ИЧР) и низким ИЧР 
растет на фоне долгосрочного спада
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Примечание. Разница между значениями ИЧР в 2023 году основана на прогнозах.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных Barro and Lee (2018), МВФ (2023), ДЭСВ ООН (2022, 2023), 
Института статистики ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) и Всемирного банка (2023).
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справляются с динамикой глобального рынка — по умолчанию 
ставят «я» перед «мы».

Мы находимся на злополучном перепутье. Поляризация 
и недоверие в обществе накладываются на глобальные 
экологические проблемы. Во многом это связано с отсутствием 
безопасности и неравенством. То же самое можно сказать и 
о множестве делающих человека бесправным нарративов, 
которые порождают защитный фатализм и катастрофическую 
инерцию — все они ограничены и, в некотором смысле, 
подпитываются сбивающей с толку политической 
поляризацией.

Что мы можем сделать, чтобы помочь изменить ситуацию? 
Довольно многое.

Построение архитектуры глобальных общественных 
благ, отражающей реалии XXI века

Во-первых, мы должны направить усилия на строительство 
отражающей реалии XXI века архитектуры глобальных 

общественных благ, от которых зависит вся наша 
жизнь. Она будет служить третьим направлением 
международного сотрудничества, дополняя помощь в 
области развития, ориентированную на более бедные 
страны, и гуманитарную помощь, ориентированную на 
противодействие чрезвычайным ситуациям. Эти направления 
сотрудничества не должны рассматриваться в качестве 
своеобразных «накопительных резервуаров». В частности, 
глобальная архитектура общественных благ должна быть 
нацелена на трансферты из богатых стран в более бедные, 
способствующие достижению целей, которые принесут 
общую пользу. У каждой страны должен быть шанс высказать 
свое мнение, а также возможность внести свой вклад. Таким 
образом, это третье направление сотрудничества по своей 
сути является многосторонним.

Глобальные общественные блага требуют дополнительного 
финансирования, которое будет дополнять, а не заменять или 
конкурировать с традиционной помощью в целях развития. 
Это финансирование может проявляться в различных формах. 

Рисунок S.4. В большинстве стран еще до пандемии COVID-19 отмечался рост испытываемого стресса

Change in the percentage of people reporting experiencing stress,  
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 ИЧР — индекс человеческого развития.
Примечание. Указанные значения относятся к изменению процента людей, которые сообщили, что испытывали стресс «в течение большей части дня накануне».
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основании Gallup (2023).
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Например, когда некоторая часть инвестиций в более бедную 
страну приносит глобальные выгоды, соответствующее 
финансирование (или передача технологий), как правило, 
должно носить льготный характер, чтобы обеспечить 
соразмерный вклад между той частью мира, которая получает 
выгоду, и той, которая за это платит. Совсем иначе обстоят 
дела в случае с явлениями или потрясениями, которые 
не являются результатом деятельности какой-либо одной 
страны. В облигации или кредитные соглашения, особенно 
ситуационно зависимые долговые инструменты, могут 
быть включены автоматические триггеры, призванные 
помочь более бедным странам справиться с кризисами, 
в создании которых они не участвовали, например, с 
глобальным изменением климата. Это будет способствовать 
формированию более предсказуемых условий в нестабильном 
мире, которые позволят мобилизовать и привлечь частные 
инвестиции в эти страны.

Сдерживание повышения глобальной 
температуры и устранение поляризации

Во-вторых, нам необходимо принимать меры по сдерживанию 
повышения глобальной температуры и устранению 
поляризации, которая отравляет практически все, чего 
касается, и препятствует международному сотрудничеству. 
В решении этой задачи немаловажную роль играет 
предоставление глобальных общественных благ. Сюда же 
следует добавить устранение неправильных представлений 
о предпочтениях и мотивах других людей. Слишком часто 
мы формируем предвзятые предположения относительно 
других людей, в том числе людей, находящихся по другую 
сторону политических «баррикад». Зачастую у людей намного 
больше точек соприкосновения, чем они думают. Например, 
в то время как 69 % людей во всем мире сообщают, что 
готовы пожертвовать частью своих доходов ради смягчения 

Рисунок S.5. Парадокс демократии? Непоколебимая поддержка демократии на фоне растущей поддержки 
лидеров, которые могут ее подрывать
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Примечание. Указанные данные представляют собой средневзвешенные показатели по численности населения для группы стран, в которых 
проживает 76 % населения мира. В процент населения, поддерживающего сильных лидеров, входят те люди, которые ответили, что иметь сильного 
лидера, которому не нужно беспокоиться о парламенте и выборах,  — это «очень хорошо» или «довольно хорошо». Под процентом населения, 
поддерживающего демократическую систему, понимаются люди, которые ответили, что наличие демократической политической системы  — это 
«очень хорошо» или «довольно хорошо».
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании результатов нескольких волн Всемирного обзора ценностей 
(Inglehart and others 2022).
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Процент населения, поддерживающего демократическую систему
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последствий изменения климата, только 43 % респондентов 
считают, что другие люди готовы к аналогичным шагам (в 
данном случае имеет место разница в ошибочном восприятии, 
составляющая 26 процентных пунктов)12. Результатом этого 
является ложная социальная реальность плюралистического 
невежества, в рамках которой неверные представления о 
других людях подрывают сотрудничество, которое, если 
определить проблему и принять соответствующие меры, могло 
бы помочь выработать коллективные меры, направленные на 
борьбу с изменением климата.

Не всякую поляризацию можно свести к неверному 
восприятию, какую бы большую роль оно в этом ни 
играло. Поэтому немаловажной задачей является создание 
пространства для совместного обсуждения, которое 
позволит преодолеть возникающие разногласия. Данная 
цель может достигаться посредством собраний граждан, 
однако это — не единственное средство. Практические 
планы, которые способствуют формированию более 
совещательного подхода к обработке информации, могут 
помочь людям избежать опасности оказаться в ловушке 
представлений, которые на самом деле не имеют под собой 
никаких оснований13. В контексте межгруппового конфликта 
представление информации такими способами, которые не 

вызывают раздражения, может способствовать устранению 
поляризации14. Меры политики, основанные на качественных 
и повествовательных подходах, таких как сторителлинг и 
зарисовки, представляются особенно эффективными15.

Ключевыми в данном контексте являются слова «совместное 
обсуждение» и «совещательный подход». Поляризация 
скорее приведет к саморазрушению, чем к полезному 
самоисправлению. Постоянное положительное давление, 
которое поощряет сочувствие, укрепляет межличностное 
доверие и подчеркивает пересекающиеся, общие 
идентичности, — это лучший из возможных способов.

Сокращение пробелов в агентности
В-третьих, нам необходимо направить усилия на сокращение 
пробелов в агентности, отчасти вызванных расхождением 
между тем, что люди считают возможным или вероятным, и 
тем, что объективно является возможным16. Наличие пробелов 
в агентности также отмечается у половины людей во всем 
мире, которые сообщают, что не контролируют свою жизнь или 
контролируют ее в ограниченной степени, и более двух третей 
считают, что они имеют незначительное влияние на решения 
своего правительства (см. рисунок S.7).

Рисунок S.6. Основания для надежды: Улучшение индекса человеческого развития без увеличения планетарной 
нагрузки
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Примечание. Индекс планетарной нагрузки рассчитывается на основе данных об уровне выбросов углекислого газа и материального следа на душу 
населения в каждой стране (он равен единице минус поправочный коэффициент планетарной нагрузки, представленный в таблице 7 Статистического 
приложения).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии. Конкретные источники см. в таблицах 2 и 7 Статистического приложения.
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Чтобы помочь сократить пробелы в агентности, учреждениям 
необходимо стать более сосредоточенными на людях, 
основанными на совместном участии и ориентированными на 
будущее.

Ориентированность на людей предполагает постановку 
конечных целей с точки зрения человеческого развития и 
безопасности человека, признание взаимозависимости людей 
и планеты.

Совместное участие подразумевает справедливое 
распределение полномочий по установлению коллективных 
целей, обязанностей по их достижению и получению 
результатов. Оно подчеркивает формирование социальных 
норм, которые культивируют ценность коллективных 
достижений и сотрудничества17.

Ориентация на будущее подразумевает сосредоточение 
внимания на том, что мы можем сформировать и создать, если 

будем работать вместе, обогащая пространство для обсуждения 
и достижения соглашений18. Перед лицом возникающих 
вызовов перспектива, ориентированная на будущее, дает 
надежду и наполняет творческой решимостью.

Адаптация этих принципов к различным контекстам выведет 
нас на путь продуктивного диалога и мер, которые должны 
быть достаточно гибкими и итеративными в условиях такой 
большой неопределенности, чтобы извлеченные уроки могли 
служить основой для корректировки дальнейшего курса.

Это поможет нам прорваться через тиранию отдельных 
враждебных нарративов и отдельных исключительных 
личностей.

Это поможет нам лучше управлять постоянно меняющейся 
глобальной взаимозависимостью.

Это поможет нам совместными усилиями и мирным путем 
выйти из глобального тупика.

Рисунок S.7. Пробелы в агентности в коллективной деятельности выше, чем в контроле над собственной 
жизнью

Control over own life

5 in 10 or about half the world’s people report not being in control of their own lives

Voice in political system

7 in 10 or 68 percent of people report that they have little influence 
in the decisions of their government

Примечание. Агентность означает способность человека выступать в качестве самостоятельного субъекта, способного предпринимать эффективные 
действия, руководствуясь собственными убеждениями (Sen 2013). Она отражается двумя показателями: долей населения, ощущающего контроль 
над собственной жизнью (измеряется по шкале от 1 до 10, где значение от 1 до 3 указывает на острый дефицит агентности, значение от 4 до 7 — 
на умеренные пробелы в агентности, и значение от 8 до 10 — на отсутствие разрыва в агентности) и долю населения, ощущающего, что их голос 
услышан в политической системе (те респонденты, которые ответили «В очень большой степени» или «В большой степени»). Результаты рассчитаны 
с использованием микроданных и средневзвешенных значений по странам.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании результатов седьмой волны (2017–2022) Всемирного обзора 
ценностей  (Inglehart and others 2022).

Контроль над собственной жизнью

Голос в политической системе

5 из 10 респондентов (или около половины людей в мире) заявляют, что не 
контролируют свою жизнь

7 из 10 (или 68 % людей) заявляют, что не имеют достаточного 
влияния на решения правительства своей страны
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Без адекватного управления комплекс 
глобальных взаимозависимостей 
наносит ущерб людям

Ущерб от отсутствия такого адекватного управления 
комплексом глобальных взаимозависимостей огромен — из-за 
него люди теряют свои жизни, вынужденно покидают свои 
дома, упускают возможности и испытывают чувство отчаяния. 
Сложные сети взаимозависимости разрастаются, порождая 
жестокую реальность — агрессию, конфликты и насилие — 
особенно на фоне длительного дисбаланса сил.

Мир и стабильность находятся под угрозой нарушения 
на фоне таких явлений как войны в Секторе Газа и Украине, 
Судане, Йемене и других странах мира, а также из-за роста 
бандитизма и гражданских волнений. Обостряются масштабные 
конфликты с участием крупных держав. Резко возрастает число 
погибших в военных действиях (см. рисунок O.1). К сожалению, 
мы живем в новую эпоху насилия, характеризующуюся наиболее 
высоким числом государственных вооруженных конфликтов 
с 1945 года и растущей долей односторонних конфликтов, в 
которых нападению подвергается невооруженное гражданское 
население.1

И насилие, и мир имеют свойство быстро распространяться. 
Крупные политические события, такие как перевороты, 
революции и демократические преобразования редко 
ограничиваются территорией одного государства. Конфликты 
зачастую меняют представления людей о войне, делая ее более 
приемлемой и повышая вероятность вспышек насилия в других 
местах.

В 2022 году число насильственно перемещенных лиц в 
мире достигло рекордного со времен Второй мировой войны 
количества — 108 млн человек (см. рисунок O.1), что более чем 
в два с половиной раза превышает уровень 2010 года.2

Насильственные конфликты и их последствия для людей — это 
лишь верхушка айсберга. То, что мы попали в тупик, означает, 
что управление системными рисками, возникающими в связи 
с глобальной взаимозависимостью, является неправильным 
или вовсе отсутствует, и важные события становятся для людей 
оглушительной неожиданностью, лишая их возможности 
обратить их себе на пользу. В крайних случаях неожиданности 
перерастают в полноценные кризисы, последствия и отголоски 
которых в условиях неравного, но переплетенного тесными связям 
мира трудно прогнозировать. Крайности становятся нормой.

Несмотря на то, что пандемии COVID- 19 предшествовала 
череда вспышек инфекционных заболеваний, пандемия 
застала мир врасплох, и в течение всего периода чрезвычайной 
ситуации он боролся за то, чтобы добиться хотя бы малой 
толики глобальной согласованности действий. В результате 
пандемии во всем мире погибло около 15 млн человек (а 
возможно, и больше)3, а значение Индекса человеческого 
развития стремительно снижалось.

Вдобавок к огромному несправедливому разрыву в доступе 
к эффективным вакцинам, мы также упустили кое-что не менее 
важное — доверие нашим правительствам и друг другу4. По 
одной из оценок, если бы все страны достигли того уровня 
межличностного доверия, который наблюдается в четверти 
стран с наилучшими показателями, количество заражений в 
мире могло бы сократиться на 40 %, что позволило бы спасти 
миллионы жизней5. Еще одним фактором, приводящим к 
усугублению поляризации по всему миру и способствующим 
углублению противоречий между различными лагерями, стала 
необходимость подтверждения статуса вакцинации6.

История с вакцинами против COVID-19 наглядно 
демонстрирует возможности глобального сотрудничества, а 
также серьезные проявления несправедливости, которые могут 
возникнуть, когда оно нарушается. Разработка мРНК-вакцин 

Рисунок O.1. Число погибших в ходе военных действий и принудительно перемещенных лиц резко увеличивается
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в значительной степени зависела от трансграничного и 
межрегионального партнерства в области закупок компонентов7, 
клинических исследований и испытаний8, а также производства. 
В то же время история с вакцинами против COVID-19 повторяет 
пагубные модели неравенства в области доступа к технологиям 
в целом, в том числе жизненно необходимым9. Эта схема 
слишком хорошо знакома, и ее необходимо разрушить ради ее 
же блага. А поскольку траектории развития технологий — от 
искусственного интеллекта до синтетической биологии — столь 
круты, столь быстры и столь мощны, глубокая пропасть между 
имущими и неимущими может усугубиться.

Возможно, самый крупный урон от нахождения в глобальном 
тупике — это изменение климата, которое только усугубляет 
эти различия.

Прошлый год был самым теплым за более чем 140 лет.10 
Средние показатели не отражают значительных региональных 
различий, которые, согласно прогнозам платформы Human 
Climate Horizons («Климатические горизонты человечества»)11 
Программы развития ООН (ПРООН), будут усугубляться при 
климатических сценариях, реализуемых в обычном режиме (см. 
рисунок O.2), причем изменения климата приведет к всплеску 
неравенства.

Последствия изменения климата уже сказываются на 
сообществах и обществах, нанося социальный, эмоциональный 

и психический ущерб. Среди различных стрессовых 
факторов, связанных с изменением климата, можно выделить 
разрушительную экологическую тревогу — «обобщенное 
чувство, что экологические основы существования находятся 
в процессе разрушения»12. Страх перед исчезновением 
биоразнообразия, ландшафтов и привычных укладов жизни 
может парализовать человека и помешать ему в принятии важных 
решений в жизни, таких как вложение средств в образование или 
рождение ребенка13. По сути это ограничивает развитие человека 
— его свобод и жизненных возможностей — что обусловлено как 
самой реальностью антропогенного давления на планету, так и 
тем, как эта реальность находит свое отражение в технических 
отчетах, популярной прессе и выступлениях политических 
лидеров. Нарративы об общем будущем, основанные на 
отрицании, фатализме или нагнетании паники, оставляют очень 
мало пространства для агентности и воображения.

Хорошо это или плохо (или и то, и другое), но политические 
системы опосредуют воздействие кризисов на людей, и 
сами эти системы зачастую подвержены кризисам, в том 
числе вызванным неправильным управлением комплексом 
глобальных взаимозависимостей. Дестабилизирующие 
последствия потрясений, а также предполагаемая 
неспособность институтов защитить людей от них, могут 
вызвать распространение популизма.14

Рисунок O.2. Изменение климата может привести к резкому увеличению неравенства
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Повороты в сторону популизма,  вызванные 
неблагоприятными событиями и другими причинами, часто 
приводят к нарушению демократических норм и практик 
и, как правило, очень дорого обходятся в экономическом 
плане15. В то же время в новейшей литературе высказывается 
мнение, что экономические потери от некоторых видов 
потрясений невозможно компенсировать полностью, что 
траектории экономического роста или сокращения бедности 
постоянно смещаются в сторону снижения после кризисов16. 
Когда кризисы и другие потрясения предшествуют поворотам 
в сторону популизма, а в некоторых случаях и служат их 
предпосылкой, подобные изменения курса могут усиливать и 
углублять кризис, а не смягчать его, порождая и распространяя 
ударные волны по всему взаимозависимому миру.

Глобальная взаимозависимость 
увеличивается

Пандемия COVID- 19, изменение климата и глобальный 
всплеск популизма и конфликтов — все это указывает на 
суровую истину: неправильное управление глобальной 
взаимозависимостью или ее игнорирование наносит ущерб 
людям. Допускать откаты на любой срок, будь то в интересах 
климата, национальной безопасности или по любой другой 
причине, одинаково безрассудно.

Ни ведение дел «как обычно», ни фантазии о деглобализации 
не решат проблему. Вместо этого мы должны в полной мере 
осознать всю сложность глобальной взаимозависимости и 
найти более эффективные способы управления ее старыми 
и новыми формами, позволяющие защитить и расширить 
возможности людей, даже когда геополитический туман, наряду 
с неопределенностью, незащищенностью, неравенством и 
поляризацией, усложняет надежные пути продвижения вперед.

По некоторым показателям глобальная взаимосвязанность 
находится на рекордном уровне, хотя темпы экономической 
интеграции стабилизируются (см. рисунок 0.3)17. Торговля 
промежуточными товарами на сегодняшний день лишь 
немного превышает торговлю готовой продукцией.18 В целом 
сегодня товары до конечного потребления проходят вдвое 
большее расстояние, чем 60 лет назад, и пересекают больше 
границ.19 Производство смартфонов, например, разительно 
отличается от линии сборки прошлого века. Различные 
материалы, начиная от добытого кобальта и заканчивая 
батареями и модулями камер, пересекают земной шар, иногда 
повторяя свои маршруты и слишком часто оставляя на своем 
пути неизбежные социальные и экологические шрамы.

Уровень глобальной финансовой взаимозависимости 
остается высоким, даже при том, что темпы интеграции 
несколько замедлились после финансового кризиса 2007–
2008 гг.20. За последние два года расходы стран с низким 
и средним уровнем доходов на обслуживание долга резко 

Рисунок O.3. Экономическая взаимозависимость стабилизируется на очень высоком уровне
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возросли после череды повышений процентных ставок 
центральными банками в целях борьбы с инфляцией.21

Трансграничные потоки информации ежегодно бьют 
рекорды. На экспорт цифровых услуг теперь приходится более 
половины мировой торговли коммерческими услугами22. В 
настоящее время почти все население мира находится в зоне 
действия мобильной широкополосной сети, а в 2023 году 
пользователями Интернета являлись 5,4 млрд человек, хотя 
неравенство в данной сфере остается весьма значительным23.

С 1970 года число людей, живущих за пределами страны 
своего рождения, увеличилось в три раза: с 84 млн до почти 
280 млн в 2020 году, что составляет почти 3,6 % населения мира24. 
Международная миграция является проявлением агентности, 
расширяя возможности выбора и реализации потенциала людей25. 
Она создает социальные, культурные и экономические связи 
между странами происхождения и принимающими странами,26 
стимулируя при этом трансграничные финансовые потоки27.

Следует ожидать, что привычные формы взаимозависимости 
сохранятся и в будущем. Регулирование, направленное на 
повышение эффективности управления ими, будет иметь решающее 
значение, если только его целью не является приватизация выгод и 
социализация рисков28. В конце концов, мы иногда строим дороги 
с лежачими полицейскими. Однако взаимозависимость в XXI веке 
— это нечто большее, чем скрупулезные подсчеты, основанные 
в основном на показателях XX века — то есть на том, сколько 
товаров, людей или бит информации пересекли границы. Качество 
взаимосвязей также имеет значение. Наша взаимозависимость 
становится все более планетарной и мгновенной.

По мере того как цифровая революция набирает силу и мы все 
глубже погружаемся в антропоцен — век людей, — возникает 
и усиливается взаимозависимость между экономикой, 
людьми и планетой. Расширение мировой торговли принесло 
огромное состояние некоторым людям и помогло вывести 
миллионы людей из нищеты29. К сожалению, оно также 
сопровождалось разрушением социальных, экономических и 
экологических защитных механизмов, признанных охранять 
и продвигать человеческое развитие. Рынки стали более 
концентрированными, поощряя ориентацию на получение 
ренты. Почти 40 % мировой торговли товарами сосредоточено 
в трех или менее странах — даже для тех категорий товаров, 
где количество поставщиков больше30.

В общем партийном дискурсе все более ярко проявляются 
антиглобалистские настроения31. Гнев популистов по 
отношению к элитам имеет глобальные масштабы. Это 
недовольство подпитывается ощущением, что факторы 
глобализации принесли выгоду некоторым верхушкам 
и оставили позади всех остальных. В 2022 году 
транснациональные компании могли перевести в налоговые 
гавани прибыль в размере до 1 трлн долл. США.32 С середины 
1990-х годов в результате переноса прибыли глобальные 
потери в доходах от корпоративного налогообложения 
резко возросли (см. рисунок O.4). Попав в водоворот 
антиглобализации, международное сотрудничество становится 
политизированным.

Сторонники деглобализации и всех ассоциирующихся 
с ней явлений — решоринга (возвращения в страну ранее 
перенесенного за рубеж производства), ниашоринга (аутсорсинга 
бизнес-процессов в компании, расположенные в соседних 
странах по отношению к заказчику) и френдшоринга (переноса 
производства и поставок товаров в страны, считающиеся 
политически и экономически безопасными) — могут иметь 
свои причины, но они имеют мало общего с практическим 
решением проблемы новых развивающихся и в некоторых 
случаях неизбежных форм глобальной и планетарной 
взаимозависимости. Какой бы урон ни был нанесен 
международной торговле и потокам капитала, он вряд ли 
способен нарушить уже сформировавшиеся в мире благодаря 
воздушным перелетам, смартфонам и выбросам диоксида 
углерода трансграничные гиперсвязи. По причинам, связанным, 
в частности, с обеспечением водной и продовольственной 
безопасности, некоторые страны сталкиваются с серьезными 
препятствиями в ограничении торговли и пострадают, если 
другие решат так поступить. Ни одна страна или регион не близки 
к самодостаточности, поскольку все они полагаются на импорт 
из других регионов 25 % и более основных товаров и услуг33. 
Для климата национальные границы не имеют существенного 
значения, и негативные последствия его изменения также от них 
не зависят. То же самое касается текущих и будущих пандемий.

Другими словами, даже если мы сумеем достичь 
деглобализации — пусть даже частично — мы не сможем 
достичь «депланетизации». Точно не в эпоху антропоцена. 
Мы должны рассматривать глобальные общественные блага 

Рисунок O.4. Объемы перемещенной в налоговые гавани 
прибыли резко возросли
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XXI века, от готовности к пандемиям и мира до управления 
вопросами изменения климата и цифровых технологий, как 
возможности, которыми нужно пользоваться, а не как вызовы, 
которых нужно избегать. Решение проблемы неправильного 
управления комплексом взаимозависимостей лежит не в том, 
чтобы спрятаться от них за проницаемыми границами, а в том, 
чтобы принять их и более эффективно управлять ими, обучаясь и 
совершенствуясь по ходу дела. Вместо того чтобы разворачивать 
или сворачивать глобализацию, ее можно и нужно проводить 
по-другому, не разрушая планету, не слишком концентрируя 
цепочки поставок и не вызывая кризисов стоимости жизни, 
которые подпитывают долговые кризисы в странах с низким 
и средним уровнем доходов. Глобальная взаимозависимость 
сохраняется, углубляется и развивается. Чтобы лучше управлять 
ею и выйти из затруднительного положения, необходимо 
изменить мировоззрение, политику и институты.

Также может помочь предоставление 
глобальных общественных благ

Посмотрев на проблему с точки зрения глобальных общественных 
благ, мы можем сделать ценные выводы. При условии 
полноценного предоставления глобальные общественные блага 
в значительной степени способствуют более эффективному 
управлению глубоко укоренившейся и развивающейся 
глобальной взаимозависимостью, сохранению и поощрению 
человеческого развития и стимулированию благоприятных 
циклов сотрудничества и укреплению доверия. Они помогают 
нам работать со сложностями, а не игнорировать их. Они бросают 
вызов губительному подходу, где выиграть можно лишь за счет 
потерь другого, и способствующему разжиганию соперничества 
между различными группами. Они оживляют наше воображение, 
позволяя осмысливать общие проблемы и превращать их в 
беспроигрышные возможности. Они пробуждают в нас чувство 
долга друг перед другом и перед нашей единственной общей 
планетой. При этом вовсе не обязательно стремиться полностью 
избавиться от несовпадения интересов или даже разногласий.

Что такое глобальное общественное благо?34 Коротко 
говоря, глобальное общественное благо — это любой 
объект, любое действие или бездействие, пользу от которого 
может получать любой человек в мире в случае, когда оно 
предоставляется. Смягчение последствий изменения климата 
— это глобальное общественное благо. Также им является 
произведение персидского поэта XIII века Руми. И так же — 
свобода мореплавания. Особой подкатегорией глобальных 
общественных благ являются планетарные общественные 
блага, связанные с планетарной взаимозависимостью и 
способные воздействовать на явления, проникающие сквозь 
границы государств, которые невозможно регулировать или 
смягчать в пределах одной страны. К другой подкатегории 
может быть отнесена цифровая общественная инфраструктура 
и так называемые цифровые общественные блага, связанные с 
цифровой революцией.

Хотя глобальные общественные блага могут служить 
призывом к борьбе с несправедливостью или неэффективностью, 
это не просто то, чего желательно было бы достичь. На самом 
деле глобальные общественные блага — это не столько «блага» 
или конкретные вещи как таковые, сколько выбор способа их 
совместного использования. Их можно рассматривать также и 
как образ мышления, как стремление, и они могут мобилизовать 
сотрудничество во многих формах. В связи с этим их нижний 
предел ограничен нашим воображением и коллективной волей, 
а верхний — тем, как структурирована и используется власть. 
Таким образом, они представляют собой социальный выбор, 
причем не только в том, как мы их себе представляем, но и в 
том, решаем ли мы вообще их представлять.

Понимание того, что разработку вакцин и, например, 
предотвращение столкновения астероида с Землей можно 
рассматривать как глобальные общественные блага — и, 
более того, определенный вид глобальных общественных благ, 
предоставляемых согласно стратегии «максимального шанса на 
успех» (см. вставку O.1) — означает, что при их создании нет 
необходимости начинать с нуля. Сэкономить время означает 
спасти больше жизней. Это значит, что наше мышление должно 
пересекать границы секторов и преодолевать барьеры, чтобы 
мы могли лучше подготовиться к неожиданностям. Это значит, 
что мы сможем использовать наш опыт борьбы с пандемией 
COVID-19, например, когда нам будет угрожать астероид, 
новый смертоносный патоген или глобальная финансовая 
нестабильность. Что-то подобное обязательно случится в 
будущем. Но мы не должны гнаться за кризисом вчерашнего дня.

 «Взгляд сквозь призму глобальных общественных 
благ помогает нам разобраться в сложных 
проблемах, многие из которых сложны именно 
потому, что их различные аспекты требуют 
от нас различных способов организации».

Взгляд сквозь призму глобальных общественных благ 
помогает нам разобраться в сложных проблемах, многие из 
которых сложны именно потому, что их различные аспекты 
требуют от нас различных способов организации. Многое о 
нашей борьбе с пандемией COVID- 19 и о ее недостатках можно 
понять сквозь призму глобальных общественных благ. Это 
позволит сделать выводы о том, как выстроить стимулы для 
развития сотрудничества и как обеспечить финансирование.

Признание того, что глобальными общественными благами 
может пользоваться каждый, — это одно, а распределение 
выгод от них — совсем другое. Поскольку у стран разные 
интересы и ресурсы, ценность каждого глобального 
общественного блага для каждой страны будет определяться 
этими факторами. Некоторые проблемы с предоставлением 
глобальных общественных благ происходят именно от этой 
асимметрии в пользовании их преимуществами.

Взгляд сквозь призму глобальных общественных благ также 
может помочь в переосмыслении этих проблем. Например, 
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смягчение последствий изменения климата (глобальное 
общественное благо, предоставляемое согласно стратегии 
«суммирования») может быть достигнуто за счет ускорения 
развития технологий и инноваций в области возобновляемых 
и чистых источников энергии (включая такие амбициозные 
разработки как ядерный синтез) — что подразумевает 
переосмысление проблемы как предоставление глобальных 
общественных благ согласно стратегии «максимального 
шанса на успех». Представьте себе огромные установки для 
секвестрации углерода, работающие на ядерном синтезе, в 
арктической тундре или на территории Сахары. Осмысление 
изменения климата как технологической возможности, которой 
необходимо воспользоваться, может оказать эффект привлечения 
инвестиций и создать собственную положительную динамику, 
более мощную, чем добровольное сокращение выбросов 
углекислого газа.

Как бы ни был важен человеческий выбор в области 
создания, определения и предоставления глобальных 
общественных благ, этим все не ограничивается. Важную роль 
в данном случае также играют технологии. С приходом радио 
и телевидения доступ к информации, передаваемой в эфире, 

получил каждый, кто имел в распоряжении соответствующий 
приемник. Кабельное телевидение, а затем и стриминговые 
сервисы создали возможности закрытого доступа к программам 
за плату, что привело к распространению услуг по подписке, 
которые с экономической и описательной точки зрения можно 
отнести к категории исключаемых благ. Похожая история 
случилась и с телефонами-автоматами после появления 
мобильных телефонов: технология создала возможности для 
исключения, которые политические решения допускали, а то и 
прямо поощряли.

Как и сами технологии, глобальные общественные блага 
зачастую не даются, а создаются. Нами! Нашим воображением 
и социальным выбором. В этом и кроется их сила. Они 
требуют нашего воображения и, следовательно, активизируют 
его для создания нового мира, новых путей достижения 
целей. Именно это и необходимо в эпоху неопределенности. 
Сочетание творческого подхода с правильными стимулами и 
институциональной архитектурой, чьи общие черты мы уже 
можем предвидеть, позволит значительно ускорить процесс и 
создать глобальную архитектуру XXI  века для предоставления 
глобальных общественных благ.

Вставка O.1 Кратко о глобальных общественных благах: что представляют собой стратегии «суммирования», 
«максимального шанса на успех» и «самого слабого звена»?

Выделяют три стратегии предоставления глобальных общественных благ: «суммирования», «максимального шанса на 
успех» и «самого слабого звена». Смягчение последствий изменения климата является типичным примером стратегии 
«суммирования», где общий уровень успеха зависит от суммы вкладов от каждого отдельного субъекта или страны. 
Общественные институты должны объединять большие и малые вклады в общее дело, работать над решением вопроса 
незаслуженного пользования благами и ориентироваться в проблемах теории игр, например, в классической дилемме 
заключенного (когда сотрудничество дает лучший результат, чем самостоятельные действия в собственных интересах).

А теперь представьте себе, что к Земле несется огромный астероид, способный нанести катастрофический ущерб. Как 
лучше всего действовать в таком случае? Вероятность уничтожения астероида зависит от того, какая страна или другой 
субъект разработает наиболее точную технологию его разрушения. Это пример применения стратегии «максимального шанса 
на успех». Выгода для всех жителей планеты в данном случае определяется тем субъектом (в данном примере — страной или 
группой стран), который эффективно инвестирует наибольшее количество ресурсов. Данная стратегия описывает процесс 
создания многих технологий, включая гонку за секвенирование генома человека, а также общедоступных знаний, которые 
могут быть отнесены к глобальным общественным благам.

Проиллюстрировать третью стратегию предоставления глобальных общественных благ под названием «самое слабое 
звено» можно на примере эндемического полиомиелита, локальные очаги которого до сих пор не удается искоренить. 
Хотя два из трех типов дикого полиовируса удалось ликвидировать (тип 2 — в 2015 году, а тип 3 — в 2019 году)1, усилия по 
искоренению полиомиелита пока не увенчались успехом — и несколько раз не укладывались в намеченные сроки — только 
потому что в нескольких небольших районах Афганистана и Пакистана сохраняется третий штамм вируса (дикий полиовирус 
1-го типа), а также продолжает циркулировать полиовирус 2-го типа, имеющий вакцинное происхождение.2

Искоренение болезней, как и в случае с оспой, является глобальным общественным благом. Однако, как и в случае с 
полиомиелитом, весь мир остается в зоне риска, если патоген продолжает циркулировать хотя бы в одном уголке планеты. В 
данном случае глобальная выгода зависит от ситуации, в которой находится самый слабый субъект. В связи с этим становится 
очевидной необходимость концентрации объединенных ресурсов. Модель «самого слабого звена» также применима к 
такому глобальному общественному благу как эпиднадзор за инфекционными заболеваниями.3

Примечания.
1.  https://www.who.int/news- room/feature- stories/detail/two- out-of- three-wild- poliovirus-strains- eradicated. 2.  Barrett 2011; Cohen 2023. 3.  Оценка 
ситуации после пандемии COVID-19 показала, что страны, обладающие более универсальным потенциалом в области общественного 
здравоохранения, лучше справились с болезнью, что подчеркивает важность не только экстренного реагирования, но и наращивания 
потенциала в области эпиднадзора и общественного здравоохранения там, где его не хватает (Neill and others 2023).

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/two-out-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated
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Пагубные формы поляризации 
создают препятствия

Легче сказать, чем сделать. Что же нам мешает?
Для начала — мы сами.
Поляризация между группами широко распространена и 

возрастает по всему миру35. Она влияет на национальную и 
международную политику, определяющую пути решения общих 
глобальных проблем на ближайшие десятилетия36. Поскольку 
поляризация часто выливается в нетерпимость и нежелание 
идти на компромисс и переговоры, она может привести к 
политическому тупику и кризису. Отчасти это происходит за 
счет подрыва доверия между сообществами, что препятствует 
усилиям по решению основных социальных проблем, таких 
как кризисы в сфере здравоохранения, насильственные 
конфликты и изменение климата. Поскольку многие из этих 
вопросов порождают противоположные убеждения и острую 
политическую конкуренцию, поляризация представляет собой 
серьезное препятствие для решения общих проблем в обществе37.

Поляризация — это не то же самое, что различия или 
разногласия, даже серьезные разногласия. Разнообразие 
предпочтений и точек зрения обогащает коллективные 
решения и действия38. В сущности, политические институты 
были созданы для того, чтобы использовать соперничество 
в интересах общества. Например, аргументы, на которые 
ссылался Джеймс Мэдисон при разработке Конституции США, 
не предполагали отсутствия конкурирующих интересов, а 
скорее были направлены на создание институтов, способных 
использовать эти различия одновременно для повышения 
собственной гибкости и служению общественным интересам39.

Однако поляризация создает новые проблемы, которые 
подрывают эти институты40. Все различия во взглядах сводятся 
к вопросам узкого толкования идентичности или единой 
идентичности. Референдум по Brexit привел к появлению 
новых социальных идентичностей — сторонник и противник 
выхода из ЕС — что стало основой для усиления поляризации 
между этими двумя группами41. В США и других странах 
мира одним из разделяющих факторов, способствующих 
углублению противоречий между различными лагерями, 
стала необходимость подтверждения статуса вакцинации от 
COVID- 19.42

Поляризация на национальном уровне имеет глобальные 
последствия; она препятствует международному 
сотрудничеству, в том числе в области предоставления 
глобальных общественных благ. В период с 1970 по 2019 год 
было проведено 84 референдума по вопросам международного 
сотрудничества (например, членства в международных 
организациях), причем в последние десятилетия их 
число увеличилось43. Проводились кампании за выход из 
международных институтов44. Европейский союз, Всемирная 
торговая организация и международные институты правосудия 
столкнулись с проблемами легитимности.45

Прежде всего, общества с высоким уровнем поляризации, 
в которых происходит колебание между политическими 

крайностями, воспринимаются как менее надежные 
международные партнеры. Кроме того, существует проблема с 
доверием. Поляризация означает ослабление доверия, а низкий 
уровень доверия — или уверенности в более широком смысле 
— к национальным институтам, как правило, коррелирует со 
снижением доверия к международным организациям, таким 
как Организация Объединенных Наций (см. рисунок O.5). А 
поляризация, как правило, создает благоприятные условия для 
антагонизма и порождает цинизм в отношении компромисса 
и толерантности — все это противоречит глобальным 
общественным благам.

Предоставление глобальных общественных благ не 
требует момента «кумбайи» между странами (божественного 
вмешательства для достижения гармонии). Но и на другом конце 
спектра, где доминирующие представления о поведении людей 
(и стран) сводятся к собственным интересам, а сотрудничество 
низводится до взаимной выгоды — как в известной дилемме 
заключенного — эффективно претворить в жизнь эту стратегию 
невозможно. В любой из этих крайних точек предоставление 
глобальных общественных благ будет стагнировать. У людей 
и их стран есть другие, часто более доминирующие мотивы, 
которые определяются социальными предпочтениями и 

Рисунок O.5. Снижение доверия к национальным 
правительствам в целом коррелирует со снижением 
доверия к ООН
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Примечание. Доверие к институтам (национальному правительству и 
Организации Объединенных Наций) подразумевает сообщение о «высоком» 
или «достаточно высоком» доверии (другие варианты: «не очень высокое» или 
«совсем нет доверия»).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на 
основании результатов седьмой волны (2017–2022) Всемирного обзора 
ценностей (Inglehart and others 2022).
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нормами, многие из которых культурно обусловлены. Для 
сотрудничества привлечение частных инвестиций так же 
возможно, как и их вытеснение (если не больше) — не во всех 
случаях, но по задачам c ненулевой суммой.

Для этого потребуется дополнительное финансирование 
глобальных общественных благ, которое будет дополнять, а 
не заменять или конкурировать с традиционной помощью в 
целях развития. Издержки бездействия, связанные с отказом 
от предоставления глобальных общественных благ, меркнут 
по сравнению с выгодами46. Менталитет и идеологические 
установки в данном случае также играют немаловажную роль. 
Многие мотивы поддержки глобального сотрудничества, включая 
глобальное перераспределение, выходят за рамки корыстных 
интересов и связаны с представлениями людей о справедливости 
и равенстве, а также с тем, ограничивается ли их чувство долга 
границами своей страны или распространяется на весь мир. 
Глобальные общественные блага, когда они предоставляются, 
позволяют получить обоюдную выгоду (ситуация «выигрыш-
выигрыш»); здесь нет победителей и проигравших (в отличие 
от ситуации с нулевой суммой). Если мы хотим обеспечить их 
предоставление, крайне важно определить характер проблем и 
создать институты, способствующие их решению.

Неправильное управление глобальной взаимозависимостью, 
в особенности, когда оно выливается в потрясения и 
кризисы, провоцирует поляризацию множеством разных 
способов. Во-первых, заставляя людей чувствовать себя 
незащищенными, а во-вторых, когда политические лозунги 
превращают чувство незащищенности в страх и эксплуатируют 
его для политической и личной выгоды. Именно поэтому 
предоставление глобальных общественных благ так важно. 
Помогая нам управлять глобальной взаимозависимостью, они 
ослабят одну из основных причин поляризации во всем мире.

 «Помогая нам управлять глобальной 
взаимозависимостью, глобальные 
общественные блага ослабят одну из основных 
причин поляризации во всем мире».

Поляризацию также можно смягчить напрямую. Один из 
способов сделать это — исправить широко распространенные 
ошибочные представления об убеждениях других людей. 
Например, в Соединенных Штатах число сторонников борьбы 
с изменением климата в два раза выше, чем принято думать47. В 
результате мы получаем искаженную социальную реальность, 
препятствующую коллективным действиям в борьбе с 
изменениями климата.

Еще один способ снять напряжение — это создать 
пространство для дискуссий, чтобы преодолеть разногласия. 
Один из способов сделать это — организация собраний граждан. 
Такие возможности для структурированного, регулярного 
личного взаимодействия имеют большое значение. Гораздо легче 
делать объектом нападок, отрицать и злословить в социальных 
сетях, не видя своего собеседника вживую, или низвергать 

злость в телекамеру, чем во время совместной трапезы с кем-
то, даже с политическими противниками. Возможно, именно 
поэтому сторителлинг и видеоролики оказались эффективными 
способами ослабления поляризации48. Благодаря им становится 
сложнее записать человека в категорию «других».

Необходимо сократить 
пробелы в агентности

Наши институты с трудом справляются с развивающимися и 
углубляющимися формами глобальной взаимозависимости и с 
предоставлением глобальных общественных благ. Поляризация 
— большая часть этой проблемы. Так же как и узкие и 
самосбывающиеся представления о человеческом поведении, 
которые ограничивают его собственными интересами, — 
представления, которые долгое время доминировали в институтах 
всех уровней. Пространство для социальных предпочтений, 
норм, обязанностей и культуры сузилось. Популизм превратился 
в бесполезный клапан давления. Как следствие, институты не 
справляются со своими функциями. Неудивительно, что хотя 
подавляющее большинство людей поддерживает демократию 
как идеал, более половины из них сейчас поддерживают лидеров, 
которые на практике могут ее подрывать.

Агентность — это краеугольный камень человеческого 
развития. Хотя это трудно измерить напрямую, агентность в 
стремлении к коллективным действиям49 может снижаться (см. 
рисунок O.6) — по крайней мере, это касается значительной части 
людей по всему миру50. Многие люди испытывают неприятное 
ощущение (об этом свидетельствует повсеместный рост стресса, 
беспокойства и отчаяния, о которых сообщают опрашиваемые), 
что возможности выбора в их жизни, основанного на важных 
для них ценностях, сокращаются. По мере того как диапазон 
доступных им вариантов становится все более узким, они теряют 
уверенность в том, что тот выбор, который они хотели бы сделать, 
может быть реализован на практике.

Все это представляет угрозу для человеческой психики — для 
нашего чувства собственного достоинства и автономии, нашего 
ощущения надежной принадлежности и приверженности общим 
намерениям51, нашей способности решать, что мы ценим и как 
мы можем и должны действовать в соответствии со своими 
ценностями, — не менее важную, чем угрозы, исходящие от 
супертайфуна, вспышки болезни или насилия. Традиционные 
показатели, такие как ВВП или даже Индекс человеческого 
развития, упускают нечто важное, о чем громко говорят на 
улицах, избирательных участках и что отражается во все большей 
поддержке лидеров, которые могут подорвать демократию. 
Агентность может стать способом выявления пробелов и, наряду 
с концепциями незащищенности, представляет собой область, 
готовую к инновационным измерениям. В этой связи необходимо 
отметить, что во всех регионах человеческая безопасность и 
пробелы в агентности идут рука об руку (см. рисунок O.7).

Кроме того, нельзя не учитывать неравенство. В нижней 
50%-ной части распределения доходов наблюдается резкое 
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Рисунок O.6. Свобода выражения мнений идет рука об руку с агентностью и сокращается в последние годы
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Примечание. Указанные данные представляют собой средневзвешенные показатели по численности населения.
Источник: расчеты Отдела подготовки докладов о человеческом развитии на основе данных проекта Varieties of Democracy и базы данных 
«Показатели мирового развития» Всемирного банка.

Рисунок O.7. Чем выше уровень воспринимаемой социальной незащищенности человека, тем слабее 
ощущение контроля над своей жизнью
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Примечание. Уровень воспринимаемой социальной незащищенности человека измеряется как «низкий», «средний и высокий» и «очень высокий» с 
использованием микроданных и с одинаковым весом по странам. Он основан на индексе, описанном в Приложении 1.2 к публикации ПРООН (2022d). 
К группе с острым дефицитом агентности относят людей, сообщающих о том, что они не контролируют свою жизнь или контролируют ее очень слабо 
(значение от 1 до 3 по шкале от 1 до 10).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основании последних доступных данных шестой волны  (2010–2014) и 
седьмой волны (2017–2022) Всемирного обзора ценностей (Inglehart and others 2022).
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снижение доли людей, сообщающих о том, что они имеют 
очень низкий контроль над своей жизнью (см. рисунок O.8). 
Таким образом, по мере роста доходов в нижней 50%-ной 
части агентность возрастает. В самой нижней части агентность 
находится на особенно низком уровне (пробелы в агентности 
в три раза выше среди людей в нижнем дециле доходов, чем 
в дециле 6 и выше). Более того, доля людей, сообщающих, 
что они имеют очень высокий контроль над своей жизнью, 
низка и относительно одинакова в нижней 50%-ной части, но 
увеличивается с ростом доходов в дециле 6 и выше. Таким 
образом, неравенство в доходах, которое часто пересекается 
и ассоциируется с другими видами неравенства в области 
человеческого развития, формирует агентность.

Поляризация, незащищенность, неравенство и упрощенные 
нарративы — все это причиняет вред людям, который можно 
осмыслить благодаря агентности, соединяющей эти нити 
воедино и служащей ориентиром для действий.

Пробелы в агентности касаются не только формальных 
институтов. Большое значение также имеют нормы, динамично 
взаимодействующие с институтами. В начале XX века в 
большинстве стран женщинам было официально запрещено 
выступать в различных общественных ролях — от владения 
собственностью и обучения в университетах до участия в 
политике. Пробелы в агентности женщин были значительными 
и повсеместными. В течение XX века во всем мире были 
проведены масштабные реформы, признавшие равные 
юридические, социальные, экономические и политические 
права женщин и мужчин. Хотя во многих странах женщины все 

еще сталкиваются с правовыми ограничениями, ущемляющими 
их права, прогресс в области институциональных реформ 
был значительным. Пробелы в агентности, заложенные в 
официальных законах, постепенно исчезали. Наглядным 
примером такой эволюции является законное право голоса 
на выборах — основополагающая форма политической 
активности.

Однако во многих областях эффективная агентность женщин 
по-прежнему ограничена. Ярким примером является доступ 
женщин к высшим политическим должностям — вершине 
политической активности. Женщины занимают пост главы 
государства или главы правительства лишь в 10 % стран, и эта 
статистика мало изменилась за последние десятилетия.52

Индекс гендерных социальных норм ПРООН за 2023 год, 
в котором предвзятость рассматривается как отклонение от 
общепринятых мировых стандартов гендерного равенства, 
показывает, что гендерное равенство ограничивается 
предвзятостью социальных норм в отношении женщин (см. 
рисунок O.9)53. Почти половина людей считают, что из мужчин 
получаются лучшие политические лидеры, чем из женщин54. 
Основанные на предвзятости нормы могут быть настолько 
укоренившимися, что мы судим женщин, занимающих 
высокие политические посты, более строго. Эти предрассудки 
проникают в кабинки для голосования, на собеседования, 
заседания советов директоров и во многие другие области, 
ограничивая возможности женщин.

Чтобы помочь сократить пробелы в агентности, учреждения 
должны быть сосредоточенными на людях, основанными на 

Рисунок O.8. Восприятие агентности (контроля над собственной жизнью) зависит от уровня доходов
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основании результатов седьмой волны (2017–2022) Всемирного 
обзора ценностей (Inglehart and others 2022).
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совместном участии и ориентированными на будущее. Что 
эти принципы означают для существующих многосторонних 
учреждений?

Одним из косвенных признаков ориентированности на 
человека является использование концепции человеческого 
развития, которую многосторонние учреждения признают, в 
лучшем случае, с ограничениями или частично. На повестке 
дня по-прежнему доминируют экономические показатели. 
Вот почему так важна инициатива «Выйти за рамки ВВП», 
значение которой подчеркнул Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш55. Пробелы в обеспечении совместного 
участия проявляются в применении механизмов управления 
с помощью писаных и неписаных правил, сложившихся в 
процессе распределения власти в мире после Второй мировой 
войны. Это касается как международных финансовых 
институтов, так и Организации Объединенных Наций. За 
последние годы было выдвинуто несколько предложений по 
устранению существующего недостатка в представленности 
различных интересов в механизмах управления56.

Совместное участие подразумевает справедливое 
распределение бремени государственного регулирования, что 

позволяет избежать неравенства, возникающего в результате 
уклонения от уплаты налогов. За последнее десятилетие 
в мире был достигнут значительный прогресс в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов в основном за счет повышения 
уровня информированности и транспарентности57. Генеральная 
Ассамблея ООН начала процесс разработки Рамочной 
конвенции о международном налоговом сотрудничестве, 
чтобы содействовать координации мер по этим вопросам58. 
Глобальные минимальные налоговые ставки, такие как 
минимальный эффективный налог на прибыль предприятий, 
не обязательно должны быть очень высокими, чтобы 
позволить собрать значительные суммы при должном контроле 
за соблюдением налоговой дисциплины59. Обеспечение 
соблюдения установленных норм — это в значительной 
степени политический выбор, зависящий от международной 
координации.

Нацеленность на будущее означает учет того, как меняется 
взаимозависимость в эпоху антропоцена и в процессе 
цифровой революции, и поиск путей более систематического, 
эффективного и справедливого предоставления глобальных 
общественных благ.

Рисунок O.9. Гендерное равенство в политике сдерживается предвзятостью социальных норм в отношении женщин
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основании результатов седьмой волны (2017–2022) Всемирного обзора 
ценностей (предвзятость социальных норм) и данных Межпарламентского союза (доля мест в парламенте, занимаемых женщинами в 2021 году). См. 
также ПРООН (2023a).
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На пути к ориентированной на 
агентность концепции развития

Что такое развитие и как его лучше всего осуществлять? Один 
из главных вопросов послевоенной эпохи, ответ на который 
менялся с течением времени в зависимости от происходящих 
событий. Сегодня динамичная взаимосвязь между различными 
видами планетарной нагрузки в эпоху антропоцена, с одной 
стороны, и растущее неравенство и незащищенность — с 
другой, вместе взятые являются вызовом, брошенным всем 
нарративам в области развития.

Даже для человеческого развития.
В первом Докладе о человеческом развитии за 1990 году с 

гордостью заявлялось, что «люди — это настоящее богатство 
нации». Это все еще так и всегда будет так. В чем смысл развития, 
если не в людях? Однако то, как мы говорим о людях и оцениваем 
их, должно быть обусловлено не только достижениями в области 
благосостояния, измеряемыми индексом человеческого развития 
и другими традиционными показателями, но также должно 
включать в себя агентность — уникальную, безграничную 
способность людей формировать и изменять цели, обязательства 
и ценности; делать обдуманный выбор, который не обязательно 
может способствовать их собственному благополучию; и, в 
конечном счете, жить ради цели, которая имеет значение не 
только для них самих, но и для других людей.

Агентность в любом ее явном проявлении пока что очень 
редко присутствует на повестке дня в области развития. И 
это заметно. Пробелы в агентности существуют параллельно 
с тревожными тенденциями в области демократических норм 
и практик, поляризацией и снижением генерализованного 
доверия и веры правительствам и международным институтам. 
Международное сотрудничество само по себе становится более 
политизированным. Наши институты стремятся сократить 
пробелы в агентности.

В своей знаменитой книге «Развитие как свобода» Амартия 
Сен переосмысляет развитие как стремление к «большей 
свободе, [которая] повышает способность людей помогать 
самим себе, а также оказывать влияние на окружающий 
мир […] Здесь речь идет о том, что мы можем назвать […] 
«аспектом агентности».60

В Докладе о человеческом развитии за 2023–2024 гг. 
положено начало формированию своего рода эмансипирующего 
видения развития, где грандиозный вызов нашего времени 
— люди и планета в совместном кризисе — воспринимается 
сквозь призму концепции развития как свободы, предложенной 
Сеном. Такой подход к развитию ставит во главу угла 
расширение агентности на стыке человеческого развития, 
прав человека и устойчивости. Его цель — расширение 
свобод во всех их проявлениях, включая свободу от тирании 
одномерных идентичностей, антагонистических убеждений и 
чрезмерно упрощенных моделей поведения, в которых человек 
представляется как нарцисс, помешанный на цифрах.

Институты XXI века сократят пробелы в агентности и 
расширят, а не заменят институты государства всеобщего 
благосостояния XX века. Свобода приобретает более 
широкие значения, выходя за пределы необходимой и важной 
свободы «от чего-то» — от страха, от нужды, от лишений 
— к амбициозной и не менее важной свободе «чего-то» 
— самовыражения, мысли и действий, включая полезные 
коллективные действия.

 «Государства всех форм политического 
устройства и уровня доходов имеют 
возможность и обязанность формировать 
политику и институты, ориентированные 
на достижение агентности, основанные на 
человеческом развитии и руководствующиеся 
в своей деятельности правами человека».

Государства всех форм политического устройства и уровня 
доходов имеют возможность и обязанность формировать 
политику и институты, ориентированные на достижение 
агентности, основанные на человеческом развитии и 
руководствующиеся в своей деятельности правами человека 
и защитой планеты. Эти институты должны освободить нас 
от губительного застоя, лучше реагировать на потребности 
людей и расширять их возможности, а также освободить всех 
нас от жестких и разделяющих антагонистических нарративов 
о себе и друг о друге. Когда люди не боятся примерять на 
себя различные частично пересекающиеся идентичности, 
когда аргументированный диалог по конкретным проблемам 
преобладает над эмоционально заряженной риторикой, 
использующей групповое недовольство, когда люди 
встречаются с людьми, а не пишут о них в Твиттере, у них 
больше возможностей и шансов добиваться своих собственных 
целей, а также идти на компромисс и сотрудничать в 
достижении общих целей, которые делают их собственные 
цели более реальными.

К достижению именно такого благоприятного цикла 
стремится концепция развития, ориентированная на агентность, 
структурные элементы которой изложены в настоящем докладе. 
Глобальный тупик начинает уступать дорогу сотрудничеству, 
в том числе в области глобальных общественных благ, даже 
при сохранении различий в предпочтениях — а они наверняка 
сохранятся. Более того, различия в ценностях людей являются 
стимулирующим фактором человеческого развития, и, как 
утверждалось в предыдущих Докладах о развитии человека, 
разнообразие в его многочисленных формах необходимо для 
преодоления новых взаимодействующих между собой аспектов 
неопределенности.

Мы можем сделать мир лучше. У нас есть много 
возможностей. Так давайте же начнем действовать.
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Расхождения между группами стран с очень 
высоким и низким индексом человеческого 
развития после десятилетий сближения 
увеличиваются. Траектория роста глобального 
среднего индекса человеческого развития 
сместилась вниз.

Почему? Во многом из-за неправильного 
управления комплексом взаимозависимостей, что 
отражено в неадекватной реакции на пандемию 
COVID-19, в недостаточном прогрессе в сфере 
смягчения последствий изменения климата и в 
возгорании вооруженных конфликтов, последствия 
которых выходят за границы отдельных государств.

ГЛАВА 1

Неправильное управление комплексом 
взаимозависимостей вредит человеческому развитию
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Снижение значения глобального Индекса человеческого 
развития (ИЧР) в 2020 и 2021 годах было беспрецедентным. 
Оно отражает невосполнимые потери, в том числе миллионы 
утраченных человеческих жизней. Несмотря на то, что 
глобальный показатель ИЧР увеличился в 2022 году и, согласно 
прогнозам, продолжит расти в 2023 году, ожидается, что 
последующее восстановление будет крайне неравномерным: 
согласно прогнозам, странам — членам Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) удастся 
полностью восстановиться до уровня 2019 года или даже 
превзойти его, однако ожидается, что восстановления не 
удастся достичь в 51 % самых бедных стран с населением 
328 млн человек.1

В этой главе беспрецедентное снижение ИЧР и 
восстановление экономики рассматриваются с точки 
зрения неудач в решении общей глобальной проблемы — 
распространения нового вируса через границы и вместе с 
ним распространения экономических трудностей и потерь 
в сфере здравоохранения и образования. Распространение 
через границы означает, что, несмотря на то, что человечество 
располагает возможностями справиться с новым вирусом, 
мы не смогли обеспечить эффективное управление 
комплексом взаимозависимостей между странами. В главе 3 
рассказывается о том, как разворачивались события, в каких 
вопросах международное сотрудничество давало сбои, в 
чем оно преуспело и почему.2 Эта глава проливает свет на 
то, каким образом неправильное управление комплексом 
взаимозависимостей вредит человеческому развитию.

Взаимозависимость, которая резко обострилась во 
время пандемии COVID-19, иногда описывается как шок, 
неблагоприятное событие, от которого нужно восстановиться 
и двигаться дальше, чтобы строить лучшее будущее. Однако 
по мере того, как мы углубляемся в то, что в Докладе о 
человеческом развитии за 2021–2022 гг. описано как новый 
комплекс неопределенности,3 модели взаимозависимости 
меняются (см. главу 2), и неправильное управление ими может 
привести к эскалации чрезвычайно дорогостоящих кризисов 
в области человеческого развития. Эта взаимозависимость 
имеет несколько каналов. Некоторые из них связаны с 
планетарной взаимозависимостью в эпоху антропоцена, эпоху 
человечества.4 К ним относятся изменение климата, утрата 
биоразнообразия, трансграничные последствия загрязнения 
окружающей среды, а также новые и вновь возникающие 
зоонозные заболевания, которые могут привести к будущим 
пандемиям. Действительно, июль 2023 года стал самым жарким 
месяцем за всю историю наблюдений во всех регионах мира.5 
Жаркая погода и экстремальные температуры, которые ставят 
под угрозу здоровье человека, уже приводят к увеличению 
заболеваемости и смертности.6 В 2023 году рекордные 
лесные пожары наблюдались в Канаде7 и американском штате 
Гавайи.8 Проливные дожди и наводнения затопили Ливию, 
Европу и некоторые части Азии, наряду с участившимися 
экстремальными погодными явлениями, такими как ураганы 
и тайфуны.9 В каждом уголке Земли ощущаются последствия 

опасных планетарных изменений, вызванных человеческой 
деятельностью.

Неправильно е  управление  геополитиче ской 
напряженностью и ее проявление в насильственных конфликтах 
наносят вред человеческому развитию — как странам, 
вовлеченным в конфликты, так и зачастую многим другим. В 
последнее время конфликты и геополитическая напряженность 
резко возросли.10 Последствия конфликтов выходят за рамки не 
только географических границ, но и границ поколений: войны 
в секторе Газа, Украине и Йемене сводят на нет достижения в 
области человеческого развития, достигнутые на протяжении 
поколений, и ограничивают перспективы для целых групп 
молодых людей.11

«Контекст новой неопределенности и 
неправильное управление комплексом 
взаимозависимостей выражаются в росте 
глобальной бедности и голода за последние 
несколько лет, что еще больше отдаляет мир от 
достижения Целей устойчивого развития».

Контекст новой неопределенности и неправильное 
управление комплексом взаимозависимостей выражаются в 
росте глобальной бедности и голода за последние несколько 
лет, что еще больше отдаляет мир от достижения Целей 
устойчивого развития (ЦУР).12 2023 год стал серединой пути 
к 2030 году — предполагаемому сроку достижения целей и 
задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Прогресс застопорился или пошел вспять в 
отношении 30 % задач ЦУР, и еще в отношении 50 % целей 
он является слабым или недостаточным.13 Помимо проблем с 
благосостоянием, люди также испытывают чувство потери 
агентности — неспособности жить, руководствуясь своими 
обязательствами — шаг назад от продвижения концепции 
«развитие как свобода» (автор: Амартия Сен).14 Люди 
зачастую оказываются втянутыми в события, которые они 
не до конца понимают или в формировании которых они, по-
видимому, играют незначительную роль или вообще не играют 
никакой роли, с последствиями, которые проявляются в их 
повседневной жизни.15 Помимо различий в благосостоянии, 
существует еще и дефицит агентности, который отчасти 
является результатом нашей коллективной неспособности 
целенаправленно руководить своими действиями для 
управления взаимозависимостью.

Снижение темпов развития? 
Неравномерное и неполное 
восстановление человеческого 
развития после спада 2020–2021 гг.

Согласно прогнозам, глобальное значение Индекса 
человеческого развития в 2023 году восстановится после 
беспрецедентного спада в 2020–2021 гг. Ожидается, что 
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глобальное значение ИЧР в 2023 году будет самым высоким 
за всю историю наблюдений, скорее всего, самым высоким за 
всю историю человечества, и превысит значение 2019 года по 
всем компонентам индекса: ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, средняя продолжительность обучения, 
ожидаемая продолжительность обучения и валовой 
национальный доход на душу населения. Однако это 
восстановление является неравномерным и неполным, и 
последствия спада могут стать необратимыми, если тренд 
роста ИЧР, имевший место до 2019 года, останется примерно 
таким же. По сравнению с трендом, имевшим место до 
2019 года, снижение ИЧР уже очевидно (см. рисунок 1.1).

Переход от нисходящего к восходящему тренду произошел 
в 2022 году, однако некоторые данные свидетельствуют о 
возможном снижении темпов развития по четырем причинам.
• Во-первых, не все потери человеческого развития 

могут быть компенсированы. Потеря человеческих 
жизней — приблизительно 15 млн человек16 — является 
непоправимой, равно как и некоторые уроки, которые не 
были извлечены, и экономические проекты, которые не 
были реализованы. Эта неизбежная потеря человеческого 
развития представлена заштрихованной областью на 
рисунке 1.1: разрыв между фактическим глобальным 
значением ИЧР (включая прогнозируемое значение в 
2023 году) и контрфактическим значением, в котором 
сохраняется тренд, имевший место до 2019 года. Потери 
такого масштаба происходят впервые.

• Во-вторых, восстановление является неполным. После 
спада в 2020–2021 гг., когда в большинстве стран произошло 
снижение ИЧР, в значительной части из них восстановление 
до уровня 2019 года замедлилось. Ожидается, что к 2023 году 

(при наличии неполных данных на страновом уровне) более 
четверти стран, переживших спад, будут иметь ИЧР ниже 
уровня 2019 года. Согласно прогнозам, одному региону — 
арабским государствам — не удастся восстановить значение 
ИЧР до уровня средних показателей до 2019 года.

Восстановление ИЧР до уровня 2019 года в 2023 году 
представляет собой низкую планку, которая не учитывает 
упущенные потери или потенциальные будущие потери 
при сохранении траектории ИЧР ниже тенденции, имевшей 
место до 2019 года. Среди стран, в которых в 2020 и (или) 
2021 году наблюдалось снижение ИЧР, доля стран, 
которым, согласно прогнозам, в 2023 году удастся достичь 
или превысить уровень 2019 года, составляет чуть более 
70 %, при этом в большинстве регионов (кроме Латинской 
Америки и стран Карибского бассейна и Южной Азии) 
доля таких стран, согласно прогнозам, будет ниже (см. 
рисунок 1.2).

• В-третьих, восстановление было крайне неравномерным. 
Согласно прогнозам, к 2023 году всем странам — членам 
ОЭСР удастся достичь или превысить значение ИЧР, 
имевшее место до 2019 года, в то время как среди наименее 
развитых стран (НРС) доля восстановившихся стран 
составит всего 49 % (см. рисунок 1.3).17 Неравенство 
в восстановлении также очевидно и по группам ИЧР: 
48 % стран с низким ИЧР по сравнению с 92 % стран с 
очень высоким ИЧР. Это подчеркивает последствия 
ошибок, сделанных в управлении взаимозависимостью, 
приводящие к усугублению неравенства в человеческом 
развитии.18

В результате этих неравных моделей восстановления с 
2019 года наблюдается резкое увеличение неравенства в 

Рисунок 1.1. Значение глобального индекса человеческого развития (ИЧР) ниже тренда, имевшего место до 2019 года
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Примечание. Значение индекса человеческого развития за 2023 год является прогнозным. Тренд до 2019 года основан на изменении глобальных значений 
ИЧР за предыдущие 20 лет.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных Barro and Lee (2018), МВФ (2023d), ДЭСВ ООН (2022, 2023), 
Института статистики ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) и Всемирного банка (2023).
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человеческом развитии между странами (измеряемого как 
расстояние между ИЧР в группе с очень высоким ИЧР и 
в группе с низким ИЧР), прерывающее два десятилетия 
постепенного устранения неравенства (см. рисунок 1.4).

• В-четвертых, некоторые потери от резкого спада ИЧР 
могут стать необратимыми. Мир, вероятно, перейдет на 
траекторию более низкого ИЧР, если будущая динамика 
изменения ИЧР останется ниже тенденции, имевшей место 
до 2019 года. Если судить по динамике за 1999–2019 гг., 
то глобальное значение ИЧР должно было приблизиться 
к порогу, определяющему очень высокий уровень 
человеческого развития (значению 0,800) к 2030 году, что 
совпадает с окончанием периода, установленного для 
достижения Целей устойчивого развития. Теперь мир, 
согласно прогнозам, сойдет с намеченной траектории. 
В действительности, согласно прогнозам, в 2023 году в 
каждом регионе будет наблюдаться падение ИЧР ниже 
уровня, который наблюдался до 2019 года (см. рисунок 1.5).
В последние годы широко изучается траекторная 

зависимость динамики ВВП от истории его потрясений 
(гистерезиса).19 В отличие от предположения о том, 
что происходит «отскок», возвращающий ситуацию к 
прежнему состоянию (или даже представляющий собой 
улучшение), которое имело место до экономического 
спада, потрясения зачастую влекут за собой долгосрочные, 
потенциально необратимые последствия.20 Частично это 
связано с тем, что экономические спады влияют на сторону 

Рисунок 1.2. Восстановление значений Индекса человеческого развития (ИЧР) не завершено
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предложения экономики, что связано с долгосрочными 
производственными возможностями. Потрясения, даже 
временные, могут повлиять на экономические условия в 
сфере занятости,21 инвестиций в исследования и разработки,22 
человеческий капитал,23 производительность и долгосрочный 
экономический рост.24

До 2019 года наблюдались явные доказательства того, 
что различные потрясения — финансовые, политические и 
экологические — имели заметные и зачастую долгосрочные 
последствия для человеческого развития, в том числе и для 
ИЧР.25 Однако эти последствия не приводили к изменению 
общего глобального тренда ИЧР,26 который сохранялся, 
несмотря на снижение, наблюдавшееся в некоторых странах 
в отдельные годы.27 Впервые за историю наблюдений 
глобальный тренд ИЧР сместился вниз и теперь развивается 
параллельно, но ниже тренда, имевшего место до 2019 года 
(давая представление о том, как будет выглядеть будущее после 
повторяющихся кризисов и восстановления человеческого 
развития28), при этом потенциальный гистерезис выступает 
в качестве новой особенности, требующей дальнейшего 
анализа.29

Гистерезис в человеческом развитии может проявляться 
по различным каналам, выходя за рамки стандартных 
компонентов ИЧР. Многочисленные примеры недавних 
потрясений имеют как временные проявления, так и более 
постоянные последствия для жизни людей, о чем говорится 
в следующем разделе. К ним относятся недавние оценки 
результатов обучения учащихся, которые находятся на 
историческом минимуме согласно Программе международной 
оценки учащихся (PISA),30 а также сообщения о 

долговременных проблемах с психическим здоровьем 
и чрезвычайно высокий уровень долговых обязательств 
многих правительств, ограничивающий их способность 
инвестировать в свое будущее и реализовывать социальные 
программы.

Наконец, важно увидеть тенденцию беспрецедентных 
изменений ИЧР в более широкой перспективе. Потрясения 
последних лет с их временными и необратимыми 
последствиями произошли в мире, который уже находился 
в состоянии стресса. В 2019 году по всему миру были 
зафиксированы многочисленные социальные протесты.31 
Чувство неудовлетворенности, имеющее множество причин, 
стало темой недавних Докладов о человеческом развитии. 
В Докладе о человеческом развитии за 2019 год содержится 
предупреждение о появлении широко распространенного 
неравенства в возможностях, которое становится все более 
актуальным в XXI веке. В Докладе о человеческом развитии 
за 2020 год подчеркивается, что последствия антропоцена 
становятся все более важным фактором, который влияет 
на жизни людей. В Специальном докладе по безопасности 
человека за 2022 год зафиксировано, что даже до пандемии 
COVID-19 шесть из семи опрошенных не чувствовали себя в 
безопасности, наряду с растущими тенденциями к конфликтам 
и затронутым конфликтами группам населения. В Докладе 
о человеческом развитии за 2021–2022 гг. обсуждаются 
сосуществующие тенденции неустроенности населения и 
политической поляризации, уже проявившиеся в предыдущем 
десятилетии. Даже без спада ИЧР в 2020–2021 гг. не было 
места самодовольству. Ни одна из этих проблем — при 
том, что все они являются рукотворными и вытекают из 

Рисунок 1.4. Отставание стран с низким индексом человеческого развития (ИЧР)
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Рисунок 1.5. Прогнозируемое значение Индекса человеческого развития каждого развивающегося региона в 2023 году 
ниже тренда, имевшего место до 2019 года
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нашей взаимозависимости — не исчезла. Однако они 
усугубляются, когда мы не можем эффективно управлять 
взаимозависимостью.

Неправильное управление 
комплексом взаимозависимостей 
негативно влияет на 
человеческое развитие

Опыт COVID-19 свидетельствует о том, что, несмотря на 
множество предупреждений, мир приложил недостаточно 
усилий для подготовки к пандемии и оказался не в 
состоянии эффективно управлять ответными мерами после 
ее начала. Пандемия привела к гибели приблизительно 
15 млн человек32 — больше, чем все недавние эпидемии, 
включая азиатский грипп, гонконгский грипп, свиной грипп, 
атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный 
синдром и вирус Эбола, вместе взятые.33 Пандемия COVID-
19 не только сократила ожидаемую продолжительность жизни 
при рождении в большинстве стран, но и нанесла ущерб 
другим составляющим ИЧР, прервав доступ к образованию и 
оставив неизгладимый след в экономике.

Помимо прямых последствий пандемии COVID-19, имело 
место серьезное косвенное воздействие на здоровье людей. 
Поскольку медицинские работники были задействованы 
в оказании помощи пациентам с COVID-19, количество 
посещений ими на дому пациентов, не страдающих 
COVID-19, резко сократилось, в том числе для пациентов 
с острыми потребностями, таких как люди, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями 
почек, алкоголизмом и психическими заболеваниями.34 С 
началом карантина число плановых и экстренных посещений 
резко сократилось, что имело потенциальные последствия 
для здоровья в долгосрочной перспективе, включая рост 
заболеваемости и смертности.35

Люди еще больше пострадали от возросших проблем с 
психическим здоровьем вследствие изоляции и домашнего 
насилия наряду с прочим.36 В 2020 году пандемия COVID-
19 привела к увеличению случаев серьезных депрессивных 
расстройств на 28 % и росту числа случаев тревожных 
расстройств на 26 %.37 Этот рост числа психических 
расстройств наблюдался во всех демографических группах. 
Однако имеются данные о более выраженном росте 
среди женщин и молодых людей.38 Учащиеся страдали от 
повышенной тревожности, страха и горя из-за длительной 
социальной изоляции и нарушения распорядка дня по 
причине закрытия школ.39 Особенно пострадали дети с ранее 
существовавшими психическими расстройствами, такими как 
депрессия, а также дети с особыми потребностями.40

Существуют опасения, что всплеск психических 
расстройств может оказаться долговременным. Например, 
серия из 11 продольных исследований, проведенных в 
Соединенном Королевстве, показала, что «существенное 

ухудшение психического здоровья, наблюдавшееся в 
Великобритании во время первой изоляции, не обратилось 
вспять после ее отмены, и устойчивое ухудшение 
наблюдалось на протяжении всего периода пандемии».41 В 
другом продольном исследовании, проведенном в Германии 
с участием молодых людей, было показано, что показатели 
психического здоровья значительно ухудшились за время 
пандемии COVID-19 и впоследствии лишь частично 
вернулись к допандемическим значениям.42

Аналогичным образом после длительного закрытия школ 
в период пандемии COVID-19 появились доказательства 
долгосрочного воздействия на обучение.43 Пандемия 
подорвала накопление человеческого капитала в критические 
моменты жизненного цикла и особенно затронула людей 
в возрасте до 25 лет, которые в 2050 году составят 90 % от 
общего числа трудоспособного населения в расцвете сил.44 
В период с 2018 по 2022 год результаты тестов PISA резко 
снизились за всю историю наблюдений: средние баллы в 
странах — членах ОЭСР упали на 15 процентных пунктов 
по математике и на 10 процентных пунктов по чтению (см. 
рисунок 1.6).45 Согласно результатам национальных оценок 
США, целых два десятилетия прогресса были сведены на нет 
пандемией.46 Учащимся 8-ых классов может потребоваться 
28 лет, чтобы вернуться к допандемическому уровню знаний 
по математике, а учащимся 4-ых классов — 22 года, чтобы 
вернуться к допандемическому уровню знаний по чтению.47 
Подобное отставание в системе образования обойдется 

Рисунок 1.6. Беспрецедентное снижение результатов 
обучения, измеренное по результатам тестов PISA
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мировой экономике примерно в 1,6 трлн долл. США в год 
к 2040 году, или 0,9 % мирового ВВП.48 Воздействие на 
обучение в значительной степени различалось по всему 
миру, причем в некоторых регионах наблюдалось большее 
отставание, чем в других, особенно там, где закрытие школ 
длилось дольше.49

Пандемия COVID-19 привела мир к величайшей рецессии, 
по крайней мере, со времен Второй мировой войны.50 Мировое 
производство сократилось примерно в три раза по сравнению 
с мировым финансовым кризисом 2007–2008 гг., и спад был 
гораздо более резким, поскольку экономическая деятельность 
была внезапно остановлена с началом пандемии.51 Уровень 
безработицы в мире еще не вернулся к допандемическому 
уровню, и большое количество работников перешло в 
неформальный сектор.52 Во многих странах женщины, 
особенно работающие в сфере услуг и имеющие более низкий 
уровень образования, чаще, чем мужчины, теряли работу во 
время пандемии.53 Например, в отличие от других рецессий 
в Соединенных Штатах, где занятость мужчин больше 
варьировалась в зависимости от бизнес-цикла, женщины, 
особенно имеющие детей, пострадали от пандемической 
рецессии больше, чем мужчины.54 Частично это было вызвано 
социальными ожиданиями в отношении обязательств женщин 
по уходу за детьми в период закрытия школ.55 Среди тех, кто 
смог сохранить работу (в основном люди, имеющие высшее 
образование и возможность работать удаленно), настоящей 
проблемой было совмещение ухода за детьми и работы, что еще 
больше увеличило повседневную нагрузку и уровень стресса.56

После резкого спада в 2020 году мировая экономика 
продолжает расти: прогнозируется, что средний доход на 
душу населения в 2023 году будет более чем на 5 % выше, 
чем в 2019 году.57 Однако экономические последствия 
носят долгосрочный характер. Во время пандемии COVID-
19 национальные правительства предпринимали усилия 
по реализации масштабных чрезвычайных программ в 
условиях снижения доходов бюджета из-за ограниченной 
экономической активности. Страны с развитой экономикой 
использовали ряд мер фискальной и монетарной политики 
для реагирования на чрезвычайную ситуацию в области 
здравоохранения, а также оказывали беспрецедентную 
поддержку для сохранения средств к существованию, 
занятости, потребительской активности и обеспеченности 
жильем. Многие страны с развивающейся экономикой 
изо всех сил пытались обеспечить адекватную поддержку 
системы социальной защиты для борьбы с пандемией 
в условиях ограниченного бюджетного пространства и 
погрузились в долговой кризис.58 В обоих случаях эта 
антициклическая политика привела к существенному 
накоплению государственного долга, который уже имел 
тенденцию к росту в предыдущие годы.59 На сегодняшний 
день такие страны сталкиваются с необходимостью выбора 
между обслуживанием своего долга и финансированием 
социальной политики: «3,3 млрд человек живут в странах, 
которые тратят больше на выплату процентов, чем на 

образование или здравоохранение»,60 — такая динамика 
может привести к росту бедности61 и снижению уровня 
человеческого развития. В действительности, согласно 
прогнозам, в 24 из 51 страны, наиболее уязвимых к 
увеличению долговой нагрузки, определенных Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
значения ИЧР не восстановятся в 2023 году после спада 
2020–2021 гг.62

Неправильное управление комплексом 
взаимозависимостей вылилось в обострение 
конфликтов почти повсеместно

«Наш мир становится неуправляемым. Растет 
геополитическая напряженность. Нарастают 
глобальные проблемы. И мы, похоже, не 
способны объединить усилия, чтобы их 
решить. Мы сталкиваемся с множеством 
экзистенциальных угроз — от климатического 
кризиса до прорывных технологий — и это 
происходит в период хаотичного перехода».

— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш63

Недавние вспышки насильственных конфликтов в различных 
частях мира и их эскалация в сторону более долгосрочных и 
потенциально более масштабных конфликтов сигнализируют о 
возрождении угроз глобальному миру и стабильности, которые 
выходят за границы отдельных стран. Крупномасштабные 
конфликты с участием крупных государств обостряются 
впервые после окончания холодной войны. В 2022 году, еще 
до эскалации конфликтов в регионах Ближнего Востока и 
Африки 1,2 млрд человек (15 % населения мира) пострадали от 
конфликтов в сопредельных государствах.64 Эти драматические 
и опасные изменения в области глобальной стабильности и 
безопасности имеют серьезные последствия как во временном, 
так и в пространственном измерении.

Обострение конфликтов и участие в них крупных держав 
имеет важное значение не только для стран, вовлеченных в 
прямые конфликты, но и для всего человечества. И насилие, 
и миролюбие могут быть заразительны.65 Конфликты 
зачастую меняют представления людей о войне, делая 
ее более приемлемой и повышая вероятность вспышек 
насилия в других местах.66 Имеются неопровержимые 
доказательства межнационального распространения крупных 
политических потрясений.67 Конфликты и их последствия 
зачастую распространяются на соседние страны, усиливая 
соответствующие последствия и риски.68 Выход внутренних 
конфликтов на региональный уровень и соответствующие 
политические и экономические последствия во всем мире 
указывают на острую необходимость сдерживания конфликтов 
и смягчения их общих последствий. Конфликты также 
повышают склонность к милитаризации.69 Глобальные военные 
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расходы имеют тенденцию к росту и впервые превысили 2 трлн 
долл. США в 2019 году.70

Последствия этого для человеческого развития ошеломляют. 
В 2022 году было зафиксировано самое большое количество 
смертей, связанных с боевыми действиями, за последние 
несколько поколений.71 За этот период было зарегистрировано 
наиболее высокое число государственных вооруженных 
конфликтов со времен Второй мировой войны72 наряду с 
растущей долей односторонних конфликтов, в которых 
нападениям подвергалось безоружное гражданское население.73 
Число жертв войн растет угрожающими темпами, в том числе 
среди гражданского населения (см. рисунок 1.7).74 Вооруженные 
конфликты вынуждают миллионы людей покидать свои дома.

За последнее десятилетие число стран, вовлеченных в 
конфликты за пределами своих границ, увеличилось, что 
наглядно демонстрирует проявление геополитической 
взаимозависимости. Из 55 государственных конфликтов 
в 2022 году 22 являлись интернационализированными 75 
по сравнению с 4 из 37 конфликтов в 2000 году76 — таким 
образом, количество интернационализированных конфликтов 
увеличилось более чем в пять раз. Хотя страны зависят друг 
от друга в вопросах выхода из конфликтов и продвижения 
к долгосрочным мирным соглашениям, не очевидно, что 
иностранное вмешательство способствует более быстрому 
достижению соответствующих целей. Напротив увеличение 
числа действующих лиц и наличие противоречивых 

мотивов — наряду с рисками увеличения военной мощи и 
финансирования, а также ощущением внешней поддержки — 
усложняют разрешение конфликтов.77 Внешнее вмешательство 
зачастую приводит к более смертоносным последствиям, 
продлевая продолжительность конфликтов и увеличивая число 
жертв.78 Конфликты также усиливаются негосударственными 
субъектами, что приводит к более тяжелым последствиям.79

Взаимозависимость между странами сохраняет свою 
актуальность до, во время и после конфликтов, а неправильное 
управление ею усиливает общие последствия. В результате 
конфликтов, преследований и нарушений прав человека 
число людей, вынужденных покинуть свои дома, достигло 
108 млн, что является самым высоким показателем со времен 
Второй мировой войны и в два с половиной раза превышает 
аналогичный показатель за 2010 год (см. рисунок 1.8).80 И это 
не считая недавних случаев вынужденного перемещения — 
в том числе палестинцев в секторе Газа и кризиса беженцев 
в Армении. Каждый пятый ребенок в мире живет в условиях 
конфликта или бежит от него.81

Вынужденно перемещенные лица (более половины из 
которых являются внутренне перемещенными лицами), 
особенно лица с острыми потребностями, в том числе 
беременные женщины, пожилые люди, очень молодые 
люди, люди с ограниченными возможностями и люди с 
хроническими заболеваниями, зачастую сталкиваются 
с острой нехваткой продуктов питания, чистой воды, 

Рисунок 1.7. После нескольких лет снижения число жертв среди гражданского населения в результате 
конфликтов стало расти
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Источник: Упсальская программа данных о конфликтах (2023).
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медицинского обслуживания, электричества и основных 
средств для выживания.82 Миллионы людей, включая детей, 
которые были вынуждены покинуть свои дома не по своей 
вине, могли бы прожить достойную жизнь, если бы страны 
(вовлеченные или не вовлеченные в конфликты) смогли найти 
взаимоприемлемые решения для вынужденно перемещенных 
лиц.83 Эти проблемы возникают на фоне повышенной 
враждебности по отношению к беженцам, особенно в странах 
с высоким уровнем доходов, где общественный дискурс о 
беженцах стал более поляризованным.84 Приблизительно 
80 % беженцев во всем мире происходят в основном из стран 
с низким и средним уровнем доходов.85

Ожидается, что в 2024 году число людей, нуждающихся в 
гуманитарной помощи, достигнет 300 млн.86 Одновременное 
увеличение финансирования несоизмеримо в связи с резким 
увеличением необходимой гуманитарной помощи. Засуха на 
фоне растущих конфликтов увеличивает риски отсутствия 
продовольственной безопасности и вспышек заболеваний во 
многих странах.87

Изменение климата: причины и издержки 
человеческого развития, связанные с неправильным 
управлением комплексом взаимозависимостей

Выбросы парниковых газов — главного фактора изменения 
климата — являются результатом многочисленных аспектов 
человеческой деятельности.88 Существует двойное разделение 
между теми, кто несет ответственность за выбросы, и теми, 

кто пострадал от последствий изменения климата. Первое 
разделение носит временный характер: деятельность, 
вызывающая выбросы сегодня, оказывает основное 
положительное воздействие на нынешнее поколение, в то время 
как с негативными последствиями сталкиваются будущие 
поколения. Второе разделение носит географический характер: 
территории, которые получают наибольшую выгоду от выбросов 
сегодня, вероятнее всего столкнутся с меньшим бременем 
ожидаемых последствий в будущем. Например, страны с 
очень высоким ИЧР имеют более высокие средние выбросы 
углекислого газа, однако, как ожидается, к концу XXI века 
в них будет наблюдаться меньше дней с экстремальными 
температурами (см. рисунок 1.9).

Признание необходимости управления взаимозависимостью 
имеет ключевое значение для смягчения последствий изменения 
климата. Например, поскольку национальные экологические 
нормы в некоторых местах ужесточаются, экономическая 
деятельность в этих странах может столкнуться со стимулами 
для перемещения углеродоемких производств в страны с менее 
строгим регулированием. Предприятия зачастую используют 
торговлю для преодоления экологических норм внутри страны. 
Страна, принявшая на себя обязательства по снижению уровня 
выбросов, будет иметь на 8 % больший импорт углерода из 
стран, которые не взяли на себя подобные обязательства, чем 
если бы у нее не было никаких обязательств, тем самым имеет 
место простое изменение источника потребления углеродоемких 
товаров.89 Перенос выбросов углерода (перемещение 
углеродоемких производств в регионы с более низкими 
ограничениями выбросов углерода) и утечки нивелируют 
экономию на внутренних выбросах и могут даже привести 

Рисунок 1.8. Число людей, вынужденных покинуть свои дома, растет и приближается к рекордному уровню
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Примечание. В число людей, вынужденных покинуть свои дома, входят внутренне перемещенные лица, беженцы, находящиеся под мандатом 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), палестинские беженцы, находящиеся под мандатом УВКБ ООН, просители 
убежища и другие люди, нуждающиеся в международной защите.
Источник: УВКБ ООН (2023c).

Вынужденно перемещенные лица (млн чел.)
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к увеличению глобального уровня выбросов. Экологическая 
политика, игнорирующая возможное воздействие на торговлю, 
может иметь непредвиденные последствия.90

Ожидается, что издержки человеческого развития, 
обусловленные неправильным управлением взаимозависимостью, 
связанной с изменением климата, будут высокими и продолжат 
расти. В преддверии десятилетия все более высоких температур 
2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений — по 
меньшей мере с 1880 года, когда впервые была зафиксирована 
глобальная температура.91 На момент написания данного Доклада, 
глобальная температура планеты впервые перешагнула порог в 
2 °C выше среднего значения так называемой доиндустриальной 
эпохи.92

Прогнозы платформы ПРООН Human Climate Horizons 
(«Климатические горизонты человечества») говорят о том, что 
если мы продолжим идти по нынешнему пути интенсивной 
планетарной нагрузки, изменение климата будет иметь 
разрушительные — и крайне неравномерные — последствия для 
человеческого развития. Ожидается, что даже при умеренном 
смягчении последствий из-за повышения температуры с 
настоящего момента до конца века умрут почти 40 млн человек. 
В сценарии с очень высоким уровнем выбросов число погибших 
может превысить 190 млн человек.93 Более того, последствия 
изменения климата имеют весьма неравномерное распределение. 
Изменение климата может привести к резкому увеличению 
неравенства в человеческом развитии: ожидается, что в арабских 

государствах, регионах Южной Азии и Африки к югу от Сахары 
произойдет резкий рост уровня смертности (см. рисунок 1.10).94

Последствия изменения климата носят многомерный характер. 
Например, глобальный средний уровень моря уже поднялся 
на 23 сантиметра с конца 19 века. Даже при умеренном уровне 
выбросов ожидается, что уровень моря продолжит повышаться и 
достигнет отметки в 40,7 см к концу столетия. Повышение уровня 
моря подразумевает больший риск постоянного затопления земель 
и экстремальных наводнений. Прибрежные зоны являются одними 
из самых густонаселенных районов мира, и они пострадают в 
непропорционально большой степени.95 В случае с некоторыми 
малыми островными развивающимися государствами, которые 
уже уязвимы к последствиям изменения климата в силу своего 
географического положения и относительной нехватки ресурсов 
для инвестирования в адаптацию, доля населения, живущего на 
территориях, затопляемых в среднем один раз в 20 лет, к концу 
столетия может утроиться.96

Перспективы повышения 
агентности и благополучия будут 
определяться эффективностью 
управления взаимозависимостью

Находясь в середине пути к 2030 году — предполагаемому 
сроку достижения ЦУР — мир еще больше отклоняется от 

Рисунок 1.9. Планетарная нагрузка без привязки к географическим и временным последствиям
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Примечание. Индекс планетарной нагрузки рассчитывается на основе данных об уровне выбросов углекислого газа и ресурсозатрат на душу 
населения в каждой стране (он равен единице минус поправочный коэффициент планетарной нагрузки, представленный в таблице 7 Статистического 
приложения). Прогноз количества дней с экстремальными погодными условиями к концу столетия основан на сценарии с очень высоким уровнем 
выбросов. Прямоугольниками показаны средние 50  % распределения; центральная линия является медианой. За пределами прямоугольников 
крайние линии представляют собой приблизительный минимум и максимум распределения. Выпадающие значения не показаны.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии по материалам Carleton and others (2022) и ПРООН (2020b).
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намеченного пути, чем четыре года назад97, и замедляется в 
достижении ключевых целей в области борьбы с изменением 
климата, утраты биоразнообразия, продовольственной 
безопасности, бедности, неравенства и гендерного неравенства. 
98 Возьмем, к примеру, голод.99 Число голодающих перестало 
снижаться в конце 2000-х годов и после десятилетия стагнации 
снова продолжило расти (см. рисунок 1.11).

Пандемия COVID-19 нанесла самый крупный удар 
по благополучию в денежном выражении за последние 
десятилетия.100 Впервые за два десятилетия тенденция 
к снижению уровня бедности обратилась вспять. Это 
утверждение справедливо как для черты крайней бедности 
(2,15 долл. США в день), так и для черты бедности в странах 
с уровнем доходов ниже среднего (3,65 долл. США в день) и 
странах с уровнем доходов выше среднего (6,85 долл. США в 
день).101 В 2020 году за чертой крайней бедности находились 
на 90 млн человек больше, чем прогнозировалось до пандемии 
COVID-19.102 Опросы домохозяйств во время пандемии 
показали, что 23 % респондентов перестали работать, а 60 % 
— потеряли источник доходов.103 Эти проблемы, по всей 
видимости, навсегда изменили долгосрочную траекторию 
сокращения бедности, отодвинув мир еще дальше от 
достижения ЦУР (см. рисунок 1.12). Ожидается, что только 

трети стран удастся достичь ЦУР № 1 к 2030 году.104 Беднейшие 
слои населения также пострадали от самых серьезных 
проблем в сфере здравоохранения и образования, включая 
преждевременную смертность и долгосрочные потери в 
обучении.105

Глобальное неравенство доходов106 также увеличилось за 
последнее десятилетие, вернувшись к уровню 1950-х годов.107 
Неравенство доходов между странами сокращалось, поскольку 
страны с низким и средним уровнем доходов догнали страны 
с высоким уровнем доходов, однако пандемия COVID-19 
обратила эту тенденцию вспять для многих стран.108 Во многих 
странах растет неравенство доходов внутри страны, что 
усугубляется пандемией, поскольку беднейшие домохозяйства, 
как правило, теряют работу и доходы быстрее, чем более 
обеспеченные.109 Неравенство доходов и благосостояния 
не является неизбежным — это политический выбор.110 
Понимание причин неравенства внутри страны на фоне того, 
как мы управляем взаимозависимостью, сегодня лежит в 
основе политического дискурса о неравенстве.

Ответная реакция на борьбу за гендерное равенство 
в различных частях мира остановила прогресс в данном 
направлении во многих странах.111 Гражданские, политические 
и экономические свободы женщин меняются во многих 

Рисунок 1.10. Изменение климата может привести к резкому увеличению неравенства в человеческом развитии
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Рисунок 1.11. Тенденции к сокращению масштабов глобального голода поменялись на противоположные
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Рисунок 1.12. Пандемия COVID-19, возможно, навсегда изменила траекторию сокращения бедности
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контекстах; при нынешних тенденциях потребуется еще 
40 лет, чтобы мужчины и женщины были одинаково 
представлены в качестве лидеров в решении национальных 
вопросов.112 Изменение различных социальных показателей 
и показателей развития совпадает с разрушением 
некоторых демократических норм и практик,113 отчасти 
вызванным недовольством неправильным управлением 
взаимозависимостью (см. главу 2).114

Существует взаимозависимость между странами, но также 
и взаимосвязь между проблемами. Например, острое давление, 
вызванное изменением окружающей среды, усугубляющее 
дефицит воды и отсутствие продовольственной безопасности, 
может вызывать напряженность и способствовать разжиганию 
конфликтов, подрывая мир и стабильность и ухудшая 
последствия для населения. К 2030 году до двух третей 
населения мира, живущих за чертой крайней бедности, будут 
жить в условиях конфликтов и нестабильности.115

«Несмотря на имеющиеся свидетельства того, что 
взаимозависимость может расширить свободу 
действий, существуют также свидетельства и 
того, что неправильное управление ею может 
повлечь за собой противоположные последствия».

Подход, основанный на человеческом развитии, крайне 
важен для понимания последствий неправильного управления 
взаимозависимостью для агентности (см. главу 5). Человек, 
который действует и вызывает изменения, является агентом, 
а агентность относится к способности людей жить жизнью, 
которую они ценят и имеют основания ценить. Например, 
журналисты, которые считают своим долгом доносить до 
общественности правдивую и непредвзятую информацию 
и которые способны работать, не опасаясь возмездия или 
заботясь о своей личной безопасности, будут чувствовать 
себя лучше в социальном и политическом контексте, который 
охраняет эти индивидуальные свободы, чем в контексте, 
который им препятствует. В мире, который движется к 
усилению политической поляризации (см. главы 2 и 6),116 и в 
котором свобода слова находится в упадке,117 свобода воли 
людей обусловливается по-новому.

В книге «Развитие как свобода» Амартии Сена развитие 
характеризуется как расширение свободы людей различными 
способами (включающими как свободу процессов, так и 
свободу возможностей), при этом возможности (связанные 
как с благополучием, так и с свободой действий) формируют 
государственную политику, а общественная политика имеет 
потенциал для расширения этих возможностей — в рамках 
потенциально благоприятного цикла.118 От того, как мы будем 
управлять взаимозависимостью, зависит, сохранится ли такой 
благоприятный цикл.

Несмотря на имеющиеся свидетельства того, что 
взаимозависимость может расширить свободу действий, 
существуют также свидетельства и того, что неправильное 
управление ею может повлечь за собой противоположные 

последствия. Недавние модели неправильного управления 
взаимозависимостью оказали пагубное воздействие 
на права, доходы и благосостояние людей, влияя на их 
политические предпочтения и выбор (см. главу 2). Например, 
демократические нормы и практики достигли уровня, который 
в последний раз наблюдался в 1986 году в 202 странах.119

Кроме того, за последние 20 лет ухудшилась ситуация 
со свободой выражения мнения (см. рисунок 1.13). 
Притеснения журналистов, писателей, активистов и 
художников зафиксированы во всех регионах мира, и их 
число лишь увеличивается. Приблизительно 85 % населения 
мира столкнулись со снижением уровня свободы прессы 
в своих странах в период с 2016 по 2020 год.120 Отсутствие 
независимых СМИ усиливает предрассудки и разногласия, 
лишая общественные дебаты беспристрастных взглядов на 
фоне повышенной поляризации.

Более того, наблюдается ухудшение психического 
благополучия людей. За последние 10 лет число людей, 
испытывающих стресс, печаль, тревогу, гнев или беспокойство, 
увеличивалось и на сегодняшний день достигло самого 
высокого уровня с момента начала опросов исследовательской 
группы Gallup.121 Парадоксально, но это совпадает с периодом 
высокого материального благосостояния, беспрецедентного 
прогресса в технологиях и более высокого, чем когда-либо, 
человеческого развития.

Негативные последствия имели более выраженный характер 
для отдельных сообществ. Например, общины коренных 
народов сталкиваются с множеством изменений из-за 
неправильного управления взаимозависимостью. Коренные 
народы на протяжении веков сталкиваются с многочисленными 
случаями лишения земель и природных ресурсов в пользу 
различных промышленных и инфраструктурных проектов, 
таких как строительство добывающих предприятий и плотин.122 
Например, ожидается, что 90 % языков, на которых говорят в 
мире, подавляющее большинство из которых являются языками 
коренных народов, исчезнут через сто лет.123

Рассмотрим людей, живущих на островах, которые 
сталкиваются с экзистенциальной угрозой повышения уровня 
моря.124 Вероятное будущее, в котором их образ жизни и их 
земля попросту исчезнут, вызывает чувство беспомощности. 
В Кирибати и Тувалу, где через 50–100 лет материк может 
уйти под воду, есть возможность переехать в соседние 
страны, однако многие островитяне рассматривают переезд 
как крайнее средство.125 Лидеры утверждают, что переселение 
людей обречено на провал — это противоречит принципу 
признания того, что происходит с миром. Пожилые люди 
не хотят переезжать из-за связи с родиной и традициями. В 
ряде работ отмечается чувство экотревоги — общего чувства 
утраты, связанного с разрушением экологических основ 
существования.126 Это новое направление исследований 
касается тем, которые обычно не затрагиваются в литературе 
по стихийным бедствиям.127 Оно углубляется в абстрактное 
понимание обобщенных чувств по поводу изменения 
климата (мысли о том, что человечество обречено).128 В 
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нем экологические потери представлены как исчезновение 
ландшафтов и биоразнообразия. Эти чувства связаны с 
экзистенциальными угрозами, потерей идентичности, 
образа жизни и места проживания, а также ожидаемыми и 
предполагаемыми будущими катастрофами. Они создают 
непреодолимое чувство ответственности за решение настолько 
огромной проблемы, что это оказывает парализующее 
воздействие — вызывая потерю агентности. Молодые люди во 
всем мире выражают беспокойство по поводу неспособности 
реагировать на происходящие события или внести свой вклад 
в изменения, что, по их мнению, является коллективным 
бездействием. Из-за этого им трудно найти смысл в других 
жизненных устремлениях, таких как учеба или продолжение 
рода.129

Это чувство утраты агентности перед лицом изменения 
климата изучается социологами, стремящимися понять, 
может ли обострение кризиса и неопределенности стать 
возможностью для перемен и трансформации.130 Это является 
проявлением разрывов в агентности, которые мешают 
продвижению коллективных действий (см. главу 5).

Неопределенность, институциональные структуры и 
несогласованные стимулы ослабляют агентность. Более 
высокая воспринимаемая незащищенность человека связана с 
более низким уровнем агентности.131 Ограниченная агентность, 

в свою очередь, отражается в растущем разрыве между 
научно обоснованными рекомендациями по обеспечению 
устойчивого благополучия для всех и реальными действиями 
на местах. «Ограниченная агентность увековечивает 
неустойчивость, уменьшает богатство ценностей и стремлений 
и создает иллюзорное противоречие между развитием 
и устойчивостью».132 Эти обстоятельства еще больше 
уменьшают роль людей как агентов, что еще больше затрудняет 
коллективные действия.

Несмотря на существующие проблемы, некоторые социологи 
утверждают, что агентность позволяет активно формировать 
системы Земли133 и стимулирует крупномасштабные социальные 
изменения.134 Рассмотрим исследование концептуализации 
новых способов транснационального управления изменением 
климата, которые постепенно обретают форму.135 В данной 
работе изучаются способы активации агентности за пределами 
национальных границ для продвижения целей общественного 
интереса в планетарном масштабе.136

То, каким образом осуществляется управление 
взаимозависимостью, является осознанным выбором. 
Взаимозависимость умножает преимущества от совместных 
знаний и сотрудничества, что отражается в достижениях 
в области медицины, адаптации к изменению климата, 
сокращении бедности, энергетическом переходе и многом 

Рисунок 1.13. Снижение уровня свободы выражения мнений в последние годы
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другом. Как показано в главах 3 и 4, искоренение оспы, 
Монреальский протокол, меры по борьбе со СПИДом137 и 
меры бюджетно-налогового вмешательства в период пандемии 
COVID-19138 служат примером значительных достижений 
на фоне того, что в противном случае было бы еще более 
масштабным спадом в человеческом развитии. Далее в 

первой части Доклада обсуждается, каким образом меняется 
взаимозависимость (см. главу 2) и какие инструменты можно 
использовать для лучшего управления взаимозависимостью 
(см. главу 3). Затем во второй части рассматривается 
переосмысление сотрудничества для содействия человеческому 
развитию.

ГЛАВА 1  -  НЕПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ ВРЕДИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
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ГЛАВА

2

Глобальная 
взаимозависимость 

сохраняется,  
но претерпевает 

изменения
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Люди продолжают жить в глобально 
взаимозависимых обществах. Несмотря на 
замедление темпов экономической глобализации, 
именно взаимозависимость, а не ее ослабление, 
уже сейчас переформировывается движущими 
силами, которые сохранятся и в будущем.

Опасные планетарные изменения антропоцена — 
пандемии, изменение климата, утрата биоразнообразия 
— выходят за границы отдельных государств, в то 
время как достижения в области цифровых технологий 
меняют экономические структуры и стимулируют 
все более увеличивающиеся трансграничные 
информационные потоки.

В дальнейшем, по мере того как общества станут 
более взаимосвязанными во многих отношениях, 
коллективные действия по решению глобальных 
проблем будут необходимы для обеспечения 
безопасности человека и продвижения 
человеческого развития.

ГЛАВА 2

Глобальная взаимозависимость сохраняется, 
но претерпевает изменения
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Мы живем в гиперсвязанном мире. Перебои в цепочках 
поставок и инфляция после пандемии COVID-19 резко 
обострили глобальную экономическую взаимозависимость 
и сопутствующие ей факторы уязвимости.1 Обеспокоенность 
неравномерным распределением выгод от взаимозависимости 
между странами и внутри стран, а также рисков, возникающих 
из-за недостаточного регулирования трансграничных 
финансовых и торговых потоков, не нова.2 Замедление 
международной торговли последовало за реализацией 
некоторых из этих рисков во время глобального финансового 
кризиса 2007–2008 гг.3 и после пандемии COVID-19, что 
побудило отдельных лиц провозгласить конец глобализации.4 
Усугубляемые возобновившимися конфликтами, растущей 
геополитической напряженностью и тупиковой ситуацией, с 
которой сталкиваются отдельные многосторонние институты5, 
связи, которые нас объединяют, похоже, находятся под 
напряжением и даже ослабевают.

Тем не менее в данной главе утверждается, что 
взаимозависимость не ослабляется, а видоизменяется и в 
некотором отношении углубляется — отчасти вследствие 
движущих сил, которые сохранятся и в будущем. В этой связи 
выдвигаются три основных аргумента.

Во-первых,  помимо экономиче ских  связей 
трансграничные потоки людей, информации и идей между 
странами сохраняют свою интенсивность6 и делают 
взаимозависимость определяющей чертой нашего времени.7 
Хотя взаимозависимость может создать экономические 
и другие возможности для людей и помочь смягчить 
последствия местных и региональных потрясений,8 она также 
означает, что могут возникнуть новые факторы уязвимости 
и что потрясения могут стать глобальными.9 Уязвимость 
и распространение потрясений не являются неизбежным 
признаком взаимозависимости; скорее они отражают в 
крайней степени нерегулируемые подходы к глобализации. 
Эти подходы привели, например, к концентрации производства 
некоторых сырьевых товаров и продукции в отдельных 
регионах или у нескольких производителей, тем самым 
увеличивая риски глобальных потрясений, когда один из 
них сталкивается с проблемами в сфере производства или 
распределения.10 Они также привели к неравномерному 
распределению издержек и выгод глобализации внутри стран,11 
подрывая экономические возможности для многих и усиливая 
ощущение незащищенности, которое может способствовать 
политической поляризации и поддержке политических 
позиций, характеризуемых как популистские12— потенциально 
отражая недовольство глобализацией.13

Во-вторых, масштаб и скорость формирования глобальных 
связей глубоко меняют взаимозависимость. Люди стали 
движущей силой планетарных изменений в геологическом 
масштабе, открыв предполагаемую новую геологическую 
эпоху — антропоцен, эпоху людей. Этим изменениям 
сопутствует беспрецедентный набор планетарных проблем 
в дополнение к глобализации, формируемой политическими 
решениями. Трансграничные последствия таких явлений, 

как лесные пожары, вспышки зоонозных заболеваний 
и экстремальные погодные условия, по крайней мере, 
частично являются результатом планетарных изменений, 
вызванных человеческим производством и потреблением, 
и этими изменениями невозможно напрямую управлять 
путем ограничения потоков товаров, финансов и людей через 
границы. В то же время достижения в области цифровых 
технологий и согласованные усилия по декарбонизации 
экономики меняют экономические структуры и возможности 
развития. Цифровые услуги и платформы «уменьшают» мир, 
обеспечивая сотрудничество в режиме реального времени и 
почти мгновенную глобальную связь. Несмотря на то, что 
объем глобальной торговли товарами, возможно, достиг 
своего пика, а глобальные цепочки создания стоимости 
перестраиваются, трансграничные информационные потоки 
все еще растут, достигая новых рекордных максимумов 
каждый год.14

«Уязвимость и распространение потрясений 
не являются неизбежным признаком 
взаимозависимости; скорее они отражают 
в крайней степени нерегулируемые 
подходы к глобализации».

В-третьих, недовольство глобализацией указывает на 
пробелы в управлении глобальной взаимозависимостью. 
Продолжать нерегулируемую глобализацию или отступать 
к протекционизму — не единственные варианты, и ни один 
из них, скорее всего, не позволит справиться с общими 
глобальными проблемами антропоцена. Мы все живем на 
одной планете.15 Даже если введение торговых барьеров или 
усложнение международной миграции приведет к уменьшению 
определенных видов взаимозависимости между странами, 
планетарные проблемы, такие как, например, глобальное 
изменение климата, не ограничиваются национальными 
границами. Равно как и выгоды от смягчения последствий 
изменения климата или подготовленности к пандемиям. 
По мере того, как мы углубляемся в антропоцен, наше 
будущее становится неразрывно взаимосвязанным. Важно 
избегать неправильного управления взаимозависимостью и 
издержек человеческого развития, связанных с неправильным 
управлением (см. главу 1), однако не менее важно использовать 
взаимозависимость таким образом, который будет 
способствовать человеческому развитию.

Сохранение глобальных связей — 
гиперсвязанный мир с комплексом 
глобальных взаимозависимостей

Все больше и больше людей живут в сообществах, которые 
являются частью глобально взаимозависимых обществ,16 
их жизнь тесно переплетается с культурными аспектами, 
экономикой и экосистемами по всему миру. Процесс 
глобализации, отмеченный интенсификацией трансграничных 
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потоков информации, людей, финансов, товаров и услуг, 
имеет глубокие корни и долгую историю технологических и 
политических движущих сил.17

Технологические достижения позволили снизить затраты 
на транспортировку и связь во многих трансграничных 
потоках18, а продуманные политические решения привели 
к углублению взаимозависимости между обществами и 
их экономикой. Финансовая и торговая либерализация, 
сыгравшая важную роль в экономической глобализации с 1970-
х годов, ускорила глобальную экономическую интеграцию 
до такой степени, что ее можно охарактеризовать как 
гиперглобализацию.19 Большинство стран интегрировались 
в глобальные цепочки создания стоимости и открыли свои 
рынки для внешней торговли и финансовых потоков, получив 
некоторый контроль над этими потоками ради экономического 
роста и сокращения бедности.20 Этот период был связан со 
значительным ростом уровня жизни большого числа людей21, 
однако имела место неравномерность распределения выгоды 
от торговой и экономической интеграции. Это также привело 
к увеличению неравенства внутри многих стран с высоким 
уровнем доходов,22 часто проявляющегося в появлении или 
увеличении масштабного субнационального неравенства23, 
при этом сокращение возможностей трудоустройства 
было сконцентрировано в отдельных областях и секторах 
экономики.24 Для некоторых стран с низким и средним 

уровнем доходов гиперглобализация иногда характеризовалась 
неравными условиями торговли и проведением политики, 
которая могла препятствовать росту производительности и 
прогрессу развития.25

За последние десять лет или около того на фоне 
растущей обеспокоенности по поводу сбоев в цепочках 
поставок и возобновления военных конфликтов произошло 
изменение доминировавшего в годы, предшествующие 
гиперглобализации, акцента на эффективность на акцент 
на стабильность и устойчивость. Это изменение баланса 
произошло, отчасти, за счет введения торговых барьеров на 
национальных границах. Например, количество торговых 
ограничений выросло с менее чем 500 в год в 2010 году 
до почти 3000 в 2022 году.26 Усилия, направленные на 
восстановление производства, стремление к ниаршорингу и 
френдшорингу производства27 также предполагают частичный 
отказ от гиперглобализации.28

Несмотря на замедление темпов глобальной экономической 
интеграции или даже ее стагнацию в некоторых отношениях, 
мир остается гиперсвязанным, а экономики стран в высшей 
степени взаимозависимыми — согласно некоторым оценкам, 
на исторически беспрецедентном уровне (см. рисунок 2.1).29 
Международная торговля в долгосрочной перспективе 
растет, несмотря на существенные глобальные потрясения.30 
Финансовая интеграция сегодня почти в четыре раза выше, 

Рисунок 2.1. Гиперглобализация пошла на убыль, однако взаимозависимость остается на беспрецедентно 
высоком уровне
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чем в середине 1990-х годов.31 Ни один регион мира не может 
претендовать на самодостаточность, поскольку все они 
зависят по меньшей мере на 25 % от импорта как минимум 
одного основного типа товаров и услуг из других регионов.32 
Глобальные цепочки создания стоимости охватывают 
все сферы: от продуктов питания до лекарств, и даже 
цифровые услуги и оборудование, с помощью которых они 
предоставляются.33 Сегодня товары перемещаются в два раза 

дальше, чем в 1965 году, и пересекают больше границ, прежде 
чем достигнут конечного пункта назначения.34 Это приводит 
к формированию сложных глобальных экономических 
отношений с целым комплексом взаимозависимостей в 
производстве товаров и услуг (см. вставку 2.1).

Каждый день миллионы людей пересекают национальные 
границы, совершая временные или постоянные перемещения 
между странами. С 1970 года предполагаемое число людей, 

Вставка 2.1 Мировое путешествие смартфона: история трансграничного экономического, социального и 
экологического воздействия

Смартфоны быстро стали неотъемлемой частью повседневной жизни значительной части населения мира. С момента 
выхода на рынок телефонов iPhone и Android в 2007  году глобальные продажи резко возросли. В 2022  году во всем 
мире в мобильных сетях было зарегистрировано 6,4  млрд смартфонов, 1, а в 2023  году ожидалось продать 1,15  млрд 
новых устройств2 — по одному на каждые семь человек на планете. Смартфоны — это больше, чем просто устройства 
для подключения к цифровому миру. Они являются продуктами сложной и взаимосвязанной глобальной системы, 
которая выходит за границы отдельных государств и включает в себя множество субъектов и процессов. Путь смартфона 
от концепции до практического воплощения показывает, каким образом потоки материалов, информации, ценностей и 
отходов по всему миру формируют нашу жизнь.

Прежде чем попасть в руки к конечному пользователю, смартфоны пересекают множество границ, а иногда одну и 
ту же границу — несколько раз. Компоненты смартфонов, включая микросхемы памяти, процессоры, аккумуляторы и 
модули камер, производятся специализированными фирмами в таких местах, как Китай, Япония и Республика Корея.3 
Для производства каждого компонента требуются ресурсы из других стран — звеньев в глобальной цепочке создания 
стоимости. Например, для изготовления аккумуляторных элементов требуется кобальт, который зачастую добывается в 
странах с низким уровнем доходов, где горнодобывающая промышленность связана с серьезными нарушениями прав 
человека, включая детский труд, и серьезной деградацией окружающей среды.4 Кобальт экспортируется из добывающих 
стран с низким уровнем доходов для переработки в такие страны, как Китай, а затем отправляется в такие страны, как 
Япония или Республика Корея, где они объединяются с другими материалами для создания аккумуляторных элементов.5 
Затем аккумуляторные элементы могут быть отправлены обратно в Китай или, например, в Малайзию для сборки в 
аккумуляторные батареи вместе с другими компонентами, такими как печатные платы.6

Добавленная стоимость от этих промежуточных видов деятельности невелика по сравнению с конечной розничной 
ценой смартфонов, в результате чего страны с низким и средним уровнем доходов получают меньшую долю прибыли 
в рамках схемы глобального производства смартфонов. Большую часть прибыли получают предприятия, которые 
разрабатывают, продвигают и продают смартфоны, в основном базирующиеся в странах с высоким уровнем доходов.7 Этим 
предприятиям также принадлежит большая часть прав на объекты интеллектуальной собственности и патентов, связанных 
со смартфонами.8

Смартфоны изменили жизнь миллиардов людей во всем мире, предоставив возможность общаться из любой точки 
мира, практически мгновенно получать информацию, иметь доступ к финансовым услугам и участвовать в цифровой 
экономике. Однако во всем мире по-прежнему существует большое неравенство в доступе к смартфонам.9 Более того, 
несмотря на множество положительных эффектов, чрезмерное использование смартфонов также связано с негативными 
последствиями для психического здоровья особенно среди молодежи.10

Путешествие смартфона не прекращается, как только он достигает потребителя. Смартфоны имеют короткий срок 
службы в силу того, что запланированное устаревание и активный маркетинг новых моделей ускоряют сроки их замены. 
Объемы электронных отходов, включая смартфоны, стремительно растут. Во всем мире каждый человек ежегодно 
производит приблизительно 6 килограмм электронных отходов. Тем не менее существует огромный разрыв в показателях: 
жители некоторых частей Африки в среднем производят менее 2 килограммов электронных отходов в год, в то время как 
жители Норвегии производит в среднем 28,5  килограммов электронных отходов в год.11 Лишь около 17  % электронных 
отходов перерабатывается, несмотря на возможность восстановления и повторного использования важнейших полезных 
ископаемых.12 Большая часть электронных отходов попадает на свалки в странах с низким и средним уровнем доходов, 
выделяя токсичные материалы и создавая опасность для здоровья.13

Примечания.
1. Statista 2023. 2. Kharpal 2023. 3. Gentile and others 2021; Sturgeon and Kawakami 2010. 4. Amnesty International 2023. 5. Carton, Mongardini and 
Li 2018; Gulley 2023; Richter 2023. 6. Farooqui 2023. 7. ВОИС (2017). 8. Sturgeon and Kawakami 2010. 9. Rowntree 2019. 10. Abi- Jaoude, Naylor and 
Pignatiello 2020. 11. Parajuly and others 2019. 12. Forti 2020. 13. Parajuly and others 2019.
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живущих за пределами страны своего рождения, утроилось 
с 84 млн до почти 280 млн человек, хотя в пересчете на 
долю мирового населения этот рост был более скромным (с 
2,9 % в 1990 году до 3,6 % в 2020 году).35 Наибольшая доля 
международных мигрантов направляется в Европу (30,9 %), за 
которой следует Азия (30,5 %).36

Люди пересекают границы по разным причинам, в том 
числе в поисках работы, повышения уровня образования или 
получения гуманитарной защиты. Мобильность является 
ключевой особенностью человеческого развития, поскольку 
она позволяет людям расширять свой выбор, проявлять 
свою агентность и способствовать своему благополучию 
и благополучию своих семей, а также благополучию как 
принимающего, так и исходного сообщества.37 Рассмотрим 
экономическое значение денежных переводов мигрантов, 
которые для стран с низким и средним уровнем доходов уже 
давно превысили официальную помощь в целях развития 
и в 2022 году достигли того же уровня, что и прямые 
иностранные инвестиции, но являются гораздо менее 
волатильными (см. рисунок 2.2). Помимо экономических 
связей,38 международная миграция также создает социальные 
и культурные связи между принимающей страной и страной 
происхождения.39

Несмотря на то что во многих странах с высоким 
уровнем доходов растет обеспокоенность экономическими 
и социальными последствиями международной миграции 
наряду с антииммиграционными нарративами, большой объем 
исследований показывает, что международная иммиграция 
приносит чистые выгоды в странах с развитой экономикой, 
особенно когда существует политика, направленная на 
включение международных мигрантов в местный рынок 
труда.40

Возможно, наиболее ярким примером гиперсвязей 
(рассматриваемых в следующих разделах) является быстрый 
рост потенциала и внедрения цифровых технологий, 
обеспечивающих связь на огромном расстоянии практически 
в реальном времени. Глобальная пропускная способность, 
резко возросшая с 1990 года, обеспечила массовый рост 
трансграничных потоков информации41 и стимулировала 
международную торговлю между странами42 через глобальные 
цепочки создания стоимости.43 Несмотря на регионально 
сконцентрированное неравенство, внедрение цифровых 
технологий имело широкий охват: в настоящее время 95 % 
населения мира находится в зоне действия сетей мобильной 
широкополосной связи, а в 2023 году пользователями 
Интернета являлись 5,4 млрд человек.44

Рисунок 2.2. Денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов приближаются к уровню 
прямых иностранных инвестиций
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Новые риски экономической 
концентрации и дислокации

В современном гиперсвязанном мире, где тесно связанные 
взаимодействия обеспечивают трансграничные потоки 
информации, людей, финансов, товаров и услуг,45 некоторые 
внутренние стратегии и решения могут иметь побочные 
эффекты, которые стремительно распространяются на 
региональном и даже глобальном уровне. Из соображений 
значительной экономии за счет масштаба и охвата происходит 
концентрация производства в одной или нескольких странах, 
при этом другие страны остаются уязвимыми к последствиям 
решений, принимаемых в других местах. Большая часть 
глобальной торговли происходит в рамках макрорегиональных 
блоков, в которых доминируют крупнейшие экономики46, тогда 
как многие страны с низким и средним уровнем доходов, которые 
в значительной степени зависят от международной торговли, 
оказываются «в хвосте» глобальной торговли и обладают 
гораздо меньшим контролем над факторами, влияющими на 
условия международной торговли.47 Вот почему внутренняя 
политика крупнейших экономик может повлиять на страны с 
низким и средним уровнем доходов. Например, Федеральная 
резервная система США устанавливает денежно-кредитную 
политику в соответствии со своим юридическим мандатом в 
Соединенных Штатах, однако ее решения имеют существенные 
последствия48 в странах с формирующимся рынком.49 Поскольку 
влияние происходит по нескольким каналам, трансграничные 
побочные эффекты с трудом поддаются сдерживанию.50

«Концентрация рынка может быть признаком 
специализации и эффекта масштаба, которые 
приводят к повышению эффективности, 
однако она также увеличивает риски того, 
что сбои и потрясения в работе одного 
или нескольких предприятий будут 
распространяться через глубоко интегрированные 
глобальные цепочки создания стоимости 
во многие другие секторы и страны».

Во многих глобальных цепочках создания стоимости власть 
часто концентрируется в руках нескольких транснациональных 
корпораций, чьи бизнес-стратегии могут напрямую влиять 
на экономику ряда стран.51 Транснациональные корпорации 
могут стимулировать инвестиции, инновации и экономические 
возможности,52 однако они также могут вытеснять 
отечественные предприятия, особенно в странах с низким и 
средним уровнем доходов.53 Концентрация рынка в глобальных 
производственно-сбытовых цепочках позволяет ведущим 
компаниям повышать надбавки и присваивать рентные доходы, 
что связано со снижением глобальной доли труда в доходах54 и 
повышением потребительских цен.55

Концентрация рынка особенно высока в глобальных 
цепочках создания стоимости товаров, которые удовлетворяют 

некоторые основные потребности, такие как потребность в 
продуктах питания56, а также в сфере цифровых технологий. На 
сегодняшний день группа технологических компаний обладает 
значительной рыночной властью, и их решения влияют 
на социально-политическую ситуацию и ее динамику. В 
2021 году рыночная капитализация каждой из трех крупнейших 
технологических компаний мира превысила ВВП более 90 % 
стран, включая некоторые из крупнейших экономик мира.57

Концентрация рынка может быть признаком специализации 
и эффекта масштаба (а также сетевых внешних эффектов), 
которые приводят к повышению эффективности,58 однако она 
также увеличивает риски того, что сбои и потрясения в работе 
одного или нескольких предприятий будут распространяться 
через глубоко интегрированные глобальные цепочки 
создания стоимости на многие другие секторы и страны.59 
Специализация может привести к появлению рынков, на 
которых «слишком мало игроков, чтобы потерпеть неудачу».60 
Согласно последним данным, почти 40 % мировой торговли 
товарами сосредоточено в трех или меньшем количестве 
стран — даже в случае тех категорий товаров, для которых 
существует большее количество поставщиков.61 Концентрация 
рынка может быть особенно высокой в случае некоторых 
критически важных продуктов и материалов, необходимых 
для цифровых технологий и энергетического перехода.62 
Нарушения в глобальных цепочках создания стоимости 
стали более распространенными и более системными, чем в 
прошлом,63 и во многом вызваны сочетанием климатических 
потрясений и геополитической напряженности, которая может 
сохраниться и в будущем.64

Обратной стороной концентрации является экономическая 
дислокация, связанная с изменениями в производстве, которые 
сокращают экономические возможности в секторах или 
регионах, ранее занимавшихся внутренним производством, 
которое было заменено импортом. Несмотря на четкие 
предупреждения об этих рисках, неявное обещание о том, что 
совокупные выгоды будут распределены таким образом, чтобы 
«проигравшие» от глобализации получили компенсацию, 
зачастую не воплощалось в жизнь.65 В действительности, 
правительства зачастую либо не желали, либо не могли 
компенсировать негативные побочные эффекты глобальной 
экономической интеграции для некоторых слоев населения, 
возможно, отчасти потому, что экономические потрясения 
были вызваны не только экономической интеграцией, но и 
другими факторами, такими как технологические изменения.66

Независимо от процесса, который привел к экономическим 
потрясениям, регионы или группы, которые чувствовали 
себя обделенными и считали, что это является результатом 
глобализации, зачастую становились враждебно настроенными 
по отношению к открытой торговле, способствуя увеличению 
поддержки политических позиций, которые можно 
охарактеризовать как популистские (см. ниже), и политической 
поляризации.67 «Написанная максимально широкой кистью» 
взаимозависимость, которой не управляют должным образом, 
не только вредит человеческому развитию (см. главу 1); но 

ГЛАВА 2 -  ГЛОБАЛЬНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ, НО ПРЕТЕРПЕВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
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также имеет более широкие последствия, которые выражаются 
в недовольстве глобализацией, которое подпитывает процессы 
политической поляризации.

Неправильное управление взаимозависимостью 
подпитывает недовольство глобализацией

В последние годы во многих странах набрали силу политические 
движения, которые отдают предпочтение внутренним 
вопросам, а не международным отношениям, и ставят под 
сомнение необходимость глобального сотрудничества.68 
Эти движения характеризуются продвижением нарративов, 
которые противопоставляют интересы широких слоев 
населения интересам устоявшейся элиты, что было описано 
как антиэлитная теория общества.69 Эти взгляды основаны 
не на идеологии, а на «моральном» превосходстве людей над 
коррумпированной элитой. Некоторые варианты включают 
организованные по принципу идентичности взгляды, такие как 
националистические движения, основанные на превосходстве 
одной расы или этнической принадлежности, или движения, 
которые отдают предпочтение сильным лидерам без сдержек и 
противовесов.70

На сегодняшний день доля стран, правительства которых 
соответствуют этому более широкому определению 
антиэлитных движений, которые ставят под сомнение 
необходимость глобального сотрудничества (зачастую 
называемого популистским), беспрецедентна. Более того, 
происходит смена их идеологической принадлежности. Когда-
то «левая» принадлежность была доминирующей (и до сих 
пор находится на высоком уровне), однако с 1990-х годов доля 
«правых» резко возросла (см. рисунок 2.3).

Что вызывает недовольство?

Несмотря на стремительный рост поддержки этих 
политических движений, среди широкой общественности не 
наблюдается враждебность по отношению к глобализации.71 
Одним из способов объяснения этого парадокса является 
концепция, рассматривающая связи между неправильным 
управлением взаимозависимостью и ростом политических 
движений, которые можно охарактеризовать как популистские 
со стороны спроса (люди, поддерживающие партии и лидеров) 
и со стороны предложения (появление этих партий и лидеров).

Тенденции (или «каналы»), связанные с изменениями в 
благосостоянии и убеждениях, подпитывают враждебность 
по отношению к глобализации и усиливают поддержку 
популистских движений (см. рисунок 2.4). Проще говоря, канал 
благосостояния показывает, как экономические потрясения и 
последствия неправильного управления взаимозависимостью 
для человеческого развития могут заставить людей сплотиться 
вокруг лидеров-популистов, которые могут использовать 

недовольство людей и недовольство эффектами распределения 
(действительными или предполагаемыми) в своих интересах.72 
Канал убеждений действует через нормы и элементы 
идентичности, которые могут восприниматься как находящиеся 
под угрозой со стороны глобализации, и это восприятие угрозы 
способствует поддержке популизма.73 И эти два канала могут 
усиливать друг друга,74 затрудняя распутывание таких связей.

Каналы благосостояния и убеждений 
связывают неправильное управление 
взаимозависимостью и недовольство

В глобально взаимозависимых социоэкологических 
системах потрясения и непредвиденные изменения имеют 
множественные, подчас непредвиденные, глобальные 
волновые последствия. Неправильное управление комплексом 
взаимозависимостей вредит человеческому развитию (см. 
главу 1). Со стороны спроса потери в человеческом развитии 
могут напрямую влиять на политические предпочтения людей, 
открывая политическое пространство для популистских 
и националистических нарративов, если существующие 
механизмы не способны обеспечить управление и смягчение 
последствий глобальных потрясений. Например, стихийные 
бедствия и финансовые кризисы усиливают поддержку 
авторитарного руководства и экстремистских политических 
движений, в особенности крайне правых. Кризисная ситуация 
с долгом домохозяйств, которые зачастую следуют за 
финансовым кризисом, также связаны с растущей поддержкой 
крайне правых популистских партий.75 После мирового 
финансового кризиса 2007–2008 гг. число стран, принявших 

Рисунок 2.3. Рост поддержки антиэлитной политики
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политику жесткой экономии, существенно возросло,76 что 
потенциально еще больше ограничивает их возможности по 
защите населения от последствий глобальных потрясений.77

Тем не менее возросший риск локальных потерь 
благосостояния, связанных с глобализацией (в реальности или 
в восприятии), не может в полной мере объяснить растущую 
привлекательность популистских и националистических 
движений. Недавний обзор опросных экспериментов не дает 
подтверждения гипотезы о том, что одни только экономические 
интересы стимулируют антиглобалистские настроения.78 В 
некоторых случаях электоральная поддержка политических 
кандидатов, выступающих за протекционистские меры, 
даже возросла, несмотря на то, что эти меры оказали 
негативное влияние на местную занятость.79 Полученные 
результаты отражают данные общественного мнения, а также 
исследования последствий объективных рисков глобализации, 
таких как перенос рабочих мест за границу.80

Таким образом, связь между потерями в области 
человеческого развития в результате глобальных потрясений 
и возросшей поддержкой популизма может также проявляться 
через изменение представлений, убеждений, идентичности и 
отношения к глобализации.81 Страх и чувство незащищенности, 
особенно связанные с потерей статуса, могут привести к 
сдвигу предпочтений в популистском и националистическом 
направлении.82 Эта связь, основанная на убеждениях, может 
иметь особенно сильное проявление на фоне долгосрочного 
ухудшения экономических перспектив.83 Например, 
националистические и антииммиграционные нарративы легче 

закрепляются в местах, где происходят неблагоприятные 
экономические изменения (например, рост уровня безработицы 
имеет большее значение, чем уровень безработицы как 
таковой).84

Это имеет особое значение в глобальном взаимозависимом 
мире, в котором население становится все более 
обеспокоенными и расстроенными.85 На сегодняшний день 
чувство отчаяния и незащищенности является широко 
распространенным и устойчивым, и проникает даже в страны 
с самым высоким уровнем доходов. По всему миру почти 
3 млрд человек сообщают о чувстве беспокойства, стресса 
или грусти.86 Хотя было обнаружено, что воспринимаемое 
благополучие подвержено внешним потрясениям,87 пандемия 
COVID-19, похоже, лишь усугубила ранее существовавшую 
тенденцию: уровень беспокойства и стресса достиг 
рекордных отметок еще до начала пандемии (см. рисунок 
2.5). Это чувство беспокойства росло даже несмотря на то, 
что мир добился существенного прогресса в развитии,88 хотя 
тенденция прогресса была прервана в 2020 и 2021 годах (см. 
главу 1).

Политические лидеры и движения могут 
использовать связи между неуправляемой 
взаимозависимостью и недовольством в своих целях

Со стороны предложения политические лидеры и движения 
могут усилить связь между неправильным управлением 

Рисунок 2.4. Неправильное управление комплексом взаимозависимостей приводит к спросу на популизм из-за 
потери благосостояния и изменений в убеждениях
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Источник: Разработка Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии по материалам Rodrik (2021).
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Рисунок 2.5. Еще до 2020 года в большинстве стран наблюдался рост беспокойства и стресса

a. Change in the percentage of people reporting experiencing stress, 2011–2019 (percentage points)
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b. Change in the percentage of people reporting experiencing worry, 2011–2019 (percentage points)
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 ИЧР — индекс человеческого развития.
Примечание. Указанные значения относятся к изменению процента людей, которые сообщили, что испытывали стресс или беспокойство «в течение большей 
части дня накануне».
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании Gallup (2023).
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взаимозависимостью и растущей поддержкой популизма, 
мобилизуя недовольство населения в своих интересах.89 Хотя 
такая тактика не является уникальной для популистских 
движений, общая идея этих движений заключается в том, 
чтобы направить негативные коллективные эмоции на месть 
устоявшейся элите,90 при этом лидеры таких движений 
зачастую изображаются как борцы и компетентные защитники 
«простых людей»91, которые находятся в оппозиции к мировой 
элите. Таким образом, они могут получить поддержку, 
используя разочарование тех, кто чувствует себя обделенным 
глобализацией или рассматривает глобализацию как угрозу 
своей идентичности.

Подобные антиэлитные, антиглобалистские настроения 
могут отчасти корениться в том, что глобальные элиты 
смогли воспользоваться преимуществами глобализации для 
дальнейшего развития. Помимо экономических потрясений, 
сопровождающихся усилением неравенства внутри стран 
и повсеместной потерей рабочих мест в определенных 
регионах, гиперглобализация позволила богатым людям 
и компаниям уклоняться от уплаты налогов в офшорных 
зонах. В 2022 году транснациональные корпорации могли 
переместить в налоговые убежища до 1 трлн долларов 
прибыли,92 что привело к потере налоговых поступлений 
на миллиарды долларов. С середины 1990-х годов в 
результате переноса прибыли глобальные потери в доходах 
от корпоративного налогообложения резко возросли 
(см. рисунок 2.6). Эти закономерности явно связаны с 

асимметрией между тем, каким образом получают выгоду 
от гиперглобализации элиты и широкие слои населения, 
что усиливает недовольство, которое подпитывается 
популистскими нарративами.

Популистские лидеры и движения также могут 
действовать через канал убеждений, используя дискурс 
и нарративы для разжигания поляризации и политизации 
таких вопросов, как международное сотрудничество.93 В 
действительности, антиглобалистские настроения становятся 
все более заметными в партийном дискурсе.94 Поскольку эти 
проблемы становятся более заметными в ходе политических 
кампаний и нарративов, они могут привести к сдвигам в 
убеждениях людей и к разделению на группы по узким 
линиям идентичности, а не по группам доходов, а затем — к 
изменениям в политических предпочтениях.95 Эти изменения 
могут привести к моделям голосования, которые в некоторых 
случаях могут противоречить экономическим интересам 
человека96, и они могут даже оказывать влияние на поведение, 
выходящее за рамки голосования.97 Например, популистские 
кампании против научных рекомендаций во время пандемии 
COVID-19 снизили соблюдение социального дистанцирования 
в тех местах, где лидеры-популисты пользовались высокой 
поддержкой.98

Рисунок 2.6. Элиты смогли заработать на 
гиперглобализации, поскольку перемещение прибыли в 
налоговые убежища резко возросло
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Источник: Alstadsæter and others 2023.

Рисунок 2.7. Недовольство обходится дорого: снижение 
динамики ВВП в странах с популистскими эпизодами
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Примечание. Все регрессии включают фиксированные для страны эффекты 
и пять лагов роста реального ВВП на душу населения, глобального роста, 
инфляции, контроля банковского и суверенного долгового кризиса, а также 
индекс качества институтов/демократии, определяемый первым главным 
компонентом индексов «Разновидности демократии» по независимости 
судебной власти, справедливости выборов и свободе СМИ (Coppedge and 
others 2022), а также рейтингом демократии Polity IV (Marshall and Gurr 2020). 
Данные охватывают 60  стран с 1945  года в рамках основной выборки для 
изучения популистских эпизодов.
Источник: Funke, Schularick and Trebesch 2023.
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Популизм может иметь разрушительные политические 
и тяжелые экономические последствия.99 В странах, где 
правительства характеризуются как популистские, будь 
то «правые» или «левые», ВВП на душу населения через 
15 лет после начала этой эпохи был на 10 % ниже, чем в тех 
странах, где таких эпох не было (см. рисунок 2.7). Негативные 
последствия для экономики, как правило, материализуются 
только через три-пять лет после начала популистской эпохи, 
и со временем они продолжают усугубляться100, представляя 
собой потенциально необратимую утрату.

Недовольство поляризует общество и 
может повлечь за собой потенциально 
опасные последствия

Популистская риторика на тему сокращения расходов и 
национализма поляризует общество, настраивая группы 
друг против друга: «нас» — простых людей, против «них» 
— элиты. Сосредоточенное на себе и своих интересах 
националистическое направление многих из этих движений 
подрывает способность к коллективному управлению 
комплексом меняющихся глобальных взаимозависимостей 
и решению проблем, выходящих за границы отдельных 
государств. Исторически популистские и радикальные 

режимы, пришедшие к власти после глобальных финансовых 
кризисов 1920-х и 1930-х годов в условиях глубокой 
политической поляризации, привели страны к мировой войне, а 
не к поиску решений общих проблем, стоящих перед ними (см. 
тематическую статью 2.1).

На сегодняшний день международное сообщество 
сталкивается с новой волной насильственных конфликтов, 
оказывающих разрушительное воздействие на человеческое 
развитие и безопасность человека. Только в 2022 году, 
еще до роста насилия и конфликтов в регионах Африки и 
Ближнего Востока в 2023 году, почти 1,2 млрд человек — 15 % 
мирового населения — проживали в районах, пострадавших 
от насильственных конфликтов (см. рисунок 2.8).101 Эти 
ошеломляющие цифры являются частью ужасающей тенденции 
усиления насильственных конфликтов, которые становятся 
все более интернационализированными и укоренившимися,102 
затрагивая все больше людей в большем количестве мест, в 
том числе в странах с более высоким индексом человеческого 
развития.103 Помимо разрушительного локального воздействия 
насильственные конфликты зачастую имеют такие последствия, 
которые выходят за границы отдельных государств. 
Многочисленные волновые последствия варьируются: от 
распространения оружия104 до принудительного перемещения 
через границу, нарушения региональной продовольственной 
безопасности105 и роста инфляции.106

Рисунок 2.8. В 2022 году от насильственных конфликтов пострадало 15 % населения мира
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании Aas Rustad and Østby (2023) и Arasmith, Østby and Aas Rustad (2022).
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Глобальная взаимозависимость 
меняется и, вероятно, 
сохранится и в будущем

Даже если не принимать во внимание политические 
решения, формирующие глобальную взаимозависимость 
— импортные пошлины, которые препятствуют торговле, 
визовые ограничения, которые замедляют миграцию — 
взаимозависимость является неизбежной особенностью 
жизни на нашей общей планете, которая претерпевает 
опасные изменения, беспрецедентные в том смысле, что 
они носят планетарный характер и являются результатом 
человеческой деятельности. Они также подкрепляются 
тем фактом, что человек — существо социальное (см. 
тематическую статью 2.2). В будущем два движущих 
фактора — опасные планетарные изменения и глубокое 
преобразование экономик, усиленное цифровыми 
технологиями — фундаментальным образом изменят 
глобальные связи и потребуют большего, а не меньшего 
управления взаимозависимостью, учитывая,  что 
возможности управления этим типом взаимозависимости 
путем запретов ограничены или попросту отсутствуют.

Антропоцен добавляет планетарное измерение 
к комплексу глобальных взаимозависимостей

Антропоцен — это предполагаемая новая эпоха в 
геологической шкале времени, характеризующаяся 
беспрецедентным воздействием современной человеческой 
деятельности на системы Земли (см. главу 3). Данное 
понятие обеспечивает полезную основу для понимания 
взаимозависимости между людьми, человеческими 
обществами и нашей общей планетой. Оно помогает еще 
больше «установить связи между нашей экономической, 
социальной и культурной сферами и самой системой Земли»107 
и раскрывает запутанность глобального неравенства и угрозу 
критически важным функциям систем Земли.

Между социальными и экологическими системами всегда 
имелась глубокая взаимосвязь, но редко в планетарном 
масштабе.108 На сегодняшний день воздействие человека на 
планету носит настолько широкомасштабный характер, что оно 
приводит к изменению планетарных процессов. Человеческая 
деятельность нарушает естественные биогенные циклы 
углерода,109 азота,110 фосфора,111 воды112 и других элементов, 
изменяя температуру, количество осадков, уровень моря и 
состав атмосферы нашей планеты.113

Страны с более высоким уровнем человеческого развития, 
измеряемым Индексом человеческого развития (ИЧР), 
оказывают более значительную нагрузку на нашу планету 
(см. рисунок 2.9). Страны с более низким уровнем ИЧР, 
которые оказывают меньшую нагрузку на планету, вероятно, 
будут непропорционально сильно затронуты последствиями 

Рисунок 2.9. Неравенство и антропоцен: страны с более 
высоким индексом человеческого развития оказывают 
большую планетарную нагрузку
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Примечание. Индекс планетарной нагрузки рассчитывается на основе данных 
об уровне выбросов углекислого газа и ресурсозатрат на душу населения 
в каждой стране (он равен единице минус поправочный коэффициент 
планетарной нагрузки, представленный в таблице  7 Статистического 
приложения). Прямоугольниками показаны средние 50  % распределения; 
центральная линия является медианой. За пределами прямоугольников 
крайние линии представляют собой приблизительный минимум и максимум 
распределения. Выпадающие значения не показаны.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии. 
Конкретные источники см. в таблице 7 и в Статистическом приложении.

Рисунок 2.10. Расширение границ возможностей: более 
высокие значения Индекса человеческого развития при 
более низкой планетарной нагрузке

1990
2022

PHDI = 0.550

PHDI = 0.700

PHDI = 0.800

PHDI = 1.000

Index of Planetary Pressures value

0.200

Human Development Index value

0.800

0.600

0.400

0.200

0

0.400 0.600 0.800 1.000

 ИЧРП  — индекс человеческого развития, скорректированный с учетом 
планетарной нагрузки.
Примечание. Индекс планетарной нагрузки рассчитывается на основе данных 
об уровне выбросов углекислого газа и ресурсозатрат на душу населения в 
каждой стране (он равен единице минус поправочный коэффициент планетарной 
нагрузки, представленный в таблице 7 Статистического приложения). Динамика 
нагрузки за 1990 и 2022 гг., затрагивающая разные группы, была рассчитана 
с использованием моделей полиномиальной регрессии. Заштрихованные 
области представляют собой доверительные интервалы.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии. 
Конкретные источники см. в таблице 7 и в Статистическом приложении.
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планетарной нагрузки.114 Это неравенство создает 
дестабилизирующую динамику, которая наряду с усилением 
поляризации может ослабить действия по смягчению или 
уменьшению планетарной нагрузки. Однако с течением 
времени прогресс в области человеческого развития сопряжен 
со снижением планетарной нагрузки: в 2022 году средняя 
планетарная нагрузка, необходимая для поддержания любого 
заданного уровня ИЧР, была ниже, чем в 1990 году (см. рисунок 
2.10). В действительности, в последние годы страны как с очень 
высоким, так и с высоким ИЧР продолжали улучшать свои 
значения ИЧР, не увеличивая при этом планетарную нагрузку, 
даже несмотря на то, что рост ИЧР в странах с высоким ИЧР 
привел к резкому увеличению планетарной нагрузки в первом 
десятилетии XXI века (см. рисунок 2.11). Тем не менее всем 
странам, и в особенности странам с очень высоким значением 
ИЧР, необходимо предпринимать гораздо больше усилий в 
больших масштабах и с большей скоростью, чтобы ослабить 
планетарную нагрузку, чем это происходит в настоящее время. 
В действительности, эта тенденция должна начать снижаться, 
чтобы рост ИЧР происходил одновременно со снижением 
планетарной нагрузки.

Научно-технический прогресс, особенно развитие 
возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных 
энергетических систем, расширяет границы возможностей 

и может позволить добиться роста ИЧР без увеличения 
планетарной нагрузки. Однако переходные периоды, в рамках 
которых сосуществуют системы, основанные на ископаемых 
видах топлива, и низкоуглеродные системы, могут быть 
особенно нестабильными и сопровождаться повышенными 
трансграничными рисками.115 Переход от ископаемых видов 
топлива, скорее всего, приведет к изменению сравнительных 
преимуществ стран и может привести к изменениям в структуре 
торговли и экономики с соответствующими геополитическими 
последствиями.116 Изменения во внутристрановой 
климатической политике могут отразиться на международном 
уровне как по торговым, так и по финансовым каналам,117 при 
этом особенно сильные последствия ожидаются для стран с 
низким и средним уровнем доходов. Эти последствия могут 
выходить за рамки колебаний платежного баланса и влиять 
на динамику долгосрочных долговых обязательств.118 Таким 
образом, виды климатической политики, которую проводят 
страны, не только будут оказывать влияние на перспективы 
смягчения последствий изменения климата, но также будут 
иметь глубокие последствия для глобальных связей и 
перспектив развития. Если взаимозависимость используется 
позитивным образом — начиная с правильного управления ею 
— это сулит более позитивные перспективы как для людей, так 
и для всей планеты.119

Рисунок 2.11. Разделение планетарной нагрузки и индекса человеческого развития (ИЧР)
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Примечание. Индекс планетарной нагрузки рассчитывается на основе данных об уровне выбросов углекислого газа и материального следа на душу 
населения в каждой стране (он равен единице минус поправочный коэффициент планетарной нагрузки, представленный в таблице 7 Статистического 
приложения).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии. Конкретные источники см. в таблицах 2 и 7 Статистического приложения.
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Планетарная нагрузка приводит к побочным
эффектам планетарного масштаба

Когда социальные и экологические изменения взаимодействуют 
в глобальном масштабе, побочные эффекты местной 
социоэкологической системы могут становиться планетарными. 
Для наглядности рассмотрим концепцию телекаплинга, которая 
описывает удаленные взаимодействия и сложные петли 
обратной связи между человеком и экологическими системами 
на огромных расстояниях и пытается объяснить социально-
экономические и экологические побочные эффекты в масштабе, 
пространстве и времени.120 Например, решения местных 
компаний и фермеров о землепользовании в тропических лесах 
влияют на региональную деградацию окружающей среды, 
утрату биоразнообразия и глобальное изменение климата 
не только за счет увеличения выбросов парниковых газов, 
связанных с вырубкой лесов, но и посредством изменений в 
характере осадков в регионах, удаленных от тропических лесов 
(см. главу 3). На одни и те же решения о землепользовании 
влияет динамика глобального рынка, такая как потребительские 
предпочтения и условия торговли. Например, более высокий 
глобальный спрос на соевые бобы может привести к тому, 
что местные фермеры перейдут на выращивание сои вместо 
разведения крупного рогатого скота,121 что потенциально 
сократит как вырубку лесов, так и выбросы углекислого газа по 
сравнению со сценарием с продолжением разведения крупного 
рогатого скота.122

Другим примером служит рыбная ловля вокруг коралловых 
рифов, которая может снизить биомассу видов рыб, 
выполняющих важные экосистемные функции123, например 
крупных травоядных рыб, которые замедляют рост водорослей. 
Без этих видов рост водорослей может усилиться, что приведет 
к обесцвечиванию кораллов.124 Эрозия коралловых рифов 
сокращает глобальный круговорот углерода (что в свою очередь 
усугубляет изменение климата). Это также наносит ущерб 
средствам существования многих людей и естественной защите 
береговой линии от штормов.125 Напротив, устойчивые местные 
методы рыболовства могут улучшить биомассу травоядных рыб 
и принести пользу коралловому покрову.126

С точки зрения антропоцена понятие глобальной 
взаимозависимости должно включать понимание системы Земли 
в целом. Очень сложные, глобально взаимосвязанные общества 
формируют и формируются под воздействием очень сложных 
и глобально взаимосвязанных экологических систем. Однако 
«пространственные представления о мире часто оторваны 
от дискуссий об экономике и, в свою очередь, от вопросов 
окружающей среды и природы».127

В глобально взаимозависимом мире даже те страны, 
которые в меньшей степени подвержены рискам, связанным с 
изменением климата, все равно могут пострадать от эффектов 
второго и третьего порядка.128 Например, если стихийное 
бедствие нарушает экономическую деятельность в одной 
стране, это может иметь побочные эффекты для основных 

торговых партнеров такой страны; если в одной стране будет 
повреждена критическая инфраструктура, это может привести 
к перенастройке цепочек поставок и сокращению ВВП как 
торговых партнеров, находящихся как внизу, так и вверху 
торговых цепочек129, а также может привести к волатильности 
совокупных индексов фондового рынка среди торговых 
партнеров.130

Производство и потребление продуктов питания являются 
еще одним ярким примером. Согласно оценкам, только 11–28 % 
населения мира имеют доступ к ключевым продовольственным 
культурам в радиусе 100 километров от своего дома, в результате 
чего подавляющее большинство населения мира в значительной 
степени зависит от импорта продуктов питания и глобальных 
цепочек создания стоимости продуктов питания.131 Производство 
важнейших ресурсов и промежуточных продуктов для 
сельскохозяйственной отрасли, таких как семена и удобрения, 
географически сконцентрировано и контролируется небольшим 
числом компаний.132 Например, четыре компании контролируют 
около двух третей мировых продаж агрохимикатов, включая 
пестициды и синтетические удобрения, которые позволяют 
вести сельское хозяйство в промышленных масштабах. Три 
компании из их числа входят в число четырех компаний, которые 
контролируют более половины мировой торговли семенами.133

Несмотря на то что торговля продуктами питания 
способствовала увеличению поставок продовольствия 
во всем мире и служила стратегией противодействия 
местным климатическим потрясениям,134 доминирование 
транснациональных пищевых компаний в продовольственных 
системах теперь сопряжено с сокращением разнообразия 
в местном производстве продуктов питания и потерей 
традиций местной кулинарной культуры,135 а также с погоней 
за рентой ведущими игроками.136 Существующие тенденции 
к концентрации производства продуктов питания привели к 
возникновению уязвимых мест в глобальных продовольственных 
системах, которые, вероятно, еще больше усилятся, если не будут 
предприняты меры, направленные на снижение планетарной 
нагрузки. Например, утрата биоразнообразия и изменение 
климата повышают риск одновременного неурожая,137 что 
может иметь глобальные последствия для продовольственной 
безопасности. Число голодающих в мире уже растет; в 2022 году 
691–783 млн человек столкнулись с проблемой голода, и ситуация 
усугубляется из-за войны в Украине и высокой инфляции.138

«Существующие тенденции к концентрации 
производства продуктов питания привели к 
возникновению уязвимых мест в глобальных 
продовольственных системах, которые, 
вероятно, еще больше усилятся, если не 
будут предприняты меры, направленные 
на снижение планетарной нагрузки».

В условиях дефицита или деградации пахотных земель 
вследствие изменения климата фермеры могут столкнуться 
с сокращением урожайности и снижением основных средств 
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к существованию, что может привести к перемещению 
населения и миграции.139 Однако пути, по которым происходит 
перемещение людей в ответ на стрессовые факторы, 
связанные с климатом, продовольствием и средствами 
к существованию, трудно прогнозируются, особенно 
вследствие того, что местная температура, количество 
осадков и экстремальные погодные явления все больше 
отклоняются от исторических закономерностей. Миграция 
является неотъемлемой частью социальных, экономических, 
политических, демографических и экологических процессов, 
которые могут влиять как на возможность передвижения, так 
и на риск неподвижности.140

Поскольку изменение климата продолжается и его 
последствия усиливаются, особенно в отсутствие 
повсеместного сокращения выбросов парниковых газов, 
миграция может стать одной из немногих жизнеспособных 

стратегий адаптации и устойчивости, доступных 
пострадавшим сообществам. Согласно отдельным прогнозам, 
при нынешней траектории политики уменьшения выбросов 
парниковых газов треть населения мира может остаться за 
пределами так называемой климатической ниши человечества, 
то есть температурного диапазона, наиболее благоприятного 
для жизни человека. Если странам удастся в полной мере 
реализовать все цели политики по смягчению последствий 
изменения климата, глобальное потепление может быть 
ограничено значением приблизительно 1,8 °C, и даже это 
значение приведет к тому, что практически 10 % населения 
мира окажется за пределами так называемой климатической 
ниши человечества, то есть температурного диапазона, 
наиболее благоприятного для человеческой жизни.141 Согласно 
данным платформы ПРООН Human Climate Horizons 
(«Климатические горизонты человечества»), воздействие 

Вставка 2.2 Мобильность людей в условиях изменения климата: Пример Вьетнама

Ханна Пул

Платформа ПРООН Human Climate Horizons («Климатические горизонты человечества») рассчитывает и визуализирует, 
каким образом изменение климата повлияет на благосостояние человека при различных сценариях выбросов парниковых 
газов. Платформа оценивает прогнозируемые последствия изменения климата на очень детальном уровне, иллюстрируя, 
как оно может повлиять на места и сообщества в более чем 200 странах и территориях.

Возьмем, к примеру, Вьетнам, который уже борется с последствиями изменения климата: засухи, наводнения и тайфуны 
становятся все более частыми. Согласно прогнозам, среднегодовая температура увеличится с 25,9  °C в 1986–2005 гг., 
до 26,7 °C в 2020–2039 гг. и до 27,6 °C в 2080 году. В сценарии с высоким уровнем выбросов она может достичь 29,2 °C. 
Повышение температуры особенно повлияет на рабочее время людей, занятых в профессиях с низким и высоким риском. 
В сценарии с умеренным уровнем выбросов годовое рабочее время на одного работника может сократиться на 2,3 часа в 
2020–2039 гг. и на 10,5 часов в 2080–2099 гг., тогда как в сценарии с высоким уровнем выбросов годовое рабочее время 
на одного работника на работах с высоким уровнем риска в сельском хозяйстве и строительстве может сократиться на 
36,7 часа.

Имея береговую линию протяженностью 3000  километров, Вьетнам особенно уязвим к повышению уровня моря.1 
Согласно сценарию с высоким уровнем выбросов, повышение уровня моря затронет дополнительно 1,3  % населения в 
период с 2020 по 2039 год и 7,4 % — к концу столетия по сравнению со сценарием без изменения климата.2

Решения по миграции являются сложными и многогранными, и изменение климата и окружающей среды могут выступать 
в качестве факторов, способствующих миграции. К 2050 году 1,5–3,1 млн человек во Вьетнаме могут стать климатическими 
мигрантами.3 Во вьетнамской провинции Тхиен-Хуэ люди выразили намерение переехать навсегда из-за повышенного 
риска наводнений, вызванных повышением уровня моря.4

Когда люди вынуждены покинуть свои дома в результате изменения климата, они, как правило, сначала переезжают в 
пределах национальных границ, а затем —в соседние страны,5, при этом, как правило, из сельских районов — в города. Во 
Вьетнаме это окажет дополнительное давление на городскую инфраструктуру.6 Люди также могут переехать в соседнюю 
Камбоджу или Таиланд, которые, как показывают данные платформы Human Climate Horizons («Климатические горизонты 
человечества»), также будут подвержены влиянию изменения климата.

Подобные сценарии важны для оценки влияния изменения климата на мобильность людей, и для того, чтобы побудить 
людей сделать все возможное сегодня, чтобы избежать сценария с высоким уровнем выбросов. Однако человеческая 
мобильность не поддается детерминистическому прогнозированию, тем более в отдаленном будущем, поскольку континуум 
человеческой деятельности существует на различных уровнях, что дает людям способность «находить творческие, 
подходящие для местных условий решения» в мире разнообразных социальных, экономических и культурных различий и 
локальных физических систем.7

Примечания.
1. МГЭИК (2022). 2. ПРООН и Лаборатория по изучению воздействия изменения климата (2022). Данные платформы Human Climate Horizons 
(«Климатические горизонты человечества»), просмотрено 30 ноября 2023 г. 3. Clement and others 2021. 4. Duijndam and others 2023. 5. МГЭИК 
(2022). 6. Spilker and others 2020. 7. Horton and others 2021, p. 1279.
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экстремальной жары на здоровье, средства к существованию 
и рынок труда, вероятно, будет существенным (см. вставку 
2.2).142 Результаты отдельных исследований свидетельствуют о 
том, что к середине столетия климатический стресс приведет 
к внутренней миграции (внутри страны) более 200 млн 
человек.143

Цифровые технологии делают трансграничную 
связь практически мгновенной и меняют 
существующие экономические структуры

Наряду с планетарными проблемами антропоцена, экономика 
претерпевает глубокие изменения, вызванные стремительным 
техническим прогрессом, особенно в области цифровых 
технологий. Эти сдвиги уже меняют природу глобальной 
взаимозависимости и, вероятно, это продолжится в будущем.

Цифровые технологии позволяют почти мгновенно 
установить связь с отдаленными местами, влияя на 
международную торговлю, рынки труда, а также производство 
и потребление информации. В 2023 году любой человек, 
имеющий доступ к компьютеру или смартфону144, теоретически 
сможет связаться более чем с половиной населения мира, и 
ожидается, что число пользователей Интернета продолжит 
увеличиваться.145 Распространение (дез)информации с 
помощью цифровых технологий может ускорить динамику 
изменений и повлиять на поведение людей, что в свою очередь 
может привести к трансграничным последствиям, например, к 
финансовой нестабильности146 или конфликтам.147

Несмотря на то что правительства могут устанавливать 
контроль над использованием Интернета, блокировать 
доступ к онлайн-информации или даже просто отслеживать 
ее чрезвычайно сложно, поскольку технологии постоянно 
развиваются и расширяются.148

Даже в период физического карантина и закрытия границ 
из-за пандемии COVID-19, когда потоки товаров и людей через 
границы резко сократились, трансграничные информационные 
потоки резко возросли.149 Цифровые платформы и глобальные 
потоки данных позволяют увеличить объемы торговли 
между странами150, а также расширить возможности малых 
и средних предприятий по участию в глобальных цепочках 
создания стоимости.151 Увеличение роли цифровых технологий 
в глобальной экономике является частью более глубоких 
изменений в структуре экономики, в рамках которых 
ценность знаний и услуг увеличивается по сравнению со 
стоимостью физических товаров152, чему способствует 
развитие низкоуглеродных энергетических систем.153 В 
2022 году объем экспорта цифровых услуг достиг 3,8 трлн 
долл. США и составил более половины мирового рынка 
коммерческих услуг.154 Экспорт современных услуг, в том 
числе компьютерных и информационных услуг, увеличился в 
пять раз с 2000 года и быстро обгоняет экспорт традиционных 
услуг, таких как туризм, а также экспорт высокотехнологичной 
продукции (см. рисунок 2.12).

Цифровые технологии являются 
определяющим фактором в антропоцене

Дальнейшее развитие в антропоцене будет определяться 
решениями, связанными с цифровой революцией.155 Растущее 
использование цифровых технологий оказывает прямое 
воздействие на нашу планету, включая экологический след 
новых технологий, таких как искусственный интеллект и 
блокчейн. Они требуют огромных вычислительных мощностей 
и связаны с увеличением выбросов парниковых газов.156

Расширение доступности данных и возросшая способность 
обрабатывать огромные объемы информации стали 

Рисунок 2.12. Цифровые технологии способствуют изменениям в глобальной экономической взаимозависимости, что 
приводит к резкому увеличению экспорта современных услуг с 2000 года

Traditional services

High-tech manufacturing

Modern services

Traditional services

Modern services

Index, 2000 = 100 Share of commercial service exports (%)

500

400

300

200

100

20042000 2008 2016 2019 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 20192012

60.0

52.5

45.0

37.5

30.0

Источник: Cornelli, Frost and Mishra 2023.

Индекс, 2000 = 100 Доля экспорта коммерческих услуг (%)

Современные услуги

Современные услуги
Традиционные услуги

Традиционные услуги

Высокотехнологичное 
производство

ГЛАВА 2 -  ГЛОБАЛЬНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ, НО ПРЕТЕРПЕВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ



62 ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЗА 2023–2024 ГГ.

ключевыми факторами, определяющими эпоху антропоцена, 
за счет обеспечения возможности более точных измерений, 
мониторинга и моделирования климатической системы Земли, 
наряду с тем, как цифровые технологии позволили общаться 
и распространять научные знания об антропоцене среди 
широкой общественности.157 Однако взаимодействие между 
уже поляризованными обществами и цифровой коммуникацией 
в социальных сетях, характеризующееся алгоритмами, которые 
способствуют расколу и дезинформации, может подорвать 
общественное обсуждение, вызвать недоверие к науке и 
создать барьеры для коллективных действий по переходу к 
низкоуглеродным технологиям.158

Хотя цифровизация расширила возможности для многих 
людей, существует значительное и сконцентрированное по 
регионам неравенство в доступе к цифровым технологиям. В 
Африке только 37 % населения имели доступ к Интернету в 

2023 году по сравнению со средним глобальным показателем в 
67 %.159 Лишь около трети цифрового разрыва в Африке можно 
объяснить отсутствием соответствующей инфраструктуры;160 
остальное может объясняться такими проблемами, как 
непомерно высокие цены и другие барьеры. Инвестиции в 
передовые технологии, такие как искусственный интеллект, 
также обусловлены более высоким неравенством доходов.161 
Если эта асимметрия сохранится, многие люди рискуют 
упустить расширяющиеся экономические возможности, с 
которыми сопряжены новые технологии. Неравенство может 
также стимулировать модели потребления, которые усиливают 
планетарную нагрузку за счет наслаивающихся расходов на так 
называемые позиционные товары, такие как все более крупные 
автомобили.162 Эти типы моделей потребления формируются 
через стремления и нормы, на которые могут влиять как 
традиционное общение, так и социальные сети.163
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2.1

Человеческие потери, вызванные неправильным 
управлением взаимозависимостью: выводы из 
национальной и международной истории

Патрисия Клавин, Оксфордский университет

Первая мировая война была катастрофическим периодом 
в истории человечества с далеко идущими последствиями. 
В среднем за каждый день, пока продолжалась война, 
погибало 5600 человек, а раненые солдаты и гражданские 
лица получали одни из самых тяжелых ранений, с которыми 
когда-либо сталкивался мир. В зонах военных действий были 
разрушены фабрики, фермы и дома на сумму приблизительно 
30 млрд долл. США, что на тот момент составляло примерно 
половину ВВП США.1 В результате политических последствий 
войны Австро-Венгрия, Немецкая, Османская и Российская 
империи пали, и более 14 млн человек были вынуждены 
покинуть свои дома.2 В ходе последовавших за этим мирных 
переговоров стало ясно, что, хотя миллионы людей повсюду 
стремились к большему самоуправлению, в результате 
конфликта Британская и Французская империи расширили 
количество территорий под своим управлением. Другие 
страны, в особенности Япония и США, приобрели больший 
вес на мировой арене.

Парижская мирная конференция 1919 года и последующие 
мирные договоры предполагали принцип равенства 
суверенных государств в системе международных отношений. 
Однако война и ее результаты наглядно продемонстрировали, 
что мировые империи, национальные государства и 
колонизированные народы, стремившиеся к государственности, 
имели разные природные богатства и доступ к ресурсам, 
которые определяют человеческое развитие. В системе 
международных отношений разные государства также имели 
собственные интересы и вопросы, требующие решения. После 
1918 года правительства, предприятия, банки, фермеры и люди 
во всем мире пытались понять масштаб изменений в результате 
войны. Столкнувшись с серией экономических и социальных 
кризисов, они ответили принятием защитных мер, которые 
поставили во главу угла национальные и имперские интересы. 
Многим правительствам не удалось обеспечить эффективное 
управление взаимозависимостью рынков и людей. Вместо 
этого многие страны оказались на пути ко второй мировой 
войне в течение одного поколения после первой.

Вторая мировая война была еще более разрушительной, 
чем первая. Во всем мире погибло около 60 млн человек. 
Было уничтожено гораздо больше производственных 
и инфраструктурных объектов. Конфликт вызвал 
беспрецедентное загрязнение планеты, в том числе 
радиационное, в результате применения нового типа 
оружия — атомной бомбы. Однако на этот раз удалось 

избежать те социальные и экономические кризисы, которые 
обрушились на многие правительства, народы и мировые 
рынки после 1918 года. В последующие десятилетия 
перспективы человеческого развития заметно улучшились 
и оставались на восходящей траектории до конца 20 века. В 
данной тематической статье показывается, как управление 
человеческой взаимозависимостью в послевоенные периоды 
привело к таким разным результатам.

Поиск национального прибежища 
во взаимозависимом мире

После 1918 года первый кризис, охвативший мир, был 
финансовым. Ни одна из сторон не задумывалась о вопросах 
финансирования беспрецедентной глобальной войны. В 
результате этого воюющие правительства занимали или вовсе 
печатали деньги, чтобы покрыть свои расходы. Когда конфликт 
закончился, правительства отчаянно пытались вернуться к 
«нормальной жизни» и несогласованным образом отменяли все 
меры контроля над национальной экономикой. Результатом этого 
стала стремительная инфляция. Хуже всего дела обстояли в новых 
республиках Австрии, Германии, Венгрии и Польше, которые 
пережили гиперинфляцию. В Германии цены увеличивались в 
четыре раза каждый месяц в течение 16 месяцев.

При этом даже в нескольких самых сильных экономиках 
мира годовая инфляция достигла отметки в 20–30 %. 
Они справились с этой проблемой, вернув свои валюты 
к международному золотому стандарту — механизму 
фиксированного обмена, — который обеспечил стабильность 
цен и процентных ставок. Государства делали это в 
основном нескоординированным образом, заботясь лишь о 
национальных интересах и перекладывая эту заботу на плечи 
центральных банков и финансовых рынков.3 Это означало, 
например, что стоимость доллара США и французского франка 
была значительно занижена, что способствовало увеличению 
объемов экспорта. Великобритания, крупный импортер 
продуктов питания и экспортер капитала и финансовых услуг, 
предпочла сильную национальную валюту и пошла по пути 
завышения стоимости фунта стерлингов. Это усложнило 
жизнь отечественным производителям и побудило многих из 
них требовать защиты от зарубежных торговцев, что является 
общемировой тенденцией. Это означало, что, хотя обменные 
курсы были стабильными, рыночная взаимозависимость, 
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которую должна была защищать система золотого стандарта, 
имела нестабильную основу.

Следующий глобальный финансовый кризис разразился 
десять лет спустя, после октября 1929 года. Последствия 
нескоординированных процессов финансовой реконструкции 
после 1919 года стали очевидными после краха фондового 
рынка на Уолл-стрит в США. Принимая активное участие 
в стабилизации валют и экономики Центральной Европы 
в 1920-х годах, политические и финансовые лидеры 
США решили, что инвесторам — как внутри страны, так 
и за рубежом — было слишком легко занимать деньги, 
поэтому Федеральная резервная система решила повысить 
процентные ставки. Это решение превратило спад на 
фондовом рынке в полномасштабную депрессию, поскольку 
инвестиции за границу были полностью остановлены. Кризис 
распространился по всему миру через систему золотого 
стандарта. Другие центральные банки приняли усилия 
по защите своих национальных валют путем повышения 
процентных ставок и направили правительству требование 
сократить расходы. Начались массовые увольнения, а уровень 
бедности и голода резко вырос в ходе худшего дефляционного 
кризиса, с которым когда-либо сталкивался мир.

К 1933 году ведущие экономисты и международные 
консультанты нашли правильное решение: они предложили 
скоординированные на международном уровне меры, 
направленные на рефляцию мировой экономики и остановку 
роста торгового протекционизма. Однако после 1929 года 
страны принимали нескоординированные действия по 
защите национальной экономики, и, несмотря на четыре 
года страданий, усилия по установлению сотрудничества 
не приносили ожидаемых результатов. Теперь между 
государствами существовали глубокие внутренние 
и транснациональные идеологические разногласия, 
конфликтующие геополитические интересы и национальная 
политика, движущаяся в радикально расходящихся 
направлениях. Особенно разрушительной была неспособность 
к взаимосотрудничеству крупнейших экономик мира — 
Великобритании, Франции и США. И теперь они столкнулись 
с растущей угрозой со стороны национал-социалистической 
Германии, фашистской Италии и имперской Японии, которая 
уже вела войну в Маньчжурии.

Колебания крупнейших экономик мира — от высокой 
инфляции до глубокого дефляционного кризиса — были 
связаны с существующими или провоцировали новые 
социально-политические кризисы. Они были особенно 
выражены в странах, которые потерпели поражение или стали 
новыми национальными государствами по итогам Первой 
мировой войны. Сначала возникла пандемия испанского 
гриппа, названная так потому, что первый случай заболевания 
был выявлен в Испании в 1918 году. От нее погибло 50–100 млн 
человек, хотя остается неясным, откуда началась пандемия. 
Эта и другие проблемы здравоохранения усугублялись тем, 
что многие люди были вынуждены покинуть свои дома из-за 
войны и ее последствий.4 Окончание войны не положило конец 

кризисам в области здравоохранения или насилию. Бывшие 
территории Российской империи были охвачены гражданской 
войной. К моменту ее окончания население сократилось со 
143 млн до 134 млн человек. Современников глубоко беспокоила 
опасность, которую представляли такие заболевания как тиф и 
туберкулез. В 1916 году первое в истории крупное исследование 
эпидемических заболеваний в военное время показало, 
что солдаты с большей вероятностью умирали от заразных 
болезней, чем от действий противника, и что эпидемические 
заболевания среди солдат вызывали более серьезные эпидемии 
среди гражданского населения.5

В 1920 году в бывшей столице империи Вене каждая 
четвертая смерть была вызвана туберкулезом. Питание 
и условия жизни были настолько плохими, что местные 
чиновники подсчитали, что уровень смертности сопоставим 
с уровнем смертности от бубонной чумы (так называемой 
«Черной смерти») несколько столетий назад, которая 
обычно считается самой смертоносной пандемией в истории 
человечества. В то время новые научные открытия, в том числе 
открытие витаминов и роли минералов, позволили понять, 
что качество питания так же важно для здоровья человека, 
как и его количество. Однако многие люди во всем мире 
испытывали трудности с доступом к достаточному количеству 
пищи, несмотря на то, что мир страдал от перепроизводства 
сельского хозяйства, которое привело к падению цен на 
сырьевые товары после 1918 года. Например, около 60 млн 
крестьян в Восточной Европе не производили достаточного 
количества хлеба на месте, чтобы прокормиться в течение 
года, и, таким образом, столкнулись с постоянным циклом 
недостаточной капитализации сельских районов, неполной 
занятости, недоедания и нищеты. Ощущение кризиса 
среди мелких фермеров и безземельных крестьян в Азии и 
Европе усугублялось очевидными угрозами, создаваемыми 
появлением промышленного производства продуктов 
питания на американском и австралийском континентах и 
коллективизацией сельского хозяйства в Советском Союзе 
после 1927 года.

Кризис в сельской местности сопровождался кризисом 
безработицы в городах. До конца XIX века обедневшие 
сельские рабочие могли переехать в города, которые быстро 
развивались в результате индустриализации и урбанизации, 
или мигрировать в другие страны. Однако новые меры 
миграционного контроля, введенные перед Первой мировой 
войной и усиленные во время нее, заперли рынки труда 
за национальными и имперскими границами, а города не 
справлялись с наплывом сельской бедноты.6 Опасность 
безработицы, очевидная уже в 1920-е гг., когда мировая 
экономика адаптировалась после потрясений войны и перехода 
от тяжелой промышленности, которая характеризовала первую 
волну индустриализации, к новому акценту на потребительские 
отрасли, переросла в полномасштабный кризис Великой 
депрессии. Ни одна страна не осталась незатронутой, но 
зрелище масштабной нищеты в Соединенных Штатах — 
крупнейшей экономике мира, которая бурно развивалась в 
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1920-е гг. — шокировало информированную общественность 
во всем мире.

К концу 1930-х годов наблюдатели не сомневались, что 
натиск этих кризисов, которые следовали один за другим, 
радикализировал мировую политику. 1920-е и 1930-е гг. были 
богаты революциями, инициированными левыми, а также 
военными путчами или чрезвычайными положениями — 
правыми. Однако история этих радикальных режимов показала, 
что они не имели эффективного ответа на вызовы, стоящие 
перед человеческим развитием в мире, где взаимозависимость 
столкнулась с новыми и растущими барьерами: валютным 
контролем, торговым протекционизмом и строгими 
миграционными ограничениями.

Уже присутствующее неравенство между народами и 
социальными группами приобрело опасный и аморальный 
оттенок в фашистских, националистических и авторитарных 
режимах. Они хотели улучшить уровень жизни людей, 
которых они считали «своими», но считали, что ресурсы, 
благодаря которым возможно это улучшение, ограничены. 
Адольф Гитлер, немецкий диктатор, считал себя Raumpolitiker 
(«пространственным политиком») и объяснял стремление к 
новому переделу мира необходимостью расширения Lebensraum 
(«жизненного пространства») для немецкого народа. Его союз 
«Оси» с Италией и Японией был обусловлен борьбой — которая 
переросла во Вторую мировую войну — за «правильные» 
материальные, человеческие и физические ресурсы.7

Кризис предоставил радикальным лидерам держав «Оси» 
возможность проводить политику, направленную на повышение 
уровня жизни избранных ими людей и заметное снижение 
его для этнонациональных и социально-экономических 
категорий, которые они считали «врагами», как внутри, так 
и за пределами своих национальных границ. Лидеры стран 
«Оси» были полны решимости избавиться от зависимости от 
других государств и международных норм и самостоятельно 
контролировать свою судьбу. В то же время политика «разори 
соседа», как ее называли современники, проводилась не только 
диктатурами. Она была принята на вооружение государствами 
повсюду в рамках автаркических и изоляционистских мер, 
которые привели к депрессии мировой экономики и замедлили 
человеческое развитие.

Взаимопомощь и институциональное сотрудничество 
решают проблему взаимозависимости

Историки уже давно спорят о том, в какой степени современные 
войны играют центральную роль в возникновении и 
консолидации современного государства. Парадоксально, 
однако крупные войны также заставляют политических 
лидеров (независимо от того, находятся ли их страны в 
состоянии войны) более остро осознавать международный 
контекст. Когда Япония начала войну против Китая в 1937 году, 
а Германия напала на Польшу в 1939 году, национализм, 
который характеризовал политику после 1918 года, уступил 

место интернационализму войны. Это также открыло новые 
пути к международному сотрудничеству в области управления 
глобальной взаимозависимостью.

Во время Второй мировой войны лидеры союзных держав 
были полны решимости рассматривать кризис как возможность. 
Доминирующим импульсом было извлечь уроки из прошлого, 
но порвать с ним. На этот раз политики были готовы к тому, 
что послевоенные проблемы и, возможно, кризисы будут 
иметь серьезный характер. Лига Наций, предшественница 
Организации Объединенных Наций, помогла сформировать 
площадку для диалога между Великобританией, Китаем, 
Францией, Советским Союзом и Соединенными Штатами, 
а также другими государствами. По ее мнению, проблемы 
взаимозависимости в мире геополитического соперничества 
«не поддаются разрешению посредством официальных 
конференций».8 Вместо этого, как предполагалось, «основной 
целью международного сотрудничества должна быть 
взаимопомощь… прежде всего, обмен знаниями и опытом».9

В отличие от Первой мировой войны, планирование 
послевоенного мира началось заранее — как только 
Соединенные Штаты вступили в войну в декабре 1941 года. В 
отличие от Первой мировой войны, когда приоритет отдавался 
геополитическим вопросам, связанным с границами, и 
разоружению, после 1941 года основное внимание уделялось 
экономическим и социальным вопросам. Этот шаг признал 
важность экономических и социальных вопросов для 
перспектив человеческого развития и подчеркнул то, что 
потребности национальных экономик необходимо понимать и 
управлять ими наряду с потребностями мировой экономики. 
Впервые о создании новой организации Объединенных Наций 
было объявлено в 1943 году на встрече в городе Хот-Спрингс, 
штат Вирджиния, США. Новоучрежденная Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций стала частью нового международного стремления к 
совместному решению проблем под общим лозунгом «свобода 
от нужды».10

Это было подчеркнуто в новых и отдельных учреждениях 
— Международном банке реконструкции и развития 
(Всемирный банк), Международном валютном фонде, 
Администрации помощи и восстановления Объединенных 
Наций (предназначенной для наблюдения за послевоенным 
восстановлением). Также планировалось создать новую 
организацию по борьбе с торговым протекционизмом — ею 
стало Генеральное соглашение по тарифам и торговле.

Хотя эти институты были новыми, они основывались на 
моделях сотрудничества, установленных Лигой Наций в 
1919 году. Поначалу в центре их внимания были разоружение 
и установление мира. Однако межвоенные кризисы 
способствовали развитию новых возможностей организации, 
особенно в отношении экономических, социальных вопросов 
и вопросов здравоохранения — например, Всемирная 
организация здравоохранения, созданная в 1945 году, была 
продолжением Комитета здравоохранения Лиги Наций. 
Опыт Лиги Наций зачастую воспринимается как неудачный, 

ГЛАВА 2 -  ГЛОБАЛЬНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ, НО ПРЕТЕРПЕВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
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потому что она не смогла предотвратить конфликт между 
государствами — членами. Однако следует принимать во 
внимание тот факт, что организация разработала ключевые 
идеи и методы для осуществления многостороннего 
сотрудничества, которые нашли свое продолжение в новых 
глобальных и региональных институтах.11 Она также 
обеспечила платформу для международного диалога с 
участием малых и средних государств. Они получили право 
голоса на условиях номинального равенства с более крупными 
державами, которые, как правило, определяли все.

После 1945 года новый акцент на необходимости управления 
экономикой и ее поддержки в интересах общества был 
подкреплен позицией правительств, располагавших новыми 
политическими инструментами и информацией, которая 
продемонстрировала новую уверенность крупнейших 
государств мира в том, что они смогут справиться с кризисами 
как на национальном, так и на международном уровне, а также 
подтвердила взаимозависимость глобальной, национальной 
и местной стабильности. В 1945 году Соединенные Штаты 
были богаче и сильнее, чем когда-либо, в абсолютном и 
относительном выражении. В отличие от 1919 года, когда и 
Соединенные Штаты, и Советский Союз не были представлены 
в Лиге Наций, на этот раз обе страны обязались поддерживать 
новые международные институты для развития сотрудничества. 
Имело место твердое согласие относительно необходимости 
координации усилий на международном и региональном 

уровне для предотвращения экономических и социальных 
кризисов, которые в случае отсутствия сотрудничества привели 
бы к катастрофе, как это произошло после 1914 и 1937 годов.

Силовая политика все еще могла помешать сотрудничеству. 
Эксперты и политики зачастую расходились во мнениях по 
поводу деталей конкретных мер, а острые политические 
споры между Китаем, Советским Союзом и Соединенными 
Штатами в 1950-х и начале 1960-х годов ограничивали 
сотрудничество по отдельным вопросам. Это также породило 
соперничество в попытках решить общие дилеммы, 
например, капиталистические и коммунистические державы 
конкурировали за поддержку стремлений отдельных государств 
к модернизации в некоторых частях Африки и Азии. История 
взаимной независимости перед лицом кризисов в эти две 
послевоенные эпохи свидетельствует о том, что сотрудничество 
по конкретным инициативам редко являлось продуктом 
коллективной воли. Скорее, как и в 1940-е гг., отдельные 
люди и группы с прорывными идеями способствовали 
сотрудничеству таким образом, чтобы дать людям надежду 
в самый мрачный период. Международные организации и 
разработанные ими практики были основаны на понимании 
того, что общества и рынки являются взаимозависимыми. 
Институционализированный мировой порядок, созданный 
после 1945 года, не был результатом консенсуса или окончания 
споров. Вместо этого он отражал согласованные правила и 
понимание условий, на фоне которых происходил конфликт.12
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2.2

Управление глобальной взаимозависимостью  
в целях содействия человеческому развитию

Люди — существа, основанные на отношениях.1 Социальные, 
экономические и экологические отношения формируют 
ценности, возможности и выбор, подразумевая, что 
человеческое развитие зависит не только от того, что люди 
имеют или могут делать, но и от того, как они относятся к 
другим, к обществу, в котором они живут, и к окружающей 
среде. На протяжении всего жизненного цикла люди встроены 
в социальные сети, в рамках которых они иногда зависят, 
а иногда и взаимозависимы с другими людьми, которые 
влияют на их возможности, ограничения и благополучие2 
(см. вставку S2.2.1). Социальный контекст и отношения также 
формируют предпочтения и могут привести к поведению и 
практикам, которые закрепляют социальные нормы, в том 
числе пагубные.3Например, сильные гендерные нормы и 
предубеждения против гендерного равенства могут влиять на 
стремления женщин и препятствовать их выбору определенных 
типов карьеры или профессий.4 Социальные нормы также 
могут в значительной степени влиять на взгляды и поведение 
по отношению к окружающей среде и планете (см. главу 4).5

Побочные эффекты между социальным контекстом и 
результатами человеческого развития могут способствовать 
созданию как порочных, так и благотворных циклов.6 
Например, позитивные семейные отношения и поддержка 
родителей являются ключом к раннему развитию детей,7 
что впоследствии может способствовать более высоким 
достижениям в области образования, что в свою очередь 
приведет к более высокому уровню доходов во взрослой 
жизни.8 Позитивные семейные и рабочие отношения 
также способствуют улучшению психического здоровья 
и благополучия и «обеспечивают условия для того, чтобы 
такие же позитивные отношения сохранялись в воспитании 
собственных детей и других будущих отношениях».9 
Напротив, неравенство и лишения человеческого развития 
могут усугубляться на протяжении всей жизни человека 
и передаваться будущим поколениям.10 Систематическое 
изучение этих социальных внешних эффектов может помочь 
раскрыть новые механизмы использования взаимозависимости, 
выходящие за рамки корректировки сбоев рынка11 (см. главу 4). 
Например, родительские альтруистические инстинкты могут 
способствовать расширению солидарности и просоциального 
поведения за пределы ближайших родственников.12 Даже само 
существование и влияние социальных норм на поведение 
позволяют предположить, что их можно использовать таким 
образом, чтобы способствовать человеческому развитию и 
рациональному использованию окружающей среды.13

Относительное благополучие распространяется на группу, 
общество и даже на планетарный уровень, чему и посвящена 
данная глава. Использование гиперсоциальности людей14 
и способности устанавливать связи друг с другом сыграло 
ключевую роль в облегчении сотрудничества и обмена 
даже между незнакомцами, что позволило сформировать 
крупномасштабные общества и сложные экономические 
системы. Понимание эволюционной теории, культурной и 
социальной психологии проливает свет на это явление (см. 
главу 4).15

Это не означает, что сотрудничество является неизбежным, 
как показывают бесчисленные примеры конфликтов и 
борьбы за власть. Разные общества, сталкиваясь с разными 
ограничениями и контекстами, разработали разнообразные 
механизмы сотрудничества,16 выраженные в социальных нормах 
или кодифицированные в официальных законах и правилах (см. 
главу 4). Однако полученные данные свидетельствуют о том, что 
использование человеческих способностей к сотрудничеству и 
«коллективного разума»17 сыграли важную роль в содействии 
прогрессу. В действительности, на протяжении всей 
человеческой истории более крупные и взаимосвязанные 
общества были способны «поддерживать более сложные 
технологии, языки, институты и поведенческие модели».18

Знания и инновации стали мощными, возможно, 
фундаментальными движущими силами человеческого 
развития. Идеи дополняют друг друга и объединяются в 
процессы, требующие совместной работы с другими людьми.19 
Взаимодействие с другими людьми может способствовать 
прямому обмену идеями и обеспечивать возможность 
косвенного распространения знаний, особенно когда они 
сконцентрированы географически. Это, в свою очередь, 
объясняет тот факт, что города предоставляют благодатную 
почву для новых предприятий и технологических достижений.20 
В то же время глобальная торговля и дальние связи позволяют 
местной экономике преодолевать производственные 
ограничения и нехватку природных ресурсов, поддерживать 
поток идей21 и задействовать мощные силы экономии за счет 
масштаба и специализации. Эти связи также способствуют 
обучению, инновациям и передаче знаний, что создает условия, 
позволяющие предприятиям и сообществам повышать 
квалификацию, производительность и уровень доходов.22

Использование глобальных трансграничных связей и 
международного сотрудничества способствовало продвижению 
на пути к процветанию. Глобальные трансграничные 
потоки расширили экономические возможности и 
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способствовали увеличению производительности, что 
привело к беспрецедентному повышению уровня жизни 
миллионов людей.23 Международная миграция способствовала 
установлению межкультурных связей,24 обогащая мировое 
художественное, музыкальное и культурное достояние.25 
Обмен знаниями и международное научное сотрудничество 
привели к важнейшим прорывам и достижениям в области 
здравоохранения. Например, открытие вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) и методов его лечения,26 недавняя разработка 
вакцин против COVID- 1927 и картирование человеческого генома 
— все эти достижения в значительной степени зависели от 
международного сотрудничества.28

Чтобы продолжать использовать преимущества 
взаимозависимости, нам необходимо лучше управлять 

взаимозависимостью и находить способы делать это, не 
прибегая исключительно к барьерам на национальных границах. 
Даже несмотря на то, что в некоторых случаях они могут быть 
оправданы для управления рисками гиперглобализации, их 
будет недостаточно для управления изменениями глобальной 
взаимозависимости под воздействием планетарной нагрузки 
и уже происходящей цифровой трансформации. Более того, 
политика, ориентированная на развитие за счет внутренних 
факторов, и протекционистские меры, за которые выступают 
сторонники и лидеры популистских движений, также 
являются дорогостоящими29 — и потенциально опасными 
(см. тематическую статью 2.1). Фрагментация торговли может 
способствовать повышению волатильности цен и усилению 
неопределенности на мировых рынках.30 Страны с низким 

Вставка S2.2.1 Реляционное и взаимозависимое благополучие

Принимая отношения в качестве морально значимого фактора, реляционные подходы формируют наш способ понимания 
благополучия и признают необходимость в более широком наборе инструментов и методов для достижения благополучия.1 
В рамках данных подходов благополучие зависит от качества наших отношений как с другими людьми, так и с окружающей 
средой. Более того, реляционное благополучие учитывает характер отношений внутри и между связанными сообществами, 
включая глобальные связи и отношения между поколениями. При этом реляционные подходы обеспечивают отправную 
точку для решения глобальных, экологических и межпоколенческих проблем, а также обеспечивают видение, позволяющее 
сообществам разрабатывать новые решения.

Реляционные модели расширяют подход, основанный на возможностях, подчеркивая формирование благополучия 
человека посредством взаимодействия личных, социальных и экологических процессов.2 Отношения становятся критически 
важными для благополучия — в качестве средства или препятствия на пути к процветанию. При рассмотрении людей 
в качестве части разнообразной сети социальных, культурных, экологических и межпоколенческих связей, отношения 
понимаются не только как средство для хорошей жизни, но и как жизненно важная составляющая нашей идентичности.

Благополучие людей как субъектов отношений3 не просто связано с другими людьми, но и определяется нашей 
уязвимостью, социальными потребностями и зависимостью от окружающей среды. Признавая, что наше благополучие тесно 
связано с состоянием окружающей среды, мы можем понять, как изменение климата влияет не только на наше физическое 
здоровье, но и на наше психическое здоровье, социальную сплоченность и культурную самобытность.4

Подобные подходы имеют широкое распространение в общинах коренных народов по всему миру. Отношения зачастую 
обеспечивают чрезвычайно инклюзивный и многомерный способ обоснования и структурирования концептуальной 
основы и территории, на которых философия коренных народов обретает форму и развивается. Сообщества коренных 
народов устанавливают взаимоотношения с окружающей средой в соответствии с концепциями разумного использования, 
например kaitiakitanga  в Новой Зеландии,5 sumac kawsay  и allin kawsay в Южной Америке,6 Aloha и Mālama ‘Āina на Гавайях7 
и Mabu liyan (и другие понятия, включающие заботу о стране для аборигенов и жителей островов Торресова пролива) в 
Австралии.8 Для многих общин коренных народов эти связи настолько глубоки, что их потеря может представлять собой 
экзистенциальную угрозу их образу жизни (см. главу 1). В книге Джонатана Лира «Радикальная надежда» вождь племени 
кроу Много Подвигов (Аликчеа-ахуш) описывают чувство утраты, идентичности и цели, которое испытывают коренные 
народы перед лицом исчезающих ландшафтов и биоразнообразия: «После того как бизон исчез, сердца моих людей упали 
на землю, и они не смогли их вновь поднять. После этого ничего не произошло».9

Реляционность обнаруживается в различных феминистских подходах между сообществами и дисциплинами,10 в 
мышлении о здравоохранении и экологической системе11, а также в самих местных сообществах. Подчеркивая взаимосвязь 
и взаимозависимость людей, невзирая на границы и рубежи, эти подходы открывают различные перспективы и инновации. 
Они также способствуют развитию чувства глобальной солидарности и помогают нам справиться с неопределенностью и 
сложностью меняющегося мира, способствуя адаптивности посредством обучения, социальной поддержки и построения 
отношений.

Примечания.
1. Автор выражает признательность Крушил Ватене за помощь в написании данной вставки. 2. White and Jha 2023. 3. White and Jha 2023. 4. Allen 
and others 2023; Grix and Watene 2022. 5. Grix and Watene 2022. 6. Watene and Merino 2018. 7. Ingersoll 2016. 8. Yap and Yu 2019. 9. Lear 2006, p. 3 
10. Murdock 2018; Teaiwa 2021; Underhill- Sem 2011; Yap and Watene 2024; Whyte 2016. 11. Jones 2019; Matheson 2022; Matheson and others 2020.
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уровнем доходов, которые в значительной степени зависят от 
международной торговли сырьевыми товарами, могут понести 
наибольшие потери в благосостоянии из-за фрагментации 
мировых рынков.31 Однако даже крупные экономики и регионы с 
высоким уровнем доходов подвержены потерям благосостояния 
при различных сценариях геоэкономической фрагментации.32 И 
напротив, местная политика, которая дополняет, а не заменяет 
международное сотрудничество, может стимулировать 
экономическое развитие и оказывать поддержку предприятиям 
и регионам в использовании преимуществ глобальной 
взаимозависимости.33 Это может повлечь за собой положительные 
изменения в подходах к политике местного и регионального 
экономического развития от логики расширения производства 
сырьевых товаров к производству и экспорту услуг, инвестициям 
в навыки, которые позволят перейти от деятельности с низкой 
добавленной стоимостью к деятельности с высокой добавленной 
стоимостью в глобальных цепочках создания стоимости.34

В будущем новая реальность антропоцена меняющейся 
планеты в сочетании с крупномасштабными экономическими 

преобразованиями и технологическими инновациями изменит и 
будет способствовать развитию новых моделей взаимозависимости. 
В этом смысле наш выбор не стоит между глобальной 
взаимозависимостью и полной национальной самостоятельностью. 
Это выбор между продолжением бизнеса в привычном режиме 
или серьезным подходом к созданию систем и институтов, которые 
будут обладать устойчивостью и способностью адаптироваться в 
соответствии с меняющимися условиями.

Недовольство глобализацией требует изменения подхода 
к управлению глобальной взаимозависимостью. Сокращение 
глобального обмена и сотрудничества в пользу изолированного 
национализма вряд ли поможет нам справиться с проблемами, 
которые возникают в результате нынешних факторов 
взаимозависимости. Однако в этом также не поможет 
ни нерегулируемая глобализация, ни надежды на чисто 
технологическое решение проблем, выходящих за границы 
отдельных государств.35 В глобальном взаимозависимом мире 
нам необходимо выявлять наши общие проблемы, а также 
способы их решения (см. главу 3).

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Различные традиции познания и философские школы подчеркивают 
реляционный аспект личности. Например, южноафриканская кон-
цепция Ubuntu — «Я есть, потому что мы есть» — подчеркивает важ-
ность сообщества в определении личности (Chowdhury and others 
2021). Конфуцианская этика подчеркивает важность выполнения 
своих ролей и обязанностей по отношению к другим (Shun and Wong 
2004). В западной философии Аристотель, например, утверждал, что 
люди — это политические животные, чья способность сотрудничать 
посредством речи и разума является определяющей чертой (Arnhart 
1994). Намного позже ученые-феминистки подчеркнули важность 
реляционной и репродуктивной работы для поддержания условий 
человеческой жизни, таких как уход за младенцами (см., среди про-
чего, работы Нэнси Фольбре, в том числе Folbre 2008, 2012; Folbre 
and Bittman 2004; и работы Джули А. Нельсон, включая Ferber и 
Nelson 2009).

2. Settersten 2018.

3. Hoff and Stiglitz 2016.

4. Tabassum and Nayak 2021.

5. ПРООН (2020b).

6. Fleurbaey, Kanbur and Viney 2021.

7. Jeong and others 2021.

8. В работе Gertler and others (2021) рассказывается о том, что вмеша-
тельство, направленное на улучшение как питания, так и качества 
взаимодействия матери и ребенка (развитие когнитивных, языковых 
и психосоциальных навыков), привело к увеличению уровня доходов 
приблизительно на 40 % в возрасте 31 года по сравнению с контроль-
ной группой.

9. Fleurbaey, Kanbur and Viney 2021, p. 18.

10. ПРООН (2019).

11. Fleurbaey, Kanbur and Viney 2021.

12. Fleurbaey, Kanbur and Viney 2021.

13. ПРООН (2020b).

14. Henrich and Muthukrishna 2021.

15. Henrich 2023; Henrich and Muthukrishna 2021; Henrich and others 2016; 
Tomasello and others 2012.

16. Henrich and Muthukrishna 2021.

17. Henrich 2023; Henrich and Muthukrishna 2021.

18. Henrich 2023, p. 407.

19. Romer 1994.

20. Bettencourt and others 2007; Fujita, Krugman and Venables 2001.

21. Модели Рикардо и Хекшера-Олина обеспечивают основу для между-
народного влияния на уровень доходов; см., например, Leamer (1995).

22. Crescenzi and Harman 2023. См. также Stiglitz (2007) и Stiglitz and 
Greenwald (2014), а также Grossman and Helpman (1991), Hoekman, 
Maskus and Saggi (2005) и Sturgeon (2008).

23. Bartley Johns and others 2015; Dollar and Kraay 2004; Winters, McCulloch 
and McKay 2004.

24. Leblang and Peters 2022.

25. Martiniello 2022.

26. National Academy of Medicine 2022; Schwetz and Fauci 2019.

27. Lee and Haupt 2021; UNESCO 2023.

28. International Human Genome Sequencing Consortium 2004; Maxson 
Jones, Ankeny and Cook-Deegan 2018.

29. Funke, Schularick and Trebesch 2023.

30. Alvarez and others 2023.

31. Bolhuis, Chen and Kett 2023.

32. Baba and others 2023.

33. Goldberg 2023.

34. Crescenzi and Harman 2023.

35. Как показано в главах 3, 5 и 6, во многих случаях такие технологии, 
как низкоуглеродные источники энергии, уже существуют и могут 
быть масштабированы, однако поляризация и недоверие могут соз-
давать препятствия на этом пути.

ГЛАВА 2 -  ГЛОБАЛЬНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ, НО ПРЕТЕРПЕВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ





71ЧАСТЬ I .  ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВО ВЗАИМОЗАВИСИМОМ МИРЕ

ГЛАВА

3

Предоставление 
глобальных 

общественных благ 
для управления 

взаимозависимостью



72 ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЗА 2023–2024 ГГ.

Неправильное управление взаимозависимостью 
приводит к издержкам или даже к замедлению 
человеческого развития. Однако управление 
взаимозависимостью может быть улучшено, 
если представить в качестве явных целей 
предоставление глобальных общественных 
благ, таких как мир во всем мире и смягчение 
последствий изменения климата. 

Если взглянуть на пандемию COVID-19 сквозь 
призму глобальных общественных благ, можно 
сделать три ключевых вывода о том, как обеспечить 
более эффективные меры реагирования в 
будущем. Во-первых, для целого ряда различных 
типов глобальных общественных благ могут быть 
разработаны механизмы устранения «узких мест». 
Во-вторых, то, что представляет собой глобальные 
общественные блага, зачастую является вопросом 
выбора, и их предоставление способно выступать 
в качестве фактора, объединяющего страны. 
В-третьих, для улучшения предоставления 
глобальных общественных благ могут быть  
созданы целевые институты.

ГЛАВА 3

Предоставление глобальных общественных 
благ для управления взаимозависимостью
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Взгляд сквозь призму глобальных общественных благ помогает 
лучше управлять глобальной взаимозависимостью. Он 
выводит нас из трайбализма с «нулевой суммой», который в 
Докладе признается как проблема, и приводит к такому образу 
мышления, который правильно сопоставляет совместные 
действия с общими проблемами, не предполагая, что все 
споры исчезнут или что расходящиеся интересы перестанут 
существовать. Он переключает наше мышление с защитного 
фатализма или бесконечной проблематизации на признание 
человеческой агентности, тем самым обеспечивая основу 
для реалистичного, практического обсуждения и принятия 
соответствующих мер, направленных на общее будущее. 
Мобилизация совместных усилий не только повышает шансы 
добиться большего успеха в целом, но и позволяет не забывать 
о нуждах людей. Смена рамок также открывает нашему 
воображению множество других потенциальных путей для 
дальнейшего развития, и мы можем более эффективно и 
систематически анализировать эти варианты, используя то, 
что нам известно о глобальных общественных благах и то, 
что мы узнали о них — из исследований и на практике — за 
годы изучения. Мы экономим время, энергию и ресурсы, чтобы 
добиться лучших и более равных результатов. И тогда успех 
может породить успех.1

Взгляд сквозь призму глобальных общественных благ 
позволяет понять особенности и закономерности, которые 
могут быть общими для широкого круга глобальных проблем, 
а также лучше подготовить мир к прогнозированию новых 
вызовов. Это достигается за счет более систематического 
подхода к выявлению и решению возникающих проблем, 
характеризующихся взаимозависимостью, даже тех, которые 
мы еще не можем предвидеть на сегодняшний день.

«Управление взаимозависимостью может 
быть улучшено, если представить его как 
отражение необходимости предоставления 
глобальных общественных благ, таких как 
глобальный мир и смягчение последствий 
изменения климата, в качестве явной цели».

Ужасающие человеческие жертвы в результате 
насильственных конфликтов, разрушительные последствия 
изменения климата, реконфигурация мировой торговли, новый 
цикл долгового кризиса, человеческие жизни, потерянные 
из-за COVID-19, — все это ясно дает понять, что мы живем 
в крайне взаимозависимом мире, в котором физические 
и цифровые явления, от вирусов до дезинформации, 
стремительно выходят за границы отдельных государств. 
По мере того, как мы продвигаемся дальше в антропоцен, 
где люди беспрецедентным образом способствуют 
планетарным изменениям, нам придется реагировать на 
экономические, социальные и экологические проблемы 
планетарного масштаба. Как показывают две предыдущие 
главы, глобальная взаимозависимость перестраивается, и 

неправильное управление ею влечет за собой издержки или 
даже препятствия для человеческого развития. Управление 
взаимозависимостью может быть улучшено, если представить 
его как отражение необходимости предоставления 
глобальных общественных благ, таких как глобальный мир 
и смягчение последствий изменения климата, в качестве 
явной цели. Это уже реализуется посредством предложений 
по реформированию многостороннего управления2 и 
многосторонних банков развития с целью расширения их 
мандатов по поддержке национального вклада в глобальные 
общественные блага.3

Что такое глобальные 
общественные блага?

Начнем с конкретного примера, о котором школьники всего 
мира узнают каждый год: знание треугольников. Определение 
длины сторон треугольников издавна волновало математиков 
и философов, не говоря уже об инженерах и строителях. 
Например, если мы знаем длины двух сторон треугольника, 
что мы можем знать о длине третьей стороны? Оказывается, 
в случае конкретных видов треугольников — довольно много. 
Теорема Пифагора4 — классика геометрии — дает нам правило 
расчета длины третьей стороны прямоугольного треугольника. 
Это правило помогает нам понять другие основные формы, 
такие как круги, и лежит в основе большей части того, что мы 
можем построить в уме и в реальном мире.

Теорема Пифагора, как и многие другие знания, 
демонстрирует отличительные черты глобальных 
общественных благ. Когда кто-то применяет эту теорему, это не 
умаляет того, что кто-то в мире делает то же самое. Эта теорема 
применялась и применяется многими людьми одновременно в 
строительстве, навигации, картографировании и многих других 
видах деятельности.5 И очень трудно, если вообще возможно, 
помешать кому-либо использовать эту теорему6, потому что 
она не принадлежит исключительно одному предприятию, 
которое контролирует условия ее использования. Она также 
не ограничена границами одного государства, обладающего 
суверенной властью решать, каким образом люди, живущие в 
других странах, могут ее использовать.7

Эти две характеристики — то, что использование 
одним человеком не препятствует ее одновременному 
использованию другим человеком, и что трудно запретить 
кому-либо использовать ее — делают теорему Пифагора 
глобальным общественным благом.8 Как и все математические 
теоремы, находящиеся в открытом доступе, равно как и 
другие представления об окружающем мире и о том, как 
функционируют и меняются экономики и общества. Одним 
словом, идеи и знания, находящиеся в общественном 
достоянии, являются глобальными общественными благами.9

Примерами других глобальных общественных благ 
служат выявление и сдерживание глобальных заболеваний, 
смягчение последствий изменения климата, предотвращение 
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и сдерживание распространения международных финансовых 
кризисов, поддержание международного мира и укрепление 
кибербезопасности.10 Некоторые глобальные общественные 
блага сегодня невозможно представить, потому что нам 
попросту не хватает знаний, чтобы их идентифицировать 
— точно так же, как наука и технологии обнаружения лишь 
недавно позволили выявить истощение озонового слоя или 
установить антропогенную причину изменения климата.

«Взгляд сквозь призму глобальных общественных 
благ полезен при решении проблем и 
использовании возможностей, которые выходят 
за границы отдельных государств. Он также 
полезен для выявления и противодействия 
опасным планетарным изменениям».

Глобальные общественные блага также могут быть 
созданы; они не всегда просто даются. Например, посредством 
Монреальского протокола мир обеспечивает глобальное 
общественное благо, предотвращая истощение озонового 
слоя стратосферы, который защищает все живое от вредного 
ультрафиолетового излучения Солнца. И технологии, и 
социальный выбор формируют условия производства или 
потребления, которые могут определять доступность благ.11 
Например, доступ к каналам вещательного телевидения 
может иметь каждый владелец приемного устройства, 
тогда как каналы кабельного телевидения (альтернативная 
технология) доступны только абонентам услуг кабельного 
телевидения (свободный доступ был исключен в результате 
появления новой технологии и социального выбора — 
способа ее внедрения).

Зачастую существует некоторая свобода интерпретации, 
позволяющая посредством социального выбора определить, 
что является глобальным общественным благом, а что — нет, 
учитывая уровень технологий и присущие характеристики 
рассматриваемого блага. При этом некоторые технологии, 
например те, которые поддерживают наш цифровой мир, 
позволяя мгновенно обмениваться информацией практически 
всем 8 миллиардам людей, живущим сегодня на Земле, 
формируют условия взаимозависимости, которые могут 
потребовать создания новых глобальных общественных 
благ.12 В контексте цифровой революции сюда входит то, что 
называется цифровыми общественными благами (см. вставку 
3.1). Таким образом, предоставление глобальных общественных 
благ, которое зачастую справедливо рассматривается 
как проблема, требующая решения, также может быть 
целенаправленно использовано для мобилизации действий по 
решению общих задач.13

Взгляд сквозь призму глобальных общественных благ 
полезен при решении проблем и использовании возможностей, 
которые выходят за границы отдельных государств. Он 
также полезен для выявления и противодействия опасным 
планетарным изменениям.14

Трансграничные проблемы и возможности 
как глобальные общественные блага

Вспышка инфекционного заболевания, которое перемещается 
через границы, имеет негативные последствия, с которыми 
можно справиться с помощью глобального общественного 
блага в форме борьбы с инфекционными заболеваниями. 
Глобальные общественные блага всегда подразумевают 
международные последствия, которые отражают 
нескомпенсированную взаимозависимость между странами 
(когда одна страна принимает решения без учета последствий, 
которые эти решения могут иметь для других стран).15

В последние десятилетия вторичные эффекты глобального 
масштаба были обусловлены политическими решениями 
(насколько страны допускают потоки людей, товаров, услуг, 
финансов и информации), технологиями (которые определяют 
стоимость, скорость и легкость трансграничных потоков) 
и тем, как они взаимодействуют между собой (см. главу 2). 
Несмотря на то, что политические решения могут ограничивать 
трансграничные потоки, технологии могут усложнить эту 
задачу (многие люди могут легко сесть на самолет или 
поделиться информацией со всем миром через цифровые сети). 
Однако существуют некоторые глобальные общественные 
блага, в случае с которыми остановить потоки на границе и 
управлять ими таким образом невозможно: они включает в себя 
то, что можно считать планетарными общественными благами.

Планетарные общественные блага: формирующийся 
и устойчивый класс глобальных общественных благ

Реальность того, что люди живут на одной планете друг с 
другом и с другими формами жизни, сегодня и в будущем, 
подразумевает, что процессы опасных планетарных изменений 
можно рассматривать сквозь призму глобальных общественных 
благ.16 Например, возможность управления глобальными 
достояниями, такими как рыболовство в открытом море 
(см. тематическую статью 3.1). Глобальное достояние — это 
широко доступные ресурсы, но не глобальные общественные 
блага17, поскольку их использование кем-либо подразумевает, 
что добытые из них ресурсы не доступны в то же время кому-
то другому, как в случае с рыболовством в открытом море.18 
Однако ограничение истощения глобального достояния 
— например, предотвращение разрушения озонового слоя 
— может рассматриваться как глобальное общественное 
благо.19 Некоторые негативные экологические последствия, 
такие как трансграничное загрязнение воздуха, невозможно 
остановить на границах. Перелетные птицы летают через 
страны, а иногда и континенты, связывая экосистемы разных 
территорий.20 Эти примеры взаимозависимости оправдывают 
давнее международное сотрудничество в области решения 
экологических проблем, что находит свое отражение 
в многочисленных многосторонних природоохранных 
соглашениях, рост числа которых увеличился с 1980-х годов.21
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Знание и осведомленность о некоторых из этих глобальных 
экологических внешних факторах увеличиваются, 
чему способствуют частично технологии мониторинга 
биофизических потоков, а частично — научные достижения 
в понимании механизмов взаимодействия между ними. 
Например, недавние достижения в области гидрологии 
показали, что водные циклы зависят не только от того, что 
происходит с поверхностными водами (включая реки и 
озера с хорошо известными трансграничными проблемами) 
или грунтовыми водами (включая водоносные горизонты), 
но также и от рециркуляции земной влаги (влага, которая 
попадает в атмосферу через испарения или транспирацию 

растениями и перемещается с ветром через страны и даже 
континенты, в конечном итоге выпадая в виде дождя).22 
На долю рециркуляции земной влаги приходится 40 % 
годовых осадков на суше, а в некоторых местах — до 75 %.23 
Таким образом, это очень важные глобальные процессы в 
определении местных закономерностей выпадения осадков, 
которые могут иметь решающее значение для поддержания 
сельского хозяйства или прогнозирования наводнений и засух. 
В качестве примера глобальной взаимозависимости, связанной 
с рециркуляцией влаги, можно привести тропические 
леса, которые вносят существенный вклад в испарение с 
поверхности земли в планетарном масштабе.24 Вырубка лесов 

Вставка 3.1 Цифровая общественная инфраструктура и цифровые общественные блага

Дайан Койл, Кембриджский университет

Как уже отмечалось в данной главе, технологии являются одними из источников перспектив и опасностей для мира в предстоящие 
годы и десятилетия. С одной стороны, цифровые общественные блага  — программное обеспечение с открытым исходным 
кодом, искусственный интеллект (ИИ), стандарты и контент  — открывают возможности для экономического и социального 
развития, особенно для стран с низким уровнем доходов.1 С другой стороны, быстрое развитие генеративного ИИ, в частности, 
привело к возникновению опасений, начиная от распространения дипфейков и дезинформации и заканчивая потенциально 
дестабилизирующей геополитической гонкой вооружений для продвижения и развертывания ИИ. Поскольку технологии 
продолжают стремительно развиваться, настал тот момент, когда будущее всего мира решающим образом определяется 
действиями, предпринимаемыми уже сейчас.

Одной из областей, в которой наблюдается явное проявление положительного потенциала, является создание систем 
идентификации и платежей  — комплекс технологий, который получил название цифровой общественной инфраструктуры. Она 
состоит из системы идентификации (которая может быть биометрической), платежных структур и данных; цифровая общественная 
инфраструктура может использоваться не только для мобильных платежей, но и для предоставления социальных пособий и других 
государственных и частных услуг. Наиболее известными примерами подобной инфраструктуры являются India Stack, основанная на 
платформе идентификации Aadhar,2 и эстонская X-road.3 Ряд других стран начали использовать эти платформы или оцифровывать 
идентификационные данные и государственные услуги с использованием других решений, а под руководством Индии «Группа 
двадцати» (Большая двадцатка) недавно подтвердила обязательство использовать цифровую общественную инфраструктуру для 
развития.4

Данные инициативы не лишены проблем, включая опасения по поводу доступа со стороны маргинализированных групп, а 
также ошибок или задержек с закупками.5 Цифровую общественную инфраструктуру не следует рассматривать как панацею; 
важно избегать техно-хайпа и учиться на первых неудачах. Тем не менее цифровые технологии открывают новые возможности 
для развития, точно так же, как революции в области мобильной и широкополосной связи середины 2000-х годов создали 
экономические возможности для людей и бизнеса как в странах с низким, так и с высоким уровнем доходов. Принимая во 
внимание то, что Программа развития Организации Объединенных Наций подчеркнула важность цифровых общественных благ 
для достижения Целей устойчивого развития, пришло время рассмотреть, какие аспекты цифровых технологий сами по себе 
должны стать целями развития, и принять участие в детальных дебатах о соответствующих политических условиях.6

В то же время необходимо обеспечить, чтобы будущие разработки в области искусственного интеллекта и вспомогательной 
инфраструктуры центров обработки данных, подводных кабелей, чипов и данных не привели к «гонке вооружений с 
нулевой суммой». В нынешней глобальной среде генеративный искусственный интеллект и передовое производство чипов 
слишком часто рассматриваются только сквозь призму национальной безопасности, которая является важным аспектом, 
но в то же время лишь частью глобальной картины. В последние годы было разработано множество международных 
кодексов этики в сфере ИИ, например, «Большой двадцаткой» и Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), однако было проведено слишком мало предметных и подробных дебатов об эффективном глобальном 
управлении с учетом характеристик и возможностей технологии, а также существующих рыночных и политических структур.7

Примечания.
1. Определения и примеры областей применения для ускорения разработки см. по адресу: https://www.un.org/techenvoy/content/digital-public-goods (дата 
просмотра 17 февраля 2024 года). 2. https://indiastack.org/ (дата просмотра 17 февраля 2024 года). 3. https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/
x-road/ (дата просмотра 17 февраля 2024 года). 4. G20 2023b. 5. Howson and Partridge 2022. 6. ПРООН (2023c). 7. О «Группе двадцати» см. https://www.
mofa.go.jp/policy/economy/g20 _summit /osaka19 /pdf /documents/en/annex_08.pdf; об ОЭСР см.: https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-
oecd -principles -on -artificial-intelligence.htm (дата просмотра 17 февраля 2024 года).

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ

https://www.un.org/techenvoy/content/digital-public-goods
https://indiastack.org/
https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/
https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/osaka19/pdf/documents/en/annex_08.pdf
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/osaka19/pdf/documents/en/annex_08.pdf
https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm
https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm
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в одном регионе может привести к сокращению количества 
осадков в отдаленных регионах, что может иметь особенно 
серьезные последствия для богарного земледелия.25

«Взгляд сквозь призму глобальных общественных 
благ, как часть более широкого подхода к 
глобальным общественным благам, обеспечивает 
аналитическую основу, которая структурирует 
широкий спектр проблем и возможностей, 
связанных с глобальной взаимозависимостью, 
и может быть использована для мобилизации 
действий на нескольких уровнях».

Механизмы нарушения планетарных биофизических 
процессов, в том числе глобальной рециркуляции земной 
влаги, достигают беспрецедентной скорости и масштаба.26 
Это говорит о том, что мы живем в совершенно новую 
геологическую эпоху — эпоху антропоцена.27 Конечно, 
существуют и более известные проявления этих нарушений, 
в том числе, в первую очередь, истощение озонового слоя, 
изменение климата и угрозы целостности экосистем и 
биоразнообразия, и все они подвергаются анализу сквозь 
призму глобальных общественных благ.28 Политика на 
границах мало или вообще ничего не может сделать для 
управления или ограничения последствий, связанных с 
этими нарушениями, учитывая то, что они проистекают из 
реальности всех людей, живущих на общей планете. Как 
следствие, планетарные общественные блага представляют 
собой особую категорию глобальных общественных благ, и 
реалии антропоцена сохранятся и в будущем.29 Таким образом, 
предоставление планетарных общественных благ не только 
имеет решающее значение сегодня, но и является задачей, 
которая сохранится и для будущих поколений.30 Эта задача 
включает в себя рассмотрение биосферы (тонкого слоя жизни, 
который окружает планету и в котором заключены мы и наше 
развитие) в качестве общественного блага планетарного 
масштаба. Предоставление этого конкретного планетарного 
общественного блага может быть оценено по степени 
сохранения биосферы в глобальном масштабе. Биосфера и 
ее глобальная целостность опосредуют крупномасштабные 
реакции в экологической системе Земли, которые могут 
повлиять на ее пригодность для жизни сложных человеческих 
обществ.31

Взгляд сквозь призму глобальных общественных благ, как 
часть более широкого подхода к глобальным общественным 
благам, обеспечивает аналитическую основу, которая 
структурирует широкий спектр проблем и возможностей, 
связанных с глобальной взаимозависимостью, и может быть 
использована для мобилизации действий на нескольких 
уровнях.32 Для этого необходимо добавить больше структуры 
к тому, что необходимо для предоставления глобальных 
общественных благ, помимо простого их определения.

Что нужно для предоставления 
глобальных общественных благ? 
Они не созданы равными

Вспомним теорему Пифагора. Как возникло это глобальное 
общественное благо? Несмотря на то, что ее авторство 
приписывалось Пифагору, она была известна за сотни, или даже 
тысячи лет до Пифагора людям, живущим в Вавилоне, Египте и 
на Индийском субконтиненте.33 Как только о ней стало известно, 
как и в случае с идеями в целом,34 она приняла форму глобального 
общественного блага. Этот простой пример демонстрирует, что 
глобальные общественные блага повсеместны и многочисленны; 
они определяют то, как организуется экономическая 
деятельность, а также политическая и социальная жизнь.35 Он 
также показывает то, что всеобщая доступность глобальных 
общественных благ не подразумевает их равную пользу для всех 
людей.36 В случае идей,37 таких как теорема Пифагора, появления 
в одной стране было бы достаточно для предоставления 
глобального общественного блага.38 Многие глобальные 
общественные блага относятся к этому типу, но существуют 
и другие типы глобальных общественных благ, уровень 
предоставления которых определяется путем агрегирования 
вкладов стран другими способами.39

Каким образом совокупный вклад стран 
определяет уровень предоставления 
глобальных общественных благ

Глобальные общественные блага могут быть отнесены к различным 
типам, в том числе по тому, каким образом агрегирование 
вклада отдельных стран влияет на уровень их предоставления. 
Существует множество различных способов агрегирования.40 Здесь 
рассматриваются три ключевых типа глобальных общественных 
благ, которые различаются по методу агрегирования вкладов: 
«максимальный шанс на успех», «суммирование» и «самое 
слабое звено» (см. таблицу 3.1). Различные глобальные проблемы 
вписываются в каждый из этих трех типов, поэтому при создании 
структуры, которая обнаруживает общие черты в проблемах, 
которые кажутся совершенно несопоставимыми, взгляд сквозь 
призму глобальных общественных благ позволяет адаптировать 
решение этих проблем, не начиная каждый раз с нуля. Изучение 
успешных попыток по решению глобальных проблем в одной 
области могут вдохновить на меры реагирования в других 
областях, которые имеют схожие характеристики с точки зрения 
того, каким образом агрегирование вклада отдельных стран влияет 
на уровень предоставления глобальных общественных благ.

Глобальные общественные блага, предоставляемые согласно 
стратегии «максимального шанса на успех». Если вклад 
страны, которая вносит наибольший вклад, определяет 
уровень предоставления глобального общественного блага, 
мы имеем дело со стратегией «максимального шанса на 
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успех». В рамках данной стратегии только одной страны 
достаточно, чтобы в полной мере обеспечить предоставление 
глобального общественного блага с максимальным шансом на 
успех. Рассмотрим пример астероида, способного разрушить 
Землю. Такой астероид достаточно отклонить или уничтожить 
только один раз, чтобы защитить всех жителей планеты.41 
Несмотря на то, что данный сценарий кажется маловероятным, 
одна страна, Соединенные Штаты Америки, вносит вклад в 
глобальное общественное благо, защищая планету от этой 
угрозы, и уже успешно изменила орбиту астероида в целях 
проверки возможностей, которые могут потребоваться при 
подобном развитии событий.42 Испытание было проведено в 
одностороннем порядке, и если нам когда-либо придется иметь 
дело с приближающимся астероидом, предположительно, усилий 

одной страны будет достаточно для предоставления глобального 
общественного блага путем отклонения его траектории.43 
В рамках данной стратегии при наличии нескольких стран, 
которые заинтересованы и способны внести свой вклад, усилия 
страны, которая вносит наибольший вклад, определяют уровень 
предоставления глобального общественного блага.44

Глобальные общественные блага, предоставляемые согласно 
стратегии «суммирования». Даже если одна страна в 
одностороннем порядке полностью прекратит выбросы 
парниковых газов, концентрация этих газов в атмосфере все 
равно будет определяться уровнем выбросов всех остальных 
стран.45 Таким образом, стабилизация концентрации парниковых 
газов (критически важная для климатической стабильности) 
является глобальным общественным благом. Каждая тонна 
выбросов парниковых газов заменяется выбросами любой 
другой страны, то есть с точки зрения атмосферы не имеет 
значения, откуда происходит сокращение выбросов.46 В отличие 
от стратегии «максимального шанса на успех», в рамках 
стратегии «суммирования» сумма вкладов стран — зачастую, 
как в случае со стабилизацией концентрации парниковых 
газов, большинства, если не всех стран, — определяет успех в 
предоставлении глобального общественного блага.

Глобальные общественные блага, предоставляемые согласно 
стратегии «самого слабого звена». Можно было бы рассмотреть 
гораздо больше типов глобальных общественных благ, связанных 
с различными способами агрегирования вкладов стран, однако 
особого внимания заслуживает третья стратегия, в рамках которой 
предоставление глобального общественного блага определяется 
вкладом страны, которая способна внести наименьший вклад 
в решение общей задачи. Данная стратегия может быть 
проиллюстрирована на примере усилий по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний: даже если все 
страны, кроме одной, способны обеспечить эффективный 
контроль за распространением заболевания, мир в целом остается 
уязвимым для этой угрозы, поскольку вспышка заболевания 
может произойти в стране с наименьшими возможностями по 
контролю за его распространением.47 Данный тип агрегирования 
вкладов соответствует стратегии «самого слабого звена», 
поскольку одна страна, которая вносит наименьший вклад, 
определяет уровень предоставления глобального общественного 
блага для всего мира. Другие примеры включают предотвращение 
распространение финансового кризиса на другие страны.48

Когда страна, которая вносит наибольший вклад, 
определяет уровень предоставления: глобальные 
общественные блага, предоставляемые согласно 
стратегии «максимального шанса на успех»

В случае с глобальными общественными благами, 
предоставляемыми согласно стратегии «максимального шанса 

Таблица 3.1 Рекомендации по улучшению предоставления 
различных типов глобальных общественных благ

Тип агрегации 
вкладов

Прогноз 
предоставления Рекомендации

Стратегия 
«максимального 
шанса на успех» 
(например, 
научный прорыв)

Вероятно, будет 
предоставлено, если 
имеются достаточно 
сильные стимулы для 
того, чтобы главное 
действующее лицо 
внесло свой вклад

Вклад обладающей 
достаточным 
количеством ресурсов 
или доминирующей 
страны является 
решающим фактором 
предоставления, 
однако многосторонние 
институты могут 
объединять усилия 
или координировать 
действия нескольких 
потенциальных главных 
действующих лиц

Стратегия 
«суммирования» 
(например, 
смягчение 
последствий 
изменения 
климата)

Имеется тенденция 
к недостаточному 
предоставлению 
из-за возможности 
«безбилетного проезда» 
или «отделаться малой 
кровью», поскольку 
вклады стран 
являются полностью 
взаимозаменяемыми

Гранты и кредиты 
необходимы для 
обеспечения 
справедливости, 
а многосторонние 
учреждения 
необходимы для 
мониторинга и 
отслеживания вкладов

Стратегия 
«самого 
слабого звена» 
(например, 
борьба с 
заболеваниями)

Вероятность 
предоставления будет 
выше при условии 
совпадения интересов 
и возможностей; 
необходимость 
поддержки более 
бедных стран может 
быть затруднена 
из-за вероятности 
«безбилетного проезда», 
если поддержка 
будет возложена на 
промышленно развитые 
страны; имеется 
риск возникновения 
«спойлера», который 
будет препятствовать 
представлению блага 
для всех

Наращивание 
потенциала имеет 
важное значение для 
увеличения вклада 
тех, кто в наименьшей 
степени способен 
внести свой вклад; 
перераспределение 
доходов делает 
предоставление более 
вероятным

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основании Buchholz and Sandler (2021).

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ
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на успех», если хотя бы одна страна видит, что предоставление 
глобальных общественных благ отвечает ее интересам, и она 
может внести необходимый вклад (что делает ее главным 
действующим лицом), она, скорее всего (но не обязательно), 
обеспечит предоставление глобального общественного блага 
при условии наличия необходимых ресурсов.49 До создания 
многосторонних финансовых институтов после Второй 
мировой войны обеспечение международной ликвидности в 
последней инстанции являлось глобальным общественным 
благом, предоставляемым согласно стратегии «максимального 
шанса на успех»: достаточно было только одной страны, 
которая имела бы возможности и желание.50

Если несколько стран стремятся обеспечить предоставление 
одного и того же глобального общественного блага 
согласно стратегии «максимального шанса на успех», 
координация усилий для расширения возможностей главного 
действующего лица или объединение усилий для обеспечения 
комплиментарности (например, через многосторонние 
организации) повышает эффективность совместных усилий, а 
зачастую и шансы на успех.51

Глобальные общественные блага, предоставляемые 
согласно стратегии «максимального шанса на успех» — палка 
о двух концах. Они, скорее всего, будут предоставлены, если 
имеющиеся в наличии ресурсы согласуются с интересами 
главного действующего лица, однако они оставляют мир 
уязвимым перед ситуацией, когда главное действующее лицо 
имеет возможность, но не желает вносить свой вклад. Таким 
образом, страны могут быть заинтересованы в объединении 
ресурсов52 в рамках многосторонних подходов, которые делают 
мир менее уязвимым к несоответствию между способностью 
и желанием главного действующего лица вносить свой вклад 
в предоставление глобального общественного блага согласно 
стратегии «максимального шанса на успех». В этом случае, 
учитывая необходимость концентрации усилий, наличие 
стран с более высоким уровнем доходов, располагающих 
большим ресурсами и возможностями, имеет важное значение 
в контексте предоставления глобальных общественных благ 
согласно стратегии «максимального шанса на успех».

«Глобальные общественные блага, 
предоставляемые согласно стратегии 
«максимального шанса на успех» — палка о двух 
концах. Они, скорее всего, будут предоставлены, 
если имеющиеся в наличии ресурсы согласуются 
с интересами главного действующего лица, 
однако они оставляют мир уязвимым перед 
ситуацией, когда главное действующее лицо имеет 
возможность, но не желает вносить свой вклад».

Можно подумать о других способах решения проблемы 
несоответствия между способностью и желанием 
предоставления глобальных общественных благ согласно 
стратегии «максимального шанса на успех». Например, страна, 

обладающая достаточными ресурсами для предоставления 
глобального общественного блага согласно стратегии 
«максимального шанса на успех», может быть вынуждена 
внести свой вклад в качестве демонстрации лидерства или в 
ответ на призыв соответствовать международным нормам. 
При этом другие субъекты, помимо государств — например, 
организации гражданского общества и благотворительные 
фонды — могут сыграть ключевую роль в формировании 
этих норм, как внутри страны, так и на международном 
уровне, чтобы принудить страны, обладающие необходимыми 
ресурсами, предоставить глобальные общественные блага 
согласно стратегии «максимального шанса на успех».53

Когда уровень предоставления определяется 
совокупным вкладом каждой из стран: глобальные 
общественные блага, предоставляемые 
согласно стратегии «суммирования»

Страны, преследующие исключительно свои собственные 
интересы, обычно сталкиваются со стимулами вносить 
небольшой вклад или не вносить вообще никакого 
вклада в предоставление глобальных общественных благ 
согласно стратегии «суммирования», из-за возможности 
«безбилетного проезда» (вообще не вносить вклад) или 
возможности «отделаться малой кровью» (задействовать 
небольшое количество ресурсов).54 Таким образом, 
страны будут склонны не вносить достаточный вклад для 
достижения целей, которые были бы желательны для всего 
мира.55 Поскольку страны различаются как по интересам, 
так и по ресурсам, эти различия еще больше усугубляют 
проблему предоставления общественных благ согласно 
стратегии «суммирования».

Необходимо согласовать различные интересы и достичь 
соглашения о размере добровольного вклада стран. 
При формировании такого соглашения первостепенной 
задачей становится обеспечение справедливости.56 Для 
решения проблемы справедливости могут потребоваться 
международные трансферты или ресурсы из стран, которые 
располагают большим количеством ресурсов или которые 
внесли наибольший вклад в создание проблемы, например, 
в случае парниковыми газами в атмосфере, такой вклад 
определяется текущим и прошлым уровнем выбросов 
стран.57 Многие негативные последствия изменения климата 
будут проявляться быстрее и с большей интенсивностью в 
регионах, которые в наименьшей степени способствовали 
возникновению данной проблемы.58 При этом такие 
международные трансферты могут быть продиктованы не 
альтруизмом, а стремлением исправить несправедливость в 
целях повышения желания всех заинтересованных сторон 
вносить вклад в предоставление глобальных общественных 
благ.59 Глобальные общественные блага зачастую требуют 
новых и дополнительных ресурсов, и крайне важно, чтобы 
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они не перетекали из потоков, предоставляемых с другой 
мотивацией, таких как официальная помощь в целях 
развития.60

Когда все сводится к тому, что страна вносит 
наименьший вклад: глобальные общественные 
блага, предоставляемые согласно стратегии 
«самого слабого звена»

В отличие от стратегии «суммирования», стимулы в случае 
со стратегией «самого слабого звена» выглядят совсем иначе. 
Если все страны имеют схожие интересы и ресурсы, ни 
у одной из стран не будет стимула не вносить свой вклад.61 
Разумеется, ресурсы и интересы стран различаются, поэтому, 
когда их интересы совпадают, перспективы предоставления 
глобальных общественных благ согласно стратегии «самого 
слабого звена» улучшаются по мере снижения неравенства 
ресурсов между странами,62 обеспечивая веское обоснование 
для международного трансферта ресурсов или потенциала63 
от тех стран, которые ими располагают, тем странам, которые 
ими не располагают.64 Однако какие более обеспеченные 
страны осуществляют трансферты (см. вставку 3.2)? 
Более богатые страны могут столкнуться с проблемами 
«безбилетного проезда» — и, следовательно, со стимулами 
не участвовать в таких трансфертах. И, возможно, это 
противоречит здравому смыслу, однако чем больше число 

богатых стран, тем больший масштаб могут принимать 
проблемы с «безбилетным проездом».65

Как и в случае со стратегией «максимального шанса на 
успех», глобальные общественные блага, предоставляемые 
согласно стратегии «самого слабого звена», также являются 
своего рода «палкой о двух концах». Представьте себе страну, 
которая решает не вносить или не может внести свой вклад в 
глобальное общественное благо, предоставляемое согласно 
стратегии «самого слабого звена» (не предпринимать усилия, 
направленные на сдерживание распространения инвазивных 
видов, искоренение транснационального терроризма или 
преступных сетей и предотвращение распространения ядерного 
оружия). В этом случае весь мир окажется под угрозой. Страна, 
которая решает не вносить вклад в глобальное общественное 
благо, предоставляемое согласно стратегии «самого слабого 
звена», может выступать в качестве «спойлера», который 
препятствует представлению этого блага для остальных стран.66

Применение концепции глобальных 
общественных благ к ответным 
мерам на пандемию COVID-19

Контроль за распространением вируса, вызывающего COVID-19 
(SARS-CoV-2), можно рассматривать сквозь призму глобального 
общественного блага, предоставляемого согласно стратегии 
«самого слабого звена»: контроль не может быть достигнут, пока 

Вставка 3.2 Что побуждает страны вносить вклад в предоставление глобальных общественных благ?

Предположения о человеческом поведении и его влияние на действия стран в международном контексте формируют 
взгляды на перспективы предоставления глобальных общественных благ, а также предлагаемые меры, которые можно 
было бы принять для улучшения их предоставления, когда эти перспективы туманны.1 Например, существует мнение о том, 
что страна-гегемон была необходима для предоставления глобального общественного блага в качестве международного 
кредитора последней инстанции во время глобальных экономических кризисов до создания Бреттон-Вудских институтов.2

Учитывая, что страны обычно действуют независимо, чтобы сохранить свою автономию (особенно в отношении проблем 
безопасности),3 разумно было бы предположить, что перспективы предоставления глобальных общественных благ придется 
изучать в контексте, когда мировое сообщество остается системой политически автономных государств с разнообразными 
интересами, предпочтениями, ресурсами и властью и, следовательно, с неоднородным желанием и способностью вносить 
вклад в глобальные общественные блага. Также разумно предположить, что страны пытаются предвидеть действия других 
стран и стратегически реагировать на них.4

Чтобы сделать первый шаг к рассмотрению перспектив предоставления глобальных общественных благ и способов 
их улучшения, когда это необходимо, можно начать с того предположения, что страны будут рассматривать возможность 
внесения вклада в глобальные общественные блага в зависимости от того, в какой степени этот вклад будет способствовать 
их интересам или предпочтениям с учетом имеющихся у них ресурсов.5 Данное предположение подробнее рассматривается 
далее в Докладе.

Примечания.
1. Как утверждается в отношении поведения государств в более широком смысле в работе Kirshner (2022). 2. Этот аргумент был выдвинут 
в работе Kindleberger (1986, стр. 11), который скептически относился к правилам в те периоды: «Позвольте мне в заключение еще раз 
подчеркнуть мою обеспокоенность тем, что политики, экономисты и политологи могут прийти к выводу, что система всегда должна 
управляться правилами, включая режимы, а не людьми. Правила должны отвечать требованиям времени. В случае кризиса необходимо 
волевое решение». Подобные аргументы см. в работах Keohane (1984) и Axelrod and Keohane (1985). 3.  Kirshner 2022. 4.  Именно это 
предполагается в большей части литературы (Buchholz and Sandler 2021), в том числе в работе Barrett (2003a), что является редким случаем, 
когда экономический анализ и теория международных отношений используются для изучения предоставления глобальных общественных 
благ. 5. Это то, что в работе Ruggie (1998) было описано (критически) как неоутилитарная предпосылка.

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ
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он не будет реализован в каждой стране.67 Таким образом, страна с 
наименьшими возможностями по контролю за распространением 
вируса определяет уровень предоставления этого глобального 
общественного блага для всех остальных стран. Прогноз по 
предоставлению глобальных общественных благ согласно 
стратегии «самого слабого звена» является благоприятным, когда 
страны имеют схожие интересы и ресурсы, однако ситуация 
становится более запутанной в мире, страдающем от неравенства 
в обоих этих аспектах. Взгляд сквозь призму глобальных 
общественных благ на ранних этапах пандемии позволил выявить 
эти проблемы и сформировать потенциальные способы их 
решения, включая решающую важность трансферта ресурсов и 
потенциала странам с наименьшими возможностями по контролю 
за распространением вируса.68

В борьбе с пандемией задействованы многочисленные 
глобальные общественные блага. Некоторые из них не являются 
общественными благами, предоставляемыми согласно стратегии 
«самого слабого звена», что приводит к определенным проблемам 
в их предоставлении, которые можно ожидать в случае с другими 
типами глобальных общественных благ.69 Поскольку пандемия 
COVID-19 была вызвана новым вирусом, эти проблемы были 
усугублены научной неопределенностью, а также политической 
двусмысленностью и непоследовательностью.70 Реагирование 
на пандемию включало предоставление глобальных 
общественных благ согласно стратегии «самого слабого 
звена» (контроль за распространением вируса), стратегии 
«суммирования» (объединение ресурсов для укрепления 
«слабых звеньев») и стратегии «максимального шанса на успех» 
(научные достижения, лежащие в основе разработки вакцин, 
секвенирование генома вируса). Множественные проблемы 
различного масштаба с различными субъектами привели к 
затягиванию пандемии, крайне неравному доступу к вакцинам 
и долгосрочным последствиям для человеческого развития, 
описанным в главе 1, которые стали особенно обременительными 
для стран с низким и средним уровнем доходов.71 Изучение 
проблем, связанных с предоставлением различных типов 
глобальных общественных благ, может способствовать более 
эффективному реагированию в будущем.

Таким образом, недостаточное предоставление глобальных 
общественных благ, которое обходится очень дорого всем странам 
мира, также может привести к неравенству (см. тематическую 
статью 3.2). Последствия пандемии COVID-19 были 
предсказуемыми, учитывая, что неспособность контролировать 
распространение некоторых глобальных инфекционных 
заболеваний приводит к гибели людей, неспособности 
людей вести здоровый образ жизни и огромным глобальным 
экономическим издержкам.72 Напротив, отдача от борьбы с 
инфекционными заболеваниями очень высока, особенно в случае 
с глобальным общественным благом, предоставляемым согласно 
стратегии «самого слабого звена» — искоренением болезней. В 
случае с оспой (ликвидация этой болезни была подтверждена в 
1979 году)73 соотношение выгод и затрат оценивалось более чем 
100 к 1,74 при этом достигнутые выгоды навсегда передаются 
будущим поколениям.75 Не все инфекционные заболевания 

можно искоренить76, однако те, которые могут быть окончательно 
ликвидированы (например, полиомиелит) продолжают 
вдохновлять международное сообщество на новые усилия именно 
потому, что чистая выгода от успеха крайне высока.77 Тем не менее 
принцип «самого слабого звена» в искоренении болезней может 
быть суровым. Хотя два из трех типов дикого полиовируса удалось 
ликвидировать (тип 2 — в 2015 году, а тип 3 — в 2019 году)78, 
усилия по искоренению полиомиелита пока не увенчались 
успехом — и несколько раз не укладывались в намеченные 
сроки — только потому что в нескольких небольших районах 
Афганистана и Пакистана сохраняется третий штамм вируса 
(дикий полиовирус 1-го типа), а также продолжает циркулировать 
полиовирус 2-го типа, имеющий вакцинное происхождение.79

«Недостаточное предоставление глобальных 
общественных благ, которое обходится 
очень дорого всем странам мира, также 
может привести к неравенству».

В результате последующего анализа можно сделать три 
ключевых вывода. Во-первых, это необходимость рассмотреть 
ряд различных типов глобальных общественных благ с 
различными методами агрегирования вкладов и разработать 
механизмы, которые повышают шансы устранения «узких 
мест» для каждого типа глобальных общественных благ.80 Во-
вторых, то, что представляет собой глобальное общественное 
благо, зачастую является вопросом выбора, и необходимость 
предоставления глобальных общественных благ можно 
использовать для объединения стран. В-третьих, для улучшения 
предоставления глобальных общественных благ могут быть 
спроектированы и созданы целевые институты.

Недостаточный эпиднадзор за заболеваниями

Ключевым глобальным общественным благом для борьбы 
с инфекционными заболеваниями является эпиднадзор 
за заболеваниями, который сам по себе можно считать 
глобальным общественным благом, предоставляемым 
согласно стратегии «самого слабого звена».81 Недостаточный 
уровень предоставления глобальных общественных благ 
может быть результатом отсутствия у стран возможности 
осуществлять эпиднадзор. По состоянию на конец марта 
2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
сообщила, что в 30 % стран отсутствует национальный 
план обеспечения готовности и реагирования на пандемию 
COVID-19, и только в половине стран имеются национальные 
программы профилактики и контроля инфекций, а также 
стандарты водоснабжения, санитарии и гигиены для 
поставщиков медицинских услуг.82

Однако страны могут столкнуться со стимулами, которые 
препятствуют полному раскрытию информации о вспышках 
заболеваний международному сообществу, что может только 
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усугубиться в случае появления нового патогена, для борьбы 
с которым еще не разработаны адекватные фармацевтические 
решения.83 Такие стимулы включают страх перед карательными 
мерами со стороны других субъектов в виде ограничений на 
торговлю и путешествия.84 Подобные односторонние меры 
были приняты во время пандемии COVID-19. Например, 
Южная Африка сообщила миру о новом варианте Omicron в 
ноябре 2021 года, в результате чего несколько стран с высоким 
уровнем доходов ввели запрет на полеты из Южной Африки.85 
Таким образом, неравенство как в плане ресурсов, так и в 
плане возможностей — а также в предпочтениях раскрытия 
информации о вспышках заболеваний — являлось преградой 
для предоставления глобального общественного блага в виде 
эпиднадзора за COVID-19. При этом меры, которые могли бы 
способствовать этому процессу — предоставление ресурсов 
и потенциала нуждающимся странам и предсказуемая 
координация ответных мер на раскрытие новых вариантов 
вируса — зачастую отсутствовали.

Отсутствие справедливого доступа к вакцинам

Чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам против 
будущих пандемических вирусов в течение 100 дней86, 
необходимо предоставлять самые эффективные глобальные 
общественные блага, связанные с наукой и технологиями, 
а также укреплять потенциальные «слабые звенья» в сфере 
эпиднадзора и производства вакцин.87 Это потенциально 
включает в себя создание центров по производству вакцин, 
таких как Партнерство по производству вакцин в Африке под 
эгидой Африканских центров по контролю и профилактике 
заболеваний Африканского союза88, а также заключение 
глобального договора по предотвращению, обеспечению 
готовности и реагированию на пандемию в рамках Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.89

Отчет о глобальных общественных благах, посвященный 
неравенству в доступе к вакцинам против COVID-19, может 
помочь лучше подготовиться к будущим вызовам (см. 
тематическую статью 6.3). Например, комплексный прогноз 
по предоставлению глобальных общественных благ согласно 
стратегии «самого слабого звена» позволит понять, что же 
произошло в действительности. Чтобы поддержать страны 
с недостаточным потенциалом эпиднадзора и доступом к 
вакцинам, была поставлена цель достижения глобального 
контроля за заболеваниями90 («Никто не будет в безопасности, 
пока мы все не будем в безопасности» — так гласит заголовок на 
главной странице инициативы «Глобальный доступ к вакцинам 
против COVID-19», сокращенно COVAX91). Этот аргумент 
мог бы послужить стимулом, способным побудить страны с 
высоким уровнем доходов оказывать финансовую поддержку 
потенциальным «самым слабым звеньям», однако эти страны 
впоследствии столкнулись с проблемой «безбилетного 
проезда» при определении того, кто должен вносить вклад и 
в каком размере.92 Таким образом, хотя у каждой страны был 

стимул вносить вклад в продвижение своих собственных 
интересов, необходимость объединения ресурсов превратила 
задачу в глобальное общественное благо, предоставляемое 
согласно стратегии «суммирования», поскольку каждая страна 
могла «бесплатно» пользоваться вкладом других.93

Наблюдалось явное отсутствие координации в части 
реализации предсказуемых мер реагирования на сообщения 
о вспышках заболеваний или их новых вариантов — 
причем не из-за отсутствия усилий со стороны ВОЗ — по 
нескольким направлениям: от рекомендаций по поездкам до 
поддержки эпиднадзора за заболеваниями. Большая часть 
этих  рекомендаций была попросту проигнорирована.94 
Этические и моральные аргументы, некоторые из которых 
были сформулированы с исключительной точностью, не 
смогли повлиять на отношение стран.95 Последствия подобных 
действий со стороны стран с высоким уровнем доходов по-
прежнему ощущаются глубоко: многие страны со средним 
и низким уровнем доходов чувствуют себя обделенными и 
считают, что к ним относятся несправедливо.96

Научные достижения, способствующие 
реагированию на пандемию COVID-19: глобальные 
общественные блага, предоставляемые согласно 
стратегии «максимального шанса на успех»

Разработка вакцин против COVID-19 стала возможной 
только благодаря глобальным общественным благам, 
предоставляемым согласно стратегии «максимального 
шанса на успех». Наиболее непосредственное глобальное 
общественное благо, предоставляемое согласно стратегии 
«максимального шанса на успех», было обеспечено учеными, 
которые секвенировали и опубликовали геномный состав 
вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.97 Другими 
примерами глобальных общественных благ, предоставляемых 
согласно стратегии «максимального шанса на успех», стали 
научные открытия, опубликованные в журналах на протяжении 
как минимум двух десятилетий, которые, среди прочего, 
продемонстрировали, что характерные «шиповидные» белки 
в коронавирусах были главной мишенью по крайней мере для 
некоторых типов вакцин, включая первую зарегистрированную 
вакцину против COVID-19.98 Государственное финансирование 
науки подкрепило эти глобальные общественные блага, 
предоставляемые согласно стратегии «максимального шанса 
на успех»: только Национальные институты здравоохранения 
США выделили 17,2 млрд долл. США на разработку вакцин 
в период с 2000 по 2019 год.99 Однако как ожидаемые, так 
и фактические проблемы координации препятствовали 
предоставлению вакцин против COVID-19 как глобального 
общественного блага,100 несмотря на проводимую 
информационно-разъяснительную работу.101 Некоторые страны 
даже активно пытались привлечь другие страны к разработке 
вакцины для своего собственного «лагеря».102

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ
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«Разработка вакцин против COVID-19 стала 
возможной только благодаря глобальным 
общественным благам, предоставляемым согласно 
стратегии «максимального шанса на успех».

Разработка вакцин против COVID-19 стала выдающимся 
достижением, чего и следовало ожидать, исходя из прогнозов 
по предоставлению глобальных общественных благ согласно 
стратегии «максимального шанса на успех». Мощности по 
производству вакцин были сосредоточены в странах с высоким 
уровнем доходов, где по состоянию на апрель 2020 года, через 
месяц после объявления пандемии 11 марта 2020 года, проживало 
почти две трети разработчиков вакцин против COVID-19,103 
большинство из которых находились в Северной Америке и 
Европе.104 Возможности соответствовали интересам, а также 
удалось мобилизовать значительные объемы государственного 
финансирования и достичь всеобщего согласия в отношении 
необходимости приоритезации усилий по вакцинации.105 
Клиническая разработка и одобрение вакцин как правило 
занимает от 5 до 10 лет, при этом одобрение получают только 10 % 
из них.106 Однако в результате мобилизации огромного количества 
государственных ресурсов107 первое разрешение на экстренное 
использование вакцины против COVID-19 было выдано строгим 
регулирующим органом (Управлением по контролю за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов США, FDA) 11 декабря 
2020 года, спустя менее чем один год после объявления пандемии 
(см. рисунок 3.1).108

Большая часть государственного финансирования была 
выделена в виде авансовых соглашений о закупках со странами 
с высоким уровнем доходов, которые намного превышали 
потребности этих стран.109 Например, Соединенные Штаты 
выделили 29,2 млрд долл. США из государственных средств на 
закупку вакцин (с начала пандемии до марта 2022 года), 2,2 млрд 
долл. США на поддержку клинических испытаний и 108 млн 
долл. США на поддержку производства, а также на поддержку 
фундаментальной и трансляционной науки.110 Подобное 
«авансовое рыночное обязательство» уже давно пропагандируется 
как потенциально мощный стимул для разработки новых вакцин и 
лекарственных средств, а также для технологических инноваций 
в более широком смысле.111 Судя по всему, это стало ключевым 
стимулом для участия частного сектора в разработке вакцин 
против COVID-19, учитывая существенное снижение рисков, 
обеспечиваемое соглашениями о предварительных закупках.112

Институты, способствующие предоставлению 
глобальных общественных благ

Реагирование на пандемию COVID-19 включало предоставление 
глобальных общественных благ согласно стратегии 

Рисунок 3.1. Разрешение на применение вакцин против COVID-19 было получено беспрецедентно быстро
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 EMA  — Европейское агентство по лекарственным средствам. FDA  — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США. н/п — не применимо. WHO — Всемирная организация здравоохранения.
Источник: Wellcome Trust 2022.
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«максимального шанса на успех» (понимание научных 
принципов, лежащих в основе вакцин, секвенирование генома 
вируса SARS-CoV-2), стратегии «суммирования» (объединение 
ресурсов для укрепления «слабых звеньев») и стратегии 
«самого слабого звена» (контроль за распространением вируса). 
Множественные проблемы различного масштаба с различными 
субъектами привели к затягиванию пандемии, крайне 
неравному доступу к вакцинам и долгосрочным экономическим 
последствиям, которые стали особенно обременительными 
для стран с низким и средним уровнем доходов. Понимание 
проблем, связанных с предоставлением различных типов 
глобальных общественных благ с различными типами 
агрегирования вкладов заинтересованных сторон, может 
способствовать более эффективному реагированию в будущем.

Фактически, взгляд сквозь призму глобальных общественных 
благ открывает возможности улучшения предоставления 
глобальных общественных благ через институты, которые 
меняют стимулы, обеспечивают распространение информации 
и осуществляют трансферты ресурсов.113 Многие различные 
типы институтов — и даже такие субъекты, как общественные 
организации, и такие процессы, как социальные движения — 
могут играть эти роли в разных масштабах114, однако четыре 
типа международных институтов оказывают влияние на 
предоставление глобальных общественных благ:115

• Многосторонние организации.116 Объединяя ресурсы разных 
стран, создавая эффект масштаба и снижая транзакционные 
издержки, эти организации эффективно поддерживают 
предоставление множества глобальных общественных 
благ. В их число входят Организация Объединенных 
Наций и ее специализированные учреждения, фонды 
и программы (включая Международную организацию 
труда, Программу ООН по окружающей среде и ВОЗ), а 
также международные финансовые учреждения, такие как 
МВФ и Всемирный банк (которые формально являются 
специализированными организациями ООН с автономным 
управлением). Многосторонние организации могут напрямую 
финансировать предоставление глобальных общественных 
благ (МВФ обеспечивает ликвидность во время кризиса 
платежного баланса) или координировать действия 
между странами (ВОЗ во время чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения, Международная организация 
уголовной полиции, более известная как Интерпол, в случае 
транснациональной преступности).

• Международные договоры.117 Международные договоры, 
которые зачастую заключаются под эгидой многосторонних 
организаций, включают множество услуг, которые 
поддерживают глобальные общественные блага: 
распространение научной информации (для уменьшения 
неопределенности во время переговоров), созыв участников 
переговоров, а также мониторинг и содействие их 
соблюдению после ратификации договоров. Такие договоры 
зачастую поддерживают глобальные общественные блага, 
связанные с управлением экологическими последствиями.118 
В качестве примера можно привести Рамочную конвенцию 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой, и Конвенцию о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения. Эффективные договоры зачастую совместно 
обеспечивают предоставление более чем одного глобального 
общественного блага. Например, эффективное соглашение 
по климату должно обеспечивать предоставление как 
минимум двух глобальных общественных благ: смягчение 
последствий изменения климата, а также разработку новых 
идей и технологий, которые снижают затраты на смягчение 
последствий изменения климата.119 Договор о предотвращении 
пандемий, готовности к ним и реагировании на них также 
должен обеспечивать несколько глобальных общественных 
благ, что и рассматривается в настоящее время.120

• Клубы. Страны могут создавать клубы, когда есть 
возможность исключить тех, кто не участвует в них, из 
числа получателей глобальных общественных благ.121 
Привлекательность таких клубов связана с тем, что они 
могут предоставлять глобальные общественные блага 
более эффективно, при этом ограниченный доступ в клуб 
позволяет решить проблему «безбилетного проезда».122

• Международные режимы. Глобальные режимы транспорта 
и связи обеспечивают предоставление глобальных 
общественных благ, которые позволяют осуществлять 
морскую торговлю и электронные телекоммуникации, часто 
находящиеся под юрисдикцией многосторонних институтов, 
таких как Международная морская организация или 
Международный союз электросвязи.
Эти международные институты мобилизуют свои усилия 

для извлечения уроков из пандемии COVID-19 и усиления 
мер по реагированию на будущие пандемии. Уроки пандемии 
указывают на необходимость высокого уровня амбиций 
при планировании: глобальные ресурсы, необходимые для 
обеспечения готовности к пандемии и реагирования на нее, в 
течение 5–10 лет оцениваются в сотни миллиардов долларов.123 
Но и выгоды также будут чрезвычайно высокими,124 что 
недвусмысленно подтверждается потерей жизней и средств к 
существованию, а также экономическими потерями во время 
прошлой пандемии (см. главу 1). Польза от вакцин против 
возможного пандемического возбудителя выходит далеко за 
рамки здравоохранения.125

Анализ, приведенный в данной главе, подчеркивает, каким 
образом институты, которые влияют на стимулы, информацию 
и ресурсы, могут улучшить предоставление глобальных 
общественных благ в условиях, когда отдельные страны 
продвигают свои национальные интересы. Переходя к части 
II Доклада, в главе 4 рассматриваются дальнейшие идеи, 
продолжающие этот постулат, а также представлен более широкий 
взгляд на потенциальные детерминанты коллективных действий. 
Это расширяет возможности для потенциальных вмешательств, 
направленных на активизацию коллективных действий. Это также 
наглядно демонстрирует решающую важность изучения моделей 
политической поляризации, возникающих внутри стран.

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ
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Приблизительно треть мировых рыболовных промыслов 
подвержены чрезмерному вылову (см. рисунок S3.1.1). 
Основной причиной этого является основополагающий режим 
права собственности: согласно международному праву все 
страны могут эксплуатировать эти ресурсы в открытом море.1 
Как говорит Гарретт Хардин в своей классической статье 
«Трагедия общин», если ресурс находится в совместном 
владении, у всех потенциальных пользователей есть стимул 
использовать его, не обращая внимания на последствия для 
других сторон. «Свобода в пользовании общими ресурсами, — 
говорит он, — приносит всем разорение».2

Ярким примером разорения является исчезновение некогда 
сверхобильного промысла трески в северо-западной части 
Атлантического океана. Однако чрезмерная эксплуатация, 
не доходящая до коллапса, также приводит к значительным 
потерям. Если бы в краткосрочной перспективе эксплуатация 
была сокращена, запасы были бы восстановлены. Ежегодная 
чистая выгода в долгосрочной перспективе могла увеличиться 
с 3 млрд долл. США до 86 млрд долл. США.3

Что же делать? Если чрезмерная эксплуатация вызвана 
общим доступом к ресурсу, очевидным решением является 
изменение правил доступа. В 1970-х годах мир сделал 
важный шаг в этом направлении, создав совершенно новый 
правовой режим — исключительные экономические зоны 
(ИЭЗ). ИЭЗ расширили область исключительного права 
каждого прибрежного государства на управление рыбными 
ресурсами с 3 морских миль от берега (старая граница 
территориальных вод) до 200 миль (параллельно с созданием 
ИЭЗ территориальные воды были расширены с 3 миль до 
12 миль). Поскольку большая часть рыболовных промыслов 
находится в этой зоне, создание ИЭЗ мгновенно облегчило 
проблему чрезмерного вылова рыбы.

К сожалению, ИЭЗ сами по себе не могут устранить 
чрезмерный вылов рыбы. Некоторые рыболовные промыслы 
перекрывают разные ИЭЗ. Некоторые из них захватывают 
часть ИЭЗ и часть открытого моря. Некоторые из них являются 
в значительной степени мигрирующими. Наконец, некоторые 
рыболовные промыслы эксплуатируются только в открытом 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 3.1

Глобальное достояние океанского рыболовства
Скотт Барретт, Колумбийский университет и Лондонская школа экономики

Рисунок S3.1.1. Приблизительно треть мировых рыболовных промыслов подвержены чрезмерному вылову
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море. Другая проблема заключается в том, что некоторые 
прибрежные государства не имеют возможности регулировать 
доступ к рыболовству в пределах своих ИЭЗ.

Два радикальных предложения

Что еще можно сделать? Комиссия по проблемам Мирового 
океана (GOC 2014), вдохновленная исследованиями White and 
Costello (2014), предложила полностью закрыть открытое море 
для рыболовства. Экономист в области рыбного промысла 
Регнвальдур Ханнессон предложил максимально расширить 
сегодняшние ИЭЗ, полностью исключив концепцию открытого 
моря.4 Оба этих предложения являются радикальными. 
Помогут ли они?

Первое, что следует отметить, это то, что ни одно из 
предложений не является идеальным. Ни одно, ни другое не 
окажет никакого влияния на рыболовство, существующее 
только в пределах существующих ИЭЗ, где вылавливается 
96 % коммерческого улова.5 Кроме того, ни одно, ни другое 
предложение не подходит для решения проблемы эксплуатации 
единственного вида, вылавливаемого исключительно в 
открытом море, — патагонского клыкача (маркетинговый 
термин — чилийский морской окунь). Территориальные 
претензии на Антарктиду оспариваются разными странами, 
что делает их расширение спорным. Более того, и это довольно 
очевидно, закрытие этих вод для рыболовства будет означать 
нулевую прибыль для всех.

И хотя ни одно из предложений не может привести к 
идеальному результату, одно из них или оба сразу могут 
улучшить существующее положение вещей. И одно, и другое, 
вероятно, приведет к сокращению вылова трансграничных и 
далеко мигрирующих видов рыб и блокировке эксплуатации 
рыболовных промыслов удаленными водными государствами 
(кроме соглашений о доступе с прибрежными государствами). 
Однако ни одно из этих предложений не устранит проблему 
совместной собственности, существующую среди прибрежных 
государств. Кроме того, оба предложения ограничат 
доступ прибрежных государств, по крайней мере, к частям 
существующего открытого моря, что приведет к повышению 
затрат на рыболовство. Возможно, и даже вероятно, что оба 
предложения могут ухудшить существующее положение вещей.6

Региональные моря

Отдельные варианты этих двух предложений уже реализованы 
в региональном масштабе.

Все шесть прибрежных государств Черного моря 
претендуют на ИЭЗ, полностью покрывающую это небольшое 
региональное море.7 Аналогичным образом, все девять 
государств Балтийского моря претендуют на создание ИЭЗ, 
полностью охватывающей это море. До недавнего времени 

Средиземное море являлось преимущественно открытым. 
Для примера Франция заявила о претензиях на создание ИЭЗ 
в Атлантическом океане в 1972 году, она не претендовала 
на создание ИЭЗ в Средиземном море до 2012 года. Точно 
так же Испания заявила о претензиях на создание ИЭЗ в 
Атлантическом океане в 1978 году и в Средиземном море 
в 2013 году. Италия заявила о претензиях на создание ИЭЗ в 
2021 году. Многие претензии в восточном Средиземноморье 
мотивированы интересом к разработке запасов природного 
газа. Некоторые территории являются спорными. В недалеком 
прошлом государства Средиземноморья воздерживались 
от претензий на создание ИЭЗ из опасений, что это лишь 
подтолкнет других к подобным действиям, ограничив 
возможности по рыболовству для флотов всех государств 
этого регионального моря. Однако равновесие было нарушено. 
Поскольку ширина Средиземного моря во всех направлениях 
составляет менее 400 морских миль, это региональное море 
теперь полностью закрыто. Влияние этого изменения в правах 
собственности на сохранение рыболовства и ренту еще 
предстоит определить.

В 2010 году в западной и центральной частях Тихого океана 
восемь сторон Наурунского соглашения заблокировали доступ 
кошельковых сейнеров к районам открытого моря, окруженным 
их ИЭЗ, оставив доступ в свои ИЭЗ исключительно для 
государств, не ведущих рыбный промысел в районах открытого 
моря.8  Поскольку окружающие ИЭЗ намного больше, чем 
изолированные районы в открытом море, а рыбный промысел 
исключительно в этих изолированных районах является 
нерентабельным, данный шаг оказался эффективным 
сдерживающим фактором. Однако закрытие районов открытого 
моря только увеличило вылов рыбы в прилегающих ИЭЗ и 
явно не способствовало сохранению рыболовных промыслов.9

Закрытие этих районов открытого моря стало возможным 
благодаря географической случайности: рычагам влияния, 
которыми пользуются в основном малые островные 
государства, имеющие прилегающие ИЭЗ. Напротив, два 
радикальных предложения, отмеченные выше, потребуют 
внесения изменений в международное право. Вопрос, не 
затронутый Ханнессоном или Комиссией по вопросам 
Мирового океана, заключается в том, как их предложения 
могут быть признаны в рамах закона.

Права собственности, закрепленные в общем праве

Мы привыкли к таким грандиозным идеям, как огорождение 
морей и закрытие открытого моря, достигаемым посредством 
международных переговоров, ведущих к принятию нового 
соглашения. Но несмотря на то что ИЭЗ возникли в ходе 
переговоров в рамках Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву и были законодательно закреплены 
в данном соглашении, это новое право собственности 
было признано применимым в рамках обычного права еще 

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ
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задолго до того, как Морское право вступило в силу. Эти две 
радикальные идеи по изменению существующих механизмов 
прав собственности также необходимо будет закрепить в 
общем праве. Причина проста: договоры применяются только 
к тем странам, которые согласны их соблюдать. Таким образом, 
страна может легко избежать обязательств по новому правилу, 
установленному в договоре, если решит не участвовать в нем. 
И напротив, обычное право применяется повсеместно. Хотя 
Соединенные Штаты не ратифицировали Конвенцию ООН по 
морскому праву, они признают, что ИЭЗ применяются в рамках 
обычного права.

Однако по сравнению с договорами обычное право 
представляет собой не очень понятный институт. Обычаи не 
обсуждаются в явной форме. Оно также не требует явного 
согласия отдельных стран. Обычное право существует, если 
государства ведут себя в соответствии с ним — и делают это, 
полагая, что они обязаны это делать по закону.10

Поскольку обычай основан на убеждениях, некоторые 
исследователи международного права задаются вопросом, 
существует ли он, не говоря уже о том, имеет ли он какое-либо 
действие.11 Действительно ли обычай формирует поведение, 
или обычай — это просто название, данное образу поведения, 
которое отражает национальные интересы?

Один из способов узнать, существует ли обычай и имеет 
ли он реальное действие, состоит в том, чтобы выявить 
ситуации, в которых стране было бы лучше отклониться от 
обычной нормы, однако она воздерживается от этого (опять 
же, поскольку она считает, что это будет являться нарушением 
международного права). Большая Ньюфаундлендская банка, 
известные богатые рыболовные угодья, расположенные 
у восточного побережья Канады, выступает за пределы 
200-мильной ИЭЗ страны в двух местах: «Носе» и «Хвосте» 
(расположенный поблизости третий район, «Флемиш Кап», 
полностью лежит за пределами ИЭЗ). Если бы обычаи просто 
закрепляли на законодательном уровне действия, отражающие 
национальные интересы, Канада претендовала бы на 
расширенную ИЭЗ в этих районах. Мы знаем это, потому что 
Канада и Европейский Союз, в особенности Испания, ранее 
конфликтовали из-за рыболовства в этих районах. В 2002 году, 
спустя многие годы чрезмерного вылова рыбы иностранными 
флотами, канадский парламентский комитет исследовал 
вопрос, следует ли Канаде устанавливать односторонний 
контроль над этими районами. Несмотря на очевидную 
заинтересованность, комитет рекомендовал не вносить это 
изменение, полагая, что другие страны выступят против 
него.12 Соблюдение Канадой 200-мильного ограничения, таким 
образом, является убедительным свидетельством влияния 
обычного права на поведение государства.

В более широком смысле, в глобальном масштабе, 
несанкционированный вылов рыбы внутри ИЭЗ на 80 % ниже, 
чем за ее пределами.13 Это явно означает, что прибрежные 
государства обеспечивают соблюдение существующих ИЭЗ 
(предположительно потому, что ИЭЗ представляют для них 
ценность) и что они могли бы получить прибыль от дальнейшего 

расширения своих ИЭЗ. Однако согласно обычному праву 
государство может законно расширить свою ИЭЗ только в том 
случае, если другие страны согласны с таким изменением, что, 
скорее всего, побудит другие страны также расширить свои 
ИЭЗ. Хотя государство явно выиграет, расширив свою ИЭЗ в 
одностороннем порядке, оно может в конечном итоге проиграть, 
если другие страны также расширят свои ИЭЗ. Обычаи 
оказывают сдерживающее влияние на поведение.14

До сих пор страны не проявили особого интереса к 
утверждению любого из описанных выше радикальных 
предложений на глобальном уровне. Но в одном особом случае 
они отступили от принципа свободы в открытом море.

Согласно Морскому праву, «государства происхождения» 
анадромных видов — лосося, который нерестится во 
внутренних водах, — признаются как имеющие «основной 
интерес и ответственность за такие запасы». Государства 
могут осуществлять промысел лосося, но «только в водах к 
берегу от внешних границ исключительных экономических 
зон». Поскольку это положение было принято консенсусом 
и подкреплено государственной практикой, «обычное 
международное право свободы рыболовства больше не 
дает никакого права на вылов [анадромных видов] без 
согласия государства происхождения», фактически запрещая 
направленный промысел лосося в открытом море.15

Лосось встречается как в северной части Тихого, так и в 
северной части Атлантического океана, однако его промысел 
ведется в открытом море только в северной части Тихого 
океана.16 Поскольку лосось перемещается через ИЭЗ разных 
государств происхождения в северной части Тихого океана, 
запрет превращает ресурс, который раньше был бы в открытом 
доступе, в ресурс, принадлежащий только государствам 
происхождения. За счет ограничения числа стран, имеющих 
доступ к рыболовству, запрет, вероятно, уменьшит чрезмерный 
вылов рыбы. Это также, вероятно, будет способствовать 
повышению эффективности, поскольку эффективное 
управление требует ориентации на «конкретные виды, 
конкретные возрастные группы и отдельные популяции», что 
возможно только «в тот момент, когда рыба приближается 
к месту происхождения и отделяется для возвращения в 
реки происхождения».17 Также рыба в этом месте имеет 
максимальные размеры и собирается в больших количествах. 
Наконец, чтобы обеспечить устойчивость, необходимо 
защищать внутренние воды для нереста. Предоставляя 
государствам происхождения особые права на вылов этих 
видов, запрет промысла в открытом море также дает этим 
государствам стимул гарантировать доступ лосося к их 
нерестилищам. Что касается лосося, то запрет на вылов рыбы 
в открытом море явно повышает эффективность рыболовства.

Почему было допущено это исключение? Когда 
шли переговоры по Морскому праву, единственными 
государствами, которые внесли предложения по анадромным 
видам, были Канада, Ирландия, Япония, Советский Союз 
и США — все государства происхождения. Более того, ни 
одно государство не опротестовало особые права государств 
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происхождения на анадромные запасы,18, даже те государства, 
которые получили бы наибольшую выгоду от рыболовства в 
открытом море (Япония в Тихом океане и Дания, во владении 
которой находятся Гренландия и Фарерские острова, в 
Атлантическом океане). Эта ситуация не распространилась на 
рыболовство в целом.

Ничто не мешает странам огораживать открытое море или 
закрывать его для рыболовства в соответствии с обычным 
правом. В действительности, теория предполагает, что 
государства будут делать это, если это позволит повысить 
эффективность рыболовства.19 Государства, возможно, не 
поддержали ни одно из радикальных предложений, поскольку 
они по-прежнему не убеждены, что оно решит проблему 
чрезмерного вылова рыбы.

Соглашения о сотрудничестве, 
установленные договорным правом

Как преодолеть чрезмерный вылов рыбы? По мнению Гаррета 
Хардина, существует только одно решение: «взаимное 
принуждение, взаимно согласованное большинством 
заинтересованных лиц».20 Однако это решение предполагает, 
что существует какой-либо демократический институт, 
обладающий полномочиями устанавливать нормы и 
обеспечивать их соблюдение. Такие институты действительно 
существуют — однако не на глобальном, а на национальном 
уровне. Более того, трудно даже представить, как может 
возникнуть такой институт. В конце концов, территориальные 
воды — это продолжение сухопутной территории прибрежного 
государства, а ИЭЗ — это продолжение территориальных 
вод этого государства. Более ограниченное предложение 
предусматривает предоставление исключительного права на 
ловлю рыбы в открытом море одной стороне — глобальной 
организации по рыболовству в открытом море. Однако 
большинство рыболовных промыслов в открытом море 
пересекаются с ИЭЗ, и существуют веские причины для 
управления промыслами как целостными единицами — 
такова логика региональных организаций по управлению 
рыболовством.

Элинор Остром согласна с мнением Хардина о причинах 
плачевного состояния общих ресурсов, но категорически 
не согласна с его выводом о необходимости разработки 
централизованного решения.21 По мнению Остром, если 
пользователи общего ресурса могут понести убыток из-за 
чрезмерной эксплуатации, у них есть стимул к сотрудничеству, 
которое позволит предотвратить его чрезмерную эксплуатацию. 
Действительно, Остром приводит множество примеров 
успешного сотрудничества, однако все они были реализованы 
на местном уровне. В более поздней статье Остром и соавторы 
признают, что сотрудничество на международном уровне 
является более сложной задачей.22 Они приводят несколько 
причин для этого, но одна из них особо выделяется: правило 
«добровольного согласия на заключаемые договоры». 23 Как 

отмечалось ранее, в соответствии с международным правом 
страны могут заключать соглашения о сотрудничестве или 
не заключать их по своему усмотрению. Договоры, в том 
числе договоры о создании региональных организаций по 
управлению рыболовством, должны быть самодостаточными.24

Наиболее важным вопросом для успешной разработки 
договора является участие: как заставить все страны, 
желающие эксплуатировать рыбный промысел, 
присоединиться к соглашению. Морское право пытается 
добиться этого, требуя, чтобы государства создавали 
региональные рыболовные организации с целью управления 
рыболовством. Соглашение ООН по рыбным запасам идет 
дальше. В его статье 7 говорится, что «прибрежные государства 
и государства, ведущие промысел в открытом море, обязаны 
сотрудничать», а в статье 8 говорится, что эти государства 
должны выполнять «свою обязанность сотрудничать, путем 
членства в [региональных рыбохозяйственных организациях 
(РРХО)]». Крайне важно, что статья 8 также гласит: «Только те 
государства, которые являются членами такой организации… 
Должны иметь доступ к рыбным ресурсам, к которым 
применяются эти меры». Другими словами, если страна 
желает эксплуатировать рыбный промысел, она должна 
стать членом кооперативного предприятия, созданного для 
управления рыболовством. Проблема здесь кроется в том, что 
это требование применяется только к странам, которые решили 
участвовать в Соглашении по рыбным запасам. Комиссия по 
проблемам Мирового океана призвала к всеобщей ратификации 
этого соглашения, однако призывы к участию не создают 
стимула для участия.25 Выборочные торговые меры могут 
помочь в некоторых случаях, но в идеале свобода эксплуатации 
рыбных промыслов должна сочетаться с этим соглашением 
в рамках обычного права с обязательством участвовать в 
организации, управляющей рыболовством.

Однако как слишком незначительное участие, так и слишком 
значительное участие является проблемой. Если все страны, 
эксплуатирующие ресурс, примут участие в соглашении, 
поддерживающем их полное сотрудничество, их успех будет 
в первую очередь стимулировать вступление, ослабляя 
стимулы к сотрудничеству. В Соглашении по рыбным запасам 
говорится, что государства, имеющие «реальный интерес» к 
рыболовству, могут стать членами РРХО, но кто будет решать, 
какие государства имеют такой интерес? Морское право нашло 
ответ на этот вопрос в случае с лососем, но не применительно 
к рыболовству в целом. Таким образом, второй потребностью 
обычного права является ограничение доступа. РРХО могли 
бы решить вопрос со справедливым подходом путем взимания 
платы за предоставление доступа к районам открытого моря 
на своей территории (таким как «Нос» и «Хвост» Большой 
Ньюфаундлендской банки и Фламандская мыс, все три 
из которых расположены на территории Организации по 
рыболовству в северо-западной части Атлантического океана) 
и распределения доходов между всеми странами, включая 
неучаствующие страны, по согласованной формуле. Открытое 
море было определено как свободное в то время, когда 
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количестве.

Заключение

Чрезмерный вылов рыбы является постоянной и растущей 
проблемой, для которой не существует простого решения. В 

этом вопросе помогают как решения о правах собственности, 
установленные в рамках обычного права, так и региональные 
организации по управлению рыболовством, созданные в 
рамках договорного права. Однако каждый из описанных 
подходов по отдельности не способен обеспечить 
эффективный результат. Дальнейший прогресс, вероятно, 
будет достигнут за счет совместного развития обоих 
подходов.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 3.2

Оценка чистых выгод от глобальных 
общественных благ и их распределения

Рональд У. Мендоса и Джурел Яп, Центр политики Атенео, Факультет государственного управления, Университет 
Атенео-де-Манила

Для оценки чистых выгод от предоставления глобальных 
общественных благ, а также для распределения этих выгод, 
можно использовать шестиступенчатую структуру.1 Выявление 
социальных, экономических и других выгод (или издержек) 
адекватного предоставления глобальных общественных благ 
может улучшить понимание того, могут ли разные страны 
поддерживать более тесное международное сотрудничество 
вокруг определенных глобальных общественных благ и если да, 
то в какой степени.

Методика

Шаг 1: Охарактеризовать текущее предоставление 
глобальных общественных благ

Установление четких критериев адекватного предоставления 
является первым шагом в оценке глобального общественного 
блага. Например, при искоренении инфекционного 
заболевания глобальное общественное благо можно 
считать предоставленным в достаточной степени, когда 
заболевание было полностью устранено. Учитывая показатели 
подверженности населения заболеванию (например, в диапазоне 
от 0 до 100 %), можно затем оценить степень, в которой было 
обеспечено предоставление этого глобального общественного 
блага. Другие глобальные общественные блага могут 
потребовать альтернативного подхода. Например, в случае с 
упрощением процедур торговли в контексте многостороннего 
торгового режима доведение всех стран, которые находятся 
ниже определенного уровня (скажем, медианы), до этого 
уровня может являться практической целью для адекватного 
предоставления глобального общественного блага.

Шаг 2: Определить глобальные затраты 
(или выгоды) текущего предоставления 
глобальных общественных благ

Оценка всего спектра издержек, связанных с недостаточным 
предоставлением глобальных общественных благ, не всегда 
может быть возможной, особенно если данные по некоторым 
аспектам этих издержек еще не получены. Тем не менее, 
как правило, можно оценить, по крайней мере, некоторые из 
крупнейших затрат, чтобы обеспечить основу для дальнейших 

политических действий. Например, искоренение заболеваний 
могло бы сократить социальные и экономические издержки, 
слишком многочисленные, чтобы их можно было полностью 
оценить, однако существующие медицинские данные можно 
использовать для оценки продолжительности здоровой и 
продуктивной жизни, потерянной из-за инвалидности и ранней 
смерти, вызванной заболеванием. В таком случае снижение 
бремени болезней на некоторую величину может быть связано с 
оценкой полученных выгод.

Шаг 3: Оценить глобальные затраты 
на корректирующие действия

Различные глобальные общественные блага имеют разные 
технологии по их предоставлению. Адекватное предоставление 
некоторых глобальных общественных благ может зависеть 
от успеха участника, располагающего наименьшими 
возможностями (зачастую называемого «самым слабым 
звеном»). В качестве примера можно привести противодействие 
международному терроризму, поскольку оно зависит от усилий 
страны, сталкивающейся с наибольшим количеством проблем, 
связанных с контролем своих границ. Однако некоторые 
глобальные общественные блага, такие как разработка и 
открытие вакцин, зависят от страны или заинтересованной 
стороны, имеющей доступ к нужным технологиям и самым 
мощным научным возможностям (имеющей «максимальный 
шанс на успех»). Стоимость корректирующих действий затем 
может быть оценена исходя из необходимых затрат и технологии 
предоставления, а также критериев адекватного предоставления 
глобального общественного блага.2

Шаг 4: Оценить глобальные выгоды 
от корректирующих действий

Как отмечалось ранее, оценка издержек недостаточного 
предоставления некоторых глобальных общественных благ 
позволяет интуитивно оценить потенциальные выгоды 
(за счет предотвращения затрат) в результате адекватного 
предоставления. Однако другие глобальные общественные 
блага предлагают совершенно новые преимущества, выгоды 
от которых могут быть использованы, невзирая на границы 
государств. Например, многосторонний торговый режим 
может быть расширен для обеспечения условий по созданию 
новых ценностей и может способствовать появлению новых 
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источников глобального экономического роста. Подобное 
институциональное развитие может также иметь социальные 
и экономические издержки из-за своих разрушительных 
побочных эффектов (отсюда и следующие шаги по оценке 
чистых выгод, а также их распределению между странами и 
заинтересованными сторонами).

Шаг 5: Определить вероятные глобальные 
чистые выгоды в результате расширения 
предоставления глобальных общественных благ

Основываясь на предыдущих шагах, можно сопоставить выгоды 
от адекватного предоставления глобального общественного 
блага с учетом соответствующих затрат. В некоторых случаях 
адекватное предоставление глобального общественного 
блага предотвращает дорогостоящие последствия, тогда как 
в других результатом является повышение благосостояния 
людей и появление новых источников экономического роста. 
В обоих случаях имеет место расчет на выгоды от адекватного 
предоставления глобальных общественных благ, как описано 
ранее, и во многих случаях не учитываются возможные 
косвенные выгоды. Для многих глобальных общественных 
благ эти цифры новых выгод или выгод, выраженных в виде 
предотвращенных затрат, легко перевешивают затраты на их 
адекватное предоставление, что мотивирует — по крайней 
мере, в целом — страны к международному сотрудничеству.

Шаг 6: Определить распределение чистых 
выгод от улучшения предоставления 
глобальных общественных благ по странам

Последний шаг в рамках предложенной методики проясняет 
интересы каждой страны, участвующей в предоставлении 
глобального общественного блага. Если чистые выгоды для 
страны высоки, она, скорее всего, будет поддерживать адекватное 
предоставление глобального общественного блага, однако она 
может прибегнуть к «безбилетному проезду» за счет других 
стран, которые прикладывают усилия для предоставления 
глобального общественного блага. Это возможно, если вклады 
разных стран являются взаимозаменяемыми (например, 
сокращение выбросов углекислого газа). В случае с отдельными 
глобальными общественными благами с невзаимозаменяемыми 
вкладами для их адекватного предоставления требуются 
ресурсы каждой из стран, поэтому ожидаемые чистые выгоды 
являются положительными. При этом в тех случаях, когда 
чистые выгоды являются низкими или даже отрицательными 
для стран, сотрудничество которых необходимо для адекватного 
предоставления, этот шаг помогает прояснить, каким образом 
механизмы международного сотрудничества позволяют достичь 
справедливых и стабильных результатов, например, путем 
введения механизмов компенсации и наращивания потенциала 
для финансирования и поддержки участия. Это бремя могли бы 
взять на себя страны, которые в итоге извлекут максимальную 

выгоду и смогут «оплатить» адекватное предоставление 
глобальных общественных благ. Такой механизм 
финансирования не обязательно совпадает с международной 
помощью — скорее, он облегчает компенсацию для расширения 
международного сотрудничества.3

Области применения

Применение методики к пяти глобальным общественным 
благам — искоренению оспы, искоренению полиомиелита, 
адекватному обеспечению режима многосторонней торговли, 
содействию климатической стабильности и содействию более 
быстрому восстановлению после пандемий — подчеркивает 
не только глобальный характер чистых выгод, которые могут 
быть получены от их предоставления, но и лежащее в их основе 
распределение чистых выгод, которое может стимулировать 
международное сотрудничество в целях предоставления тех 
или иных глобальных общественных благ.

Искоренение оспы

Оспа была полностью ликвидирована, во всем мире не 
зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Всемирная 
ассамблея здравоохранения официально заявила о полной 
ликвидации оспы в 1980 году. Ретроспективные исследования 
показывают, что глобальные затраты, связанные с искоренением 
оспы, составили 300 млн долл. США (в ценах 1967 года). 
Развивающиеся страны внесли 200 млн долл. США, промышленно 
развитые страны — 100 млн.4 С 1980 года ежегодные глобальные 
выгоды оцениваются в 1,42 млрд долл. США, из которых 
1,07 млрд долл. США приходится на долю развивающихся 
стран, и 350 млн долл. США — на долю промышленно развитых 
стран.5 Искоренение оспы привело к существенной глобальной 
чистой приведенной прибыли в размере приблизительно 80 млрд 
долл. США (1,42 млрд долл. США в год с 1966 по 2022 год). На 
долю развивающихся стран приходится приблизительно 75 % 
этих чистых выгод, на долю промышленно развитых стран — 
приблизительно 25 %. Общее соотношение выгод и затрат на 
глобальную ликвидацию оспы составляет 159:1.6

Искоренение полиомиелита

По состоянию на 2023 год усилия по ликвидации полиомиелита 
остаются недостаточными: с момента запуска программы в 
1988 году прогресс составил приблизительно 99,9 %.7 В 2022 
году дикий полиовирус типа1 (ДПВ1) был выявлен только 
в трех странах: Афганистане, Мозамбике и Пакистане, в 
результате чего в этом году было зарегистрировано в общей 
сложности 30 случаев заболевания.8 Согласно последним 
оценкам, по состоянию на 2021 год прямые глобальные 
затраты на ликвидацию полиомиелита с 1988 по 2018 год 
превышают 34 млрд долл. США (в ценах 2019 года).9 Согласно 
оценкам, при условии успешного искоренения к 2023 году 



91

глобальная чистая приведенная выгода составит 61 млрд 
долл. США, при этом ожидаемая глобальная чистая выгода с 
1988 по 2029 год составляет 28 млрд долл. США. Эта цифра 
заметно ниже предыдущих оценок из-за задержек, возникших 
в области усилий по ликвидации заболевания. Ожидается, 
что выгоды для стран с низким уровнем доходов составят 
приблизительно 8 млрд долл. США, а для стран с уровнем 
доходов ниже среднего — приблизительно 21 млрд долл. 
США, в то время как другие страны, согласно прогнозам, 
столкнутся с затратами в размере 1–2 млрд долл. США.10 
Страны с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже 
среднего будут выступать в качестве основных бенефициаров 
по ликвидации полиомиелита, хотя большая часть бремени 
затрат (приблизительно 60 %) ляжет на страны с уровнем 
доходов ниже среднего.11

Адекватное обеспечение 
многостороннего торгового режима

Центральным вопросом в международных торговых дискуссиях 
стало создание и распространение технологий, особенно с 
учетом недавних торговых трений на технологическом фронте.12 
В работе Góes and Bekkers (2022) исследуется потенциальное 
влияние усиливающихся и постоянных крупномасштабных 
геополитических конфликтов между различными торговыми 
блоками на экономический рост и технологические инновации. 
Другой способ изучения исследований данного типа — 
рассмотрение сценария разъединения и экономической 
дезинтеграции в качестве фактического преднамеренного 
недообеспечения многостороннего торгового режима. Таким 
образом, корректирующим действием (по меньшей мере) будет 
предотвращение разделения и сохранение существующего 
уровня благосостояния, установленного в базовом сценарии 
(без разделения).

Используя многосекторную мультирегиональную модель 
общего равновесия с динамической диффузией по секторам, 
авторы показали, что разделение глобальной торговой системы 
на два блока снизит глобальное благосостояние в 2040 году 
примерно на 5 % (по сравнению с базовым сценарием). Самые 
большие потери будут компенсированы положительными 
вторичными эффектами от торговли технологиями, приносящей 
пользу регионам с низким уровнем доходов. В сценариях с 
полным разделением и ответным повышением тарифов в двух 
основных торговых блоках (Восточном и Западном) влияние на 
благосостояние является асимметричным. Страны Западного 
блока понесут потери в размере 1–8 % по сравнению с базовым 
сценарием, тогда как страны Восточного блока понесут потери в 
размере 8–12 %. Таким образом, распределение чистых потерь от 
разделения — равносильное преднамеренному недостаточному 
обеспечению многостороннего торгового режима и регрессу 
в сторону торговых блоков — смещено в сторону стран с 
низким уровнем доходов и более низкой производительностью, 
которые, вероятно, принадлежат к Восточному блоку.

Содействие климатической стабильности

Вопрос о климатической стабильности, целью которого 
является стабилизация концентрации парниковых газов в 
атмосфере для предотвращения опасного антропогенного 
воздействия на климатическую систему, по-прежнему не 
решается должным образом. Это глобальное общественное благо 
требует международного сотрудничества для предотвращения 
и смягчения рисков изменения климата. В качестве одного 
из примеров того, как выгоды значительно перевешивают 
затраты на смягчение последствий изменения климата, в 
работе Yang, Meng and Suh (2023) изучаются связанные активы 
производителей ископаемых видов топлива и связанные с ними 
финансовые издержки, понесенные отраслью по производству 
ископаемых видов топлива и смежными секторами по причине 
преждевременного вывода из эксплуатации или обесценивания 
соответствующих активов. Согласно оценке, стоимость отказа 
от ископаемого топлива составит 19 трлн долл. США, что 
представляет собой серьезную экономическую проблему, прежде 
всего для стран, зависящих от ископаемых видов топлива. Однако 
эти затраты перевешиваются существенными выгодами от 
усилий по смягчению последствий изменения климата, которые к 
2050 году составят 63 трлн долл. США во всем мире.

Чистая выгода, оцениваемая в 45 трлн долл. США по 
всему миру, подчеркивает экономические и экологические 
преимущества коллективных глобальных усилий по 
уменьшению глобальной зависимости от ископаемого 
топлива и переходу на более чистые источники энергии. 
Распределение чистой выгоды непропорционально приходится 
на развивающиеся страны, даже несмотря на то, что многим 
странам с низким уровнем доходов, вероятно, потребуется 
помощь в управлении переходным периодом (более подробную 
информацию см. в таблице S3.2.1).

Подготовка к пандемиям

Опыт SARS (впервые выявлен в ноябре 2002 года), MERS 
(впервые выявлен в июне 2012 года) и COVID-19 (впервые 
выявлен в декабре 2019 года) предполагает, что странам 
действительно следует заранее готовиться к возможным 
пандемиям. Недавние расчеты, представленные в исследовании 
Glennerster, Snyder and Tan (2022) свидетельствуют о том, что 
глобальные потери в результате пандемий могут достигать 
700 млрд долл. США в год, причем потери будут зависеть от 
смертности, сокращения производства и потерь в человеческом 
капитале. Согласно оценкам, первоначальные инвестиции в 
размере приблизительно 60 млрд долл. США в расширение 
мощностей по производству вакцин и других материалов 
для цепочки поставок для борьбы с пандемиями, а также 
дополнительно 5 млрд долл. США в последующий год 
позволят обеспечить возможность вакцинации 70 % населения 
против любой новой болезни в стране в течение шести 
месяцев. Это можно считать оценкой стоимости адекватного 

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ
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предоставления глобального общественного блага по борьбе 
с заболеваниями и реагированию на пандемии. Совокупная 
глобальная выгода может достичь 800 млрд долл. США (с 
точки зрения предотвращенных убытков), в результате чего 
чистая приведенная стоимость глобальных общественных благ 
составит приблизительно 400 млрд долл. США. Несмотря на то 
что в работе Glennerster, Snyder and Tan (2022) не приводится 
подробное описание распределения этих глобальных чистых 
выгод, в ней говорится о том, как ожидаемые чистые выгоды 
для некоторых «ключевых стран» могут быть достаточно 

высокими для того, чтобы побудить их к одностороннему 
вкладу в обеспечение готовности к реагированию на пандемии. 
Инвестиционная программа в Соединенных Штатах может 
принести чистую приведенную выгоду в размере 61 млрд 
долл. США (что подразумевает прибыль в размере 47 млрд 
долл. США по сравнению с контрфактической программой 
с более низкими инвестициями в обеспечение готовности). 
Аналогичным образом, расширенные инвестиции Бразилии 
могут принести 19 млрд долл. США (что означает прибыль в 
размере 15 млрд долл. США).13

Таблица S3.2.1. Резюме оценок глобальных общественных благ: пять примеров

Глобальное общественное благо Статус

Ориентировочная стоимость корректирующих действий

Предполагаемые выгоды (или затраты) от предоставления 
глобальных общественных благ (или их недостаточного 

предоставления)

Предполагаемая чистая выгода (или затраты) от предоставления 
глобальных общественных благ (или их недостаточного 

предоставления)

Суммарно В разбивке Суммарно В разбивке Суммарно В разбивке

Ликвидация оспы (в долл. США 1967 
года; см. Barrett 2004)

Заболевание полностью 
ликвидировано с 1980 года

 → 300 млн долл. США 
(единовременные 
затраты)

 →Промышленно развитые 
страны: 100 млн долл. США 
единовременные затраты)
 → Развивающиеся страны: 200 млн 
долл. США единовременные 
затраты)

 → Выгода в размере 1,42 млрд 
долл. США (ежегодно)

 →Промышленно развитые страны: 
350 млн долл. США (ежегодно)
 → Развивающиеся страны: 
1,07 млрд долл. США (ежегодно)

 → Выгода в размере 
приблизительно $80 млрд 
долл. США (совокупно с 1967 
по 2022 год)

 →Промышленно развитые страны: 
20 млрд долл. США
 → Развивающиеся страны: 60 млрд 
долл. США

Ликвидация полиомиелита 
(суммарно с 1988 по 2029 год в 
долл. США 2019 года; см. Thompson 
and Kalkowska 2021)

Заболевание ликвидировано 
на 99,9 % по состоянию на 
2023 год

 → 53,5 млрд долл. США  →Страны с уровнем доходов выше 
среднего: 10,6 млрд долл. США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 42,9 млрд долл. США

 → Выгода в размере 81,6 млрд 
долл. США

 →Страны с уровнем доходов выше 
среднего: 8,8 млрд долл. США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов 
ниже среднего: 72,8 млрд долл. 
США

 → Выгода в размере 28,1 млрд 
долл. США

 →Страны с уровнем доходов выше 
среднего: –1,7 млрд долл. США 
(затраты)
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 29,8 млрд долл. США

Режим многосторонней торговли 
(цифры основаны на модели, 
анализирующей динамические 
эффекты торговли с упором на 
технологии, а также потенциальное 
влияние усиливающихся и 
постоянных крупномасштабных 
геополитических конфликтов 
между различными торговыми 
блоками на экономический рост 
и технологические инновации; см. 
Góes and Bekkers 2022).

Угроза недостаточного 
предоставления 
общественных благ из-за 
протекционистских стратегий 
и торговых войн в последние 
годы

н/п н/п  → Разделение глобальной 
торговой системы на два 
блока приведет к 5%-
ному снижению мирового 
благосостояния в 2040 году 
по сравнению с базовым 
сценарием

 →Страны Западного блока: 
Снижение благосостояния на 
1-8 % по сравнению с базовым 
сценарием
 →Страны Восточного блока: 
Снижение благосостояния на 
8-12 % по сравнению с базовым 
сценарием

 →Снижение глобального 
благосостояния на 5 % в 
2040 году по сравнению с 
базовым сценарием

 →Страны Западного блока: 
Снижение благосостояния на 
1-8 % по сравнению с базовым 
сценарием
 →Страны Восточного блока: 
Снижение благосостояния на 
8-12 % по сравнению с базовым 
сценарием

Климатическая стабильность 
(приведенные цифры относятся к 
результатам решения проблемы 
связанных активов производителей 
ископаемых видов топлива; Yang, 
Meng and Suh 2023)

н/п  →Издержки, связанные 
с активами с 
сомнительной 
стоимостью, в 
размере 19 трлн долл. 
США

 →Страны с высоким уровнем 
доходов и с уровнем доходов 
выше среднего: 17,7 трлн долл. 
США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 2 трлн долл. США

 → Выгоды от смягчения 
последствий изменения 
климата в размере 63 трлн 
долл. США

 →Страны с высоким уровнем 
доходов и с уровнем доходов 
выше среднего: 19,6 трлн долл. 
США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 45,5 трлн долл. США

 → 45 трлн долл. США  →Страны с высоким уровнем 
доходов и с уровнем доходов 
выше среднего: 1,9 трлн долл. 
США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 43.5 трлн долл. США

Восстановление после пандемии 
(приведенные цифры относятся 
к результатам инвестиций в 
производство вакцин и другие 
меры по обеспечению готовности; 
Glennerster, Snyder and Tan 2022)

н/п  → Единовременные 
расходы в размере 
60 млрд долл. США 
на расширение 
производства вакцин, 
а затем еще 5 млрд 
долл. США в год

н/п  → Убытки в размере 
800 млрд долл. США в 
год из-за недостаточного 
предоставления (на основе 
смертности, сокращения 
производства и потерь 
человеческого капитала)

н/п  → Выгода для всего мира 
с чистой приведенной 
стоимостью в размере 
400 млрд долл. США

 →Инвестиционная программа 
США может принести выгоду с 
чистой приведенной стоимостью 
в размере 61 млрд долл. США 
(что подразумевает прибыль в 
размере 47 млрд долл. США по 
сравнению с контрфактической 
программой)
 → Расширенные инвестиции 
Бразилии могут принести 
выгоду с чистой приведенной 
стоимостью в размере 16 млрд 
долл. США (что подразумевает 
прибыль в размере 12 млрд 
долл. США по сравнению с 
контрфактической программой)

 н/п — не применимо.
Источник: Barrett 2004; Góes and Bekkers 2022; Glennerster, Snyder and Tan 2022; Hertel 2004; Thompson and Kalkowska 2021; Yang, Meng and Suh 2023.
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ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Как предложено в работе Conceição and Mendoza (2006).

2. Более подробно об этих технологиях производства для 
предоставления глобальных общественных благ см. в работах Kaul 
and others (2003) и Sandler (1998).

3. См. Kaul, Grunberg and Stern (1999) и Kaul and others (2003).

4. Barrett 2004.

5. Barrett 2004.

6. Barrett 2013b.

7. Lee and others 2023.

8. Lee and others 2023.

9. Thompson and Kalkowska 2021.

10. Thompson and Kalkowska 2021.

11. Thompson and Kalkowska 2021.

12. Этот раздел основан на материалах Mendoza (2023).

13. Glennerster, Snyder and Tan 2022; Mendoza 2023.

Таблица S3.2.1. Резюме оценок глобальных общественных благ: пять примеров

Глобальное общественное благо Статус

Ориентировочная стоимость корректирующих действий

Предполагаемые выгоды (или затраты) от предоставления 
глобальных общественных благ (или их недостаточного 

предоставления)

Предполагаемая чистая выгода (или затраты) от предоставления 
глобальных общественных благ (или их недостаточного 

предоставления)

Суммарно В разбивке Суммарно В разбивке Суммарно В разбивке

Ликвидация оспы (в долл. США 1967 
года; см. Barrett 2004)

Заболевание полностью 
ликвидировано с 1980 года

 → 300 млн долл. США 
(единовременные 
затраты)

 →Промышленно развитые 
страны: 100 млн долл. США 
единовременные затраты)
 → Развивающиеся страны: 200 млн 
долл. США единовременные 
затраты)

 → Выгода в размере 1,42 млрд 
долл. США (ежегодно)

 →Промышленно развитые страны: 
350 млн долл. США (ежегодно)
 → Развивающиеся страны: 
1,07 млрд долл. США (ежегодно)

 → Выгода в размере 
приблизительно $80 млрд 
долл. США (совокупно с 1967 
по 2022 год)

 →Промышленно развитые страны: 
20 млрд долл. США
 → Развивающиеся страны: 60 млрд 
долл. США

Ликвидация полиомиелита 
(суммарно с 1988 по 2029 год в 
долл. США 2019 года; см. Thompson 
and Kalkowska 2021)

Заболевание ликвидировано 
на 99,9 % по состоянию на 
2023 год

 → 53,5 млрд долл. США  →Страны с уровнем доходов выше 
среднего: 10,6 млрд долл. США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 42,9 млрд долл. США

 → Выгода в размере 81,6 млрд 
долл. США

 →Страны с уровнем доходов выше 
среднего: 8,8 млрд долл. США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов 
ниже среднего: 72,8 млрд долл. 
США

 → Выгода в размере 28,1 млрд 
долл. США

 →Страны с уровнем доходов выше 
среднего: –1,7 млрд долл. США 
(затраты)
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 29,8 млрд долл. США

Режим многосторонней торговли 
(цифры основаны на модели, 
анализирующей динамические 
эффекты торговли с упором на 
технологии, а также потенциальное 
влияние усиливающихся и 
постоянных крупномасштабных 
геополитических конфликтов 
между различными торговыми 
блоками на экономический рост 
и технологические инновации; см. 
Góes and Bekkers 2022).

Угроза недостаточного 
предоставления 
общественных благ из-за 
протекционистских стратегий 
и торговых войн в последние 
годы

н/п н/п  → Разделение глобальной 
торговой системы на два 
блока приведет к 5%-
ному снижению мирового 
благосостояния в 2040 году 
по сравнению с базовым 
сценарием

 →Страны Западного блока: 
Снижение благосостояния на 
1-8 % по сравнению с базовым 
сценарием
 →Страны Восточного блока: 
Снижение благосостояния на 
8-12 % по сравнению с базовым 
сценарием

 →Снижение глобального 
благосостояния на 5 % в 
2040 году по сравнению с 
базовым сценарием

 →Страны Западного блока: 
Снижение благосостояния на 
1-8 % по сравнению с базовым 
сценарием
 →Страны Восточного блока: 
Снижение благосостояния на 
8-12 % по сравнению с базовым 
сценарием

Климатическая стабильность 
(приведенные цифры относятся к 
результатам решения проблемы 
связанных активов производителей 
ископаемых видов топлива; Yang, 
Meng and Suh 2023)

н/п  →Издержки, связанные 
с активами с 
сомнительной 
стоимостью, в 
размере 19 трлн долл. 
США

 →Страны с высоким уровнем 
доходов и с уровнем доходов 
выше среднего: 17,7 трлн долл. 
США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 2 трлн долл. США

 → Выгоды от смягчения 
последствий изменения 
климата в размере 63 трлн 
долл. США

 →Страны с высоким уровнем 
доходов и с уровнем доходов 
выше среднего: 19,6 трлн долл. 
США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 45,5 трлн долл. США

 → 45 трлн долл. США  →Страны с высоким уровнем 
доходов и с уровнем доходов 
выше среднего: 1,9 трлн долл. 
США
 →Страны с низким уровнем 
доходов и уровнем доходов ниже 
среднего: 43.5 трлн долл. США

Восстановление после пандемии 
(приведенные цифры относятся 
к результатам инвестиций в 
производство вакцин и другие 
меры по обеспечению готовности; 
Glennerster, Snyder and Tan 2022)

н/п  → Единовременные 
расходы в размере 
60 млрд долл. США 
на расширение 
производства вакцин, 
а затем еще 5 млрд 
долл. США в год

н/п  → Убытки в размере 
800 млрд долл. США в 
год из-за недостаточного 
предоставления (на основе 
смертности, сокращения 
производства и потерь 
человеческого капитала)

н/п  → Выгода для всего мира 
с чистой приведенной 
стоимостью в размере 
400 млрд долл. США

 →Инвестиционная программа 
США может принести выгоду с 
чистой приведенной стоимостью 
в размере 61 млрд долл. США 
(что подразумевает прибыль в 
размере 47 млрд долл. США по 
сравнению с контрфактической 
программой)
 → Расширенные инвестиции 
Бразилии могут принести 
выгоду с чистой приведенной 
стоимостью в размере 16 млрд 
долл. США (что подразумевает 
прибыль в размере 12 млрд 
долл. США по сравнению с 
контрфактической программой)

 н/п — не применимо.
Источник: Barrett 2004; Góes and Bekkers 2022; Glennerster, Snyder and Tan 2022; Hertel 2004; Thompson and Kalkowska 2021; Yang, Meng and Suh 2023.
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Контроль за распространением вируса, вызывающего COVID-
19 (или достижение коллективного иммунитета с помощью 
вакцин, что иногда казалось возможным в ходе пандемии)1 — 
глобальное общественное благо, предоставляемое согласно 
стратегии «самого слабого звена». До тех пор, пока не были 
разработаны фармацевтические вмешательства (вакцины и 
лечение), контроль за распространением вируса должен был 
опираться на нефармацевтические вмешательства (такие 
как, например, социальное дистанцирование), которые 
подразумевают полное понимание механизмов передачи, на 
установление которых требовалось время. Таким образом, меры 
были направлены на сокращение социального взаимодействия 
(в школах, в экономической деятельности, предполагающей 
личный контакт, в путешествиях), с чем некоторые страны 
были в состоянии справиться лучше, чем другие.2

Нефармацевтические вмешательства могут быть 
эффективными в борьбе с распространением заболеваний (и 
даже используются в качестве основы для их ликвидации),3 
однако они требуют поддержки стран с меньшими 
возможностями и ресурсами, что имело место лишь в 
ограниченной степени в случае с COVID-19. Например, 
Международный валютный фонд (МВФ) утвердил общее 
распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на 
сумму 650 млрд долл. США только в конце августа 2021 года 
и распределил их пропорционально существующим страновым 
квотам в МВФ, а это означает, что только 21 млрд долл. США 
был выделен странам с низким уровнем доходов.4 Несмотря 
на то, что распределение СПЗ представляло большую долю 
от валового внутреннего продукта (ВВП) в странах с низким 
уровнем доходов, чем в странах с развитой экономикой,5 
35 % членов МВФ в развивающихся странах и 50 % в 
странах с низким уровнем доходов сочли такое выделение 
средств недостаточным.6 Более того, поскольку процентные 
ставки увеличились после выделения средств, членам МВФ 
с отрицательными позициями по СПЗ пришлось нести 
более высокие затраты на финансирование. Таким образом, 
несмотря на то что в августе 2021 года льготный (с грантовой 
составляющей) элемент распределения СПЗ составил 82 %, в 
2023 году он снизился до 34 % (чуть ниже порога льготности 
в 35 %).7

Как только вакцины стали доступны, ВОЗ и ее партнеры, 
включая благотворительные организации, создали 
институциональную основу для обеспечения равного доступа 
к вакцинам (инициативу COVAX), которая изначально и в 
течение некоторого времени сталкивалась с недостаточным 

финансированием.8 Доступность вакцин принесла две 
выгоды. Во-первых, как и любая вакцина, она обеспечила 
необходимое фармацевтическое вмешательство для 
контроля за распространением вируса, способствуя борьбе с 
заболеванием внутри стран и одновременно снижая риск его 
распространения на территорию других стран. Во-вторых, 
там, где вакцины были доступны и развернуты в больших 
масштабах, они позволили ослабить строгие меры социального 
дистанцирования, которые ограничивали социальную и 
экономическую жизнь, однако эти преимущества были 
сосредоточены в пределах границ отдельных государств. 
Неравенство в доступе к вакцинам между странами 
препятствовало предоставлению глобального общественного 
блага согласно стратегии «самого слабого звена» — 
глобальной борьбы с заболеванием, что в конечном итоге 
увеличило продолжительность пандемии для всех стран мира.9 
Экономические потери от мер социального дистанцирования 
(не только в сфере школьного образования, но и в доступе к 
здравоохранению и другим услугам) усугубили асимметрию 
между странами, способными перезапустить свою экономику 
и вновь открыть свои школы, и странами, которые менее 
способны сделать это, потому что были лишены возможности 
развернуть вакцинацию.10

Неравенство в доступе к вакцинам против COVID-19 является 
«аморальным пятном» для международного сообщества. Оно 
способствовало более длительной и смертоносной пандемии 
по сравнению со сценарием с более справедливым доступом 
к вакцинам.11 За 8 месяцев в 141 стране было вакцинировано 
более 2 млрд человек, что позволило предотвратить 2,4 млн 
дополнительных смертей. Однако контрфактическое решение 
со справедливым распределением вакцин, подразумевающее 
вакцинацию в каждой стране пропорционально ее населению, 
спасло бы еще приблизительно 670 000 жизней.12

Более активное начало государственной поддержки 
разработки вакцин в странах с высоким уровнем доходов 
могло бы поставить другие страны в невыгодное положение: 
три четверти задержек в поставках вакцины в страны с низким 
и средним уровнем доходов объясняются более поздним 
подписанием соглашения о предварительной закупке, чем в 
странах с высоким уровнем доходов.13 В отличие от COVID-
19, во время вспышки Эболы в Западной Африке большая 
часть заболеваемости и бремени этой болезни приходилась 
на страны с низким уровнем доходов, хотя в странах с 
высоким уровнем доходов были опасения: ресурсы мало 
соответствовали интересам и предпочтениям стран, а между 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 3.3

Как развивалось неравенство в доступе к вакцинам 
против COVID-19: взгляд на проблему с точки 
зрения глобальных общественных благ
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вспышкой в декабре 2013 года и одобрением вакцины FDA в 
октябре 2019 года прошло более 70 месяцев.14

Помимо различий в сроках заключения соглашений о 
предварительной закупке, неравенство в доступе к вакцинам 
против COVID-19 было также связано с тем, что некоторые 
ключевые разработки оставались под патентной защитой.15 
Подавляющее большинство разработчиков вакцин (72 %) 

являлись частными предприятиями,16 большинство из которых 
заключали договоры купли-продажи на коммерческой основе.17 
Несмотря на то что частные предприятия играли решающую 
роль в разработке и внедрении вакцин, их коммерческие мотивы 
также могли препятствовать более быстрому масштабному 
внедрению вакцин в нескольких странах с низким и средним 
уровнем доходов.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. ВОЗ выступала за использование вакцин для достижения 
коллективного иммунитета (ВОЗ (2020)). Оценки порога, который 
обеспечит коллективный иммунитет, горячо обсуждались в прессе 
(McNeil Jr. 2020), однако более поздний анализ свидетельствует о 
том, что достижение коллективного иммунитета может оказаться 
невозможным (Malinzi and others 2023; Morens, Folkers and Fauci 
2022). Точное определение того, что означает коллективный 
иммунитет, также имеет решающее значение, особенно учитывая 
распространенные различия в интерпретации данной концепции 
(Bullen, Heriot and Jamrozik 2023).

2. ПРООН (2020a).

3. Так обстоит дело с усилиями по искоренению дракункулеза 
(заболевания, вызываемого риштой), от которого не существует 
лечения или вакцины. Оно распространяется при употреблении 
загрязненной воды, поэтому усилия по обеспечению безопасного 
питья, а также раннее выявление и эпиднадзор являются ключом к 
борьбе с данным заболеванием (Biswas and others 2013). Эти меры 
оказались крайне эффективными. Они позволили резко сократить 
число случаев заболевания (приблизительно с 3,5 млн в год до всего 
13 в 2022  году) и почти полностью ликвидировать заболевание в 
большинстве стран мира (при этом 199 стран, территорий и районов 
были объявлены ВОЗ как свободные от передачи дракункулеза; 
ВОЗ (2023)). Считалось, что люди являются единственным 
природным резервуаром заболевания, что дает перспективы по 
его искоренению с помощью нефармацевтических вмешательств, 
однако недавнее обнаружение заболевания у животных-хозяев, 
включая домашних собак, делает эту перспективу неопределенной 
(ВОЗ (2023)).

4. МВФ 2021a. МВФ призвал страны с сильными внешнеэкономическими 
позициями добровольно предоставлять ресурсы наиболее 
нуждающимся странам (МВФ (2021b)). Затем «Большая двадцатка» 
выступила с обещаниями, которые несколько превысили цель по 
выделению 100 млрд долл. США к июню 2023 года (МВФ (2023b)).

5. Приблизительно 2,39  % ВВП по итогам 2021  года по сравнению с 
1,25 % в странах с развитой экономикой.

6. МВФ (2023b).

7. МВФ (2023b); Shenai and others 2023.

8. Тем не менее к январю 2022 года инициатива COVAX распространила 
приблизительно миллиард вакцин примерно в 140  странах (Budish 
and others 2022). И это несмотря на увеличение международной 
помощи развитию здравоохранения в 2020 и 2021 годах (Micah and 
others 2023).

9. Bollyky and Bown 2020.

10. Существовали и другие пересекающиеся факторы риска, которые 
формировали способность некоторых стран и сообществ к 
реагированию, например, во многих частях Африки, как подробно 
проанализировано в работе MacGregor and others (2022).

11. О чем имели место многочисленные заблаговременные 
предупреждения (см., например, Bollyky and Bown 2020). До тех пор, 
пока первые вакцины не были одобрены строгим регулирующим 
органом, во всем мире было зарегистрировано 70  млн случаев 
COVID-19 и 1,6 млн смертей (Saville and others 2022). По состоянию на 
конец сентября 2023 года было зарегистрировано 762 млн случаев 
заболевания и 6,8  млн смертей (см. https://covid19.who.int/), таким 
образом в «эпоху вакцинации» количество случаев заболевания 
было в 10 раз выше, а смертность — в 4 раза.

12. Agrawal, Sood and Whaley 2023.

13. Agarwal and Reed 2022.

14. Excler and others 2021.

15. Pilkington, Keestra and Hill 2022; Wouters and others 2021.

16. Le and others.

17. Sachs and others 2022.

ГЛАВА 3 -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ

https://covid19.who.int/
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Изучение способов повышения эффективности 
коллективных действий по управлению 
взаимозависимостью может быть проведено на 
основе различных предположений о поведении 
человека и его взаимодействии с институтами. 
Различные объяснения поведения могут помочь в 
продвижении коллективных действий, направленных 
на предоставление глобальных общественных благ. 

Опыт признания того, как поведение и институты 
зависят от меняющегося социального контекста с 
течением времени, может помочь решить общие 
проблемы. Более широкий взгляд на выбор, 
основанный на этом понимании, также показывает, 
как риски, связанные с внутренними моделями 
политической поляризации, могут нанести ущерб 
коллективным действиям в разных странах.

ГЛАВА 4

Изучение способов повышения 
эффективности коллективных действий



10 1ГЛАВА 4 -  ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

« …заключение любого договора — это 
уже договор. Неважно, каковы условия, 
главное, что они есть. Здесь важна добрая 
воля. Когда добрая воля иссякает, договор 
нарушается, что бы ни гласили его условия».

— Хилари Мэнтел1

Изучение способов повышения эффективности коллективных 
действий по управлению взаимозависимостью может быть 
проведено на основе различных предположений о поведении 
человека и его взаимодействии с институтами.2 В этой главе 
рассматривается, как различные объяснения поведения 
могут подсказать пути развития коллективных действий3, 
направленных на предоставление глобальных общественных 
благ.4 В ней рассматриваются три точки зрения на поведение 
и вмешательства, направленные на усиление коллективных 
действий, вытекающие из этих точек зрения.5

• Эгоистичный выбор. В соответствии со стандартной 
моделью поведения, основанной на эгоистическом 
выборе, повышение эффективности коллективных 
действий зависит от вмешательств, которые изменяют 
стимулы путем предоставления информации или ресурсов 
и направлены на обеспечение соответствия между 
узкими личными интересами и улучшением результатов 
коллективных действий. Международные договоры 
мобилизуют вмешательства, которые изменяют стимулы. 
В случае с изменением климата стимулы можно изменить 
путем установления тарифов на выбросы углерода, 
применения информации, полученной в результате 
научного синтеза, например, информации, подготовленной 
Межправительственной группой экспертов по изменению 
климата, а также и использование ресурсов фондов, которые 
оказывают поддержку странам в смягчении последствий 
изменения климата, таких как Зеленый климатический фонд.

• Поведенческий выбор. Человеческое поведение зачастую 
отклоняется от предположений стандартной модели 
поведения, основанной на эгоистическом выборе. 
Такие отклонения иногда называются поведенческими 
предубеждениями. Например, само по себе предоставление 
новой информации не всегда побуждает людей к изменению 
своих убеждений.6 А предоставление материального 
вознаграждения за изменение стимулов может подорвать 
сотрудничество, мотивированное социальными нормами.7 
Несмотря на то, что в социальных и гуманитарных 
науках широко обсуждается акцент на поведенческих 
науках, дающих объяснения поведению и институтам, 
которые исследуют культуру, контекст и власть,8 выводы 
поведенческих наук дают более богатое описание, 
чем стандартная модель поведения, основанная на 
эгоистическом выборе, и, таким образом, предлагают другие 
способы вмешательства, которые дополняют стимулы, а 
также меняют то, на чем люди сосредотачивают внимание, 
и то, что они чувствуют и думают.9 Например, изменение 

социальных норм может повысить эффективность 
коллективных действий и, активируя социальный 
переломный момент, поскольку при достижении порога 
определенного количества солнечных панелей меняются 
общественные нормы, и использование солнечных панелей 
превращается в социальный стандарт.

• Культурный выбор. Явное привнесение культуры может 
объяснить, каким образом убеждения людей возникают в 
результате опыта и воздействия различных социальных 
контекстов, формируя их восприятие, самооценку, стремления 
и значения.10 Эта точка зрения объясняет, почему некоторые 
поведенческие предубеждения, считающиеся универсальными 
и глубоко укоренившимися с точки зрения поведенческого 
выбора, являются культурно обусловленными.11 Она 
также объясняет, как поведение иногда ограничивается 
неспособностью людей представить себе более благополучную 
и полноценную жизнь, что ограничивает их стремления и 
свободу действий.12 Эта точка зрения также имеет последствия 
для сотрудничества, например, когда принадлежность людей к 
группе связана с важным аспектом их идентичности, например, 
противодействие вакцинации как маркер принадлежности 
к группе, которая скептически относится к вмешательству 
правительства, что снижает стремление к сотрудничеству, 
которое выражается в отказе от вакцинации.13 Понимание 
того, как эта динамика закрепляется и меняется, указывает 
на необходимость осознания социального контекста, включая 
модели политической поляризации и недоверия внутри стран, 
которые могут препятствовать коллективным действиям на 
более высоком уровне.

«Изменения в поведении и институтах 
могут способствовать коллективным 
действиям, которые улучшат предоставление 
глобальных общественных благ».

Содействие коллективным действиям по предоставлению 
национальных общественных благ является одной из 
основных задач правительств, в том числе посредством 
централизованного принуждения.14 Однако поскольку 
страны являются суверенными,15 они должны добровольно 
соглашаться на коллективные действия без централизованного 
принуждения.16 Таким образом, следует сосредоточить 
внимание на исследовании процессов социального выбора, 
которые могут улучшить предоставление глобальных 
общественных благ.17 Это подразумевает изменения в 
поведении (принятие решения о внесении вклада в глобальное 
общественное благо) и в институтах (заключение договора или 
создание многосторонней организации, которая способствует 
предоставлению глобального общественного блага), а также 
во взаимодействии между ними (см. рисунок 4.1).18 Поведение 
и институты взаимозависимы, как уже было доказано 
концептуально19 (и продемонстрировано с помощью моделей20) 
и экспериментально.21
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С чего начать? Три набора предположений о поведении, 
обсуждаемые в этой главе, подразумевают три разных ответа.22 
Упрощенный набор предположений стандартной модели 
поведения, основанной на эгоистическом выборе, начинается 
с размышлений о создании институтов, способствующих 
активизации коллективных действий. Напротив, поведенческая 
модель выбора открывает возможность прямого изменения 
поведения в целях улучшения индивидуальных и коллективных 
результатов. Хотя понимание обеих точек зрения полезно, 
признание того, как поведение и институты взаимодействуют 
в различных социальных и культурных условиях, дополняет 
первые два набора предположений, подчеркивая условный 
характер как поведения, так и институтов.

Начнем со стандартной модели 
поведения, основанной на 
эгоистическом выборе

В стандартной модели поведения, основанной на 
эгоистическом выборе, лицо, принимающее решения, 
стремится сделать все возможное для удовлетворения 
фиксированного и стабильного набора предпочтений и 
предполагает, что все субъекты ведут себя таким же образом 
(см. вставку 4.1).23 Эта поведенческая модель является 
основой для многих экономических и политических 
исследований, связанных с коллективными действиями. И это 
подразумевается в обсуждении перспектив предоставления 
глобальных общественных благ с различными типами 
агрегирования вкладов, которое приводится в главе 3.24 Так 
когда же коллективные действия без принуждения сверху 
могут осуществляться на основе этих предположений?

Очень важно различать две разные ситуации. Одна ситуация, 
в рамках которой все желают одного и того же, но необходимо 
установить некий общий стандарт (например, решить, по 
какой стороне дороги ехать или на каком языке общаться).25 
И другая ситуация, в рамках которой существуют разные 
интересы в отношении желаемого, которые не согласуются с 
тем, что было бы более желательно коллективно, что приводит 
к возникновению социальных дилемм.

В первой ситуации важно то, что все принимают один и тот 
же стандарт. Хотя может существовать несколько стандартов 
(левостороннее или правостороннее движение), важно лишь 
то, чтобы все участники дорожного движения выбирали одну и 
ту же сторону дороги для движения в заданном направлении.26 
Как только появляется стандарт, появляется сильный стимул его 
соблюдения — например, соблюдать стандарт правостороннего 
вождения, а не отказываться от него и ездить по левой стороне. 
Самое сложное — это установить единый стандарт, способный 
синхронизировать все заинтересованные стороны. В этой 
ситуации коллективные действия должны решить проблему в 
области координации.

Ключевое препятствие на пути преодоления проблемы 
с координацией  заключается в том, что не существует 
расхождений в интересах — интересы совпадают. Несмотря на 
то, что все хотят одного и того же, неуверенность в том, как будут 
действовать другие, может привести к сбоям в координации, 
которые препятствуют коллективным действиям.27 Меры по 
усилению коллективных действий, связанных с проблемами 
координации, включают меры, направленные на смягчение этой 
неопределенности посредством вмешательств, направленных 
на то, чтобы все заинтересованные стороны были на одной 
волне (или на одной стороне дороги).28

Рисунок 4.1. Поведенческие изменения и институциональная реформа влияют друг на друга — совместно 
формируя и формируясь под влиянием процедур социального выбора
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Преобразование проблем сотрудничества в 
проблемы координации позволит повысить 
эффективность глобальных коллективных действий

Проблемы в области координации, связанные с транспортом 
и связью, были успешно решены на глобальном уровне, что 
привело к коллективным действиям по принятию практики 
и режимов регулирования, которые делают возможными 
воздушные перевозки, морские перевозки и цифровую связь.29 
Полученные в результате этого стандарты приносят очень 
большие выгоды и сопряжены с незначительным количеством 
ограничений (страна не может отказаться от стандарта, но не 
получит от этого никакой выгоды). И хотя эти стандарты иногда 
высмеиваются как примеры поверхностного международного 

сотрудничества,30 их существование может свидетельствовать 
о том, что глобальные коллективные действия, возникающие в 
результате решения проблем координации, — это то, что может 
быть с легкостью реализовано суверенными странами.31

Однако совсем другой сценарий возникает во второй ситуации, 
когда преследование разнообразных эгоистических интересов 
не совпадает с тем, что было бы более желательно коллективно. 
Когда то, что наиболее важно для каждого лица, принимающего 
решения, не является наилучшим возможным коллективным 
результатом, такая ситуация создает социальную дилемму 
между личными интересами и коллективными действиями. 
В главе 3 говорится о том, что такая ситуация негативно 
влияет на предоставление многих глобальных общественных 
благ. Коллективные действия в этом случае требуют такого 

Вставка 4.1. Стандартная модель поведения, основанная на эгоистическом выборе

Предпочтения являются экзогенными и побуждают каждого человека, принимающего решения (или агента), преследовать 
личные интересы (см. вставку 1). Убеждения агента, отдельные и независимые от предпочтений, основаны на информации, 
собранной для того, чтобы помочь агенту принять конкретное решение. Например, если агент предпочитает не промокать, 
ему необходимо убедиться в том, будет ли идти дождь, прежде чем принимать решение, брать ли с собой зонт перед выходом 
на улицу. Это убеждение основано на сборе информации, например, на просмотре прогноза погоды вечером. И предпочтение 
не мокнуть не имеет никакого отношения к тому, как формируется убеждение (поэтому такие вещи, как принятие желаемого 
за действительное, когда предпочтение не мокнуть формирует убеждение, что дождя не будет, в этой модели поведения не 
допускаются). Убеждения изменяются, если информация меняется — если прогноз погоды, полученный утром, отличается 
от прогноза, полученного накануне вечером. Рациональное познание определяется набором аксиом, подразумевающих, 
среди прочего, что предпочтения всегда можно упорядочить последовательным образом.

Рисунок вставки 1. В стандартной модели поведения, основанной на эгоистичном выборе, поведение определяется 
исключительно преследованием собственных интересов
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сотрудничества, при котором лица, принимающие решения, 
выбирают действия, которые представляются неоптимальными 
для их собственных интересов, но являются более выгодным 
для коллектива. Признание того, что страны могут 
относительно легко координировать свои действия — даже 
несмотря на то, что им зачастую не удается договориться о 
добровольном сотрудничестве или заключить соответствующие 
соглашения32 — открывает возможность создания институтов 
(таких как многосторонние организации или международные 
договоры), которые формируют стимулы таким образом, при 
котором проблема сотрудничества становится проблемой 
координации.33

«Глобальные общественные блага, 
предоставляемые согласно стратегии 
«суммирования», обычно требуют 
сотрудничества, однако институты могут 
быть спроектированы таким образом, чтобы 
изменить стимулы и превратить социальную 
дилемму в проблему координации, как в 
случае с Монреальским протоколом».

Каким образом проблемы международного сотрудничества 
могут быть преобразованы в проблемы международной 
координации? Можно извлечь уроки из множества успешных 
примеров такого преобразования (см. тематическую статью 4.1). 
Что касается глобальных общественных благ, предоставляемых 
согласно стратегии «самого слабого звена», таких как 
искоренение глобального (и искоренимого) инфекционного 
заболевания, мы уже близки к проблеме координации. Это дает 
представление о том, какие изменения могут быть осуществлены. 
В искоренении заболеваний все страны преследуют одну и 
ту же цель, эта цель может быть определена с уверенностью и 
точностью, и у каждой страны есть стимул внести свой вклад, 
если она может быть уверена, что другие страны тоже внесут 
свой вклад.34 Основная задача стран заключается в координации 
своих действия таким образом, который подразумевает стимулы 
для оказания поддержки «самым слабым звеньям» до тех пор, 
пока заболевание не будет полностью ликвидировано.

Глобальные общественные блага, предоставляемые согласно 
стратегии «суммирования», обычно требуют сотрудничества, 
однако институты (например, международные договоры) могут 
быть спроектированы таким образом, чтобы изменить стимулы 
и превратить социальную дилемму в проблему координации, 
как в случае с Монреальским протоколом.35 Обращение к 
странам внести свой вклад в глобальное общественное благо, 
предоставляемое согласно стратегии «суммирования», по 
предотвращению истощения озонового слоя путем ограничения 
выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ), разжижающих озоновый 
слой, является призывом к международному сотрудничеству. 
Однако договор подразумевал не только это. Он также запретил 
торговлю ХФУ и продуктами, содержащими ХФУ, между 
странами — участниками договора, и странами, которые не 

являлись таковыми, что являлось эффективным стимулом к 
подписанию договора для стран с высоким уровнем доходов. 
Это связано с тем, что торговые взаимодействия между 
странами являются двусторонними и взаимными, и при этом 
соблюдение нормативных требований легче контролировать и 
обеспечивать (см. тематическую статью 4.1).36

Установление минимального числа стран, ратифицировавших 
Монреальский протокол, для его вступления в силу означало, 
что в конечном итоге был достигнут переломный момент: были 
согласованы стимулы, обеспечивающие выгоду для стран (в 
первую очередь с высоким уровнем доходов), подписавших 
договор, тем самым была решена проблема координации.37 Чтобы 
обеспечить стимулы, которые побуждают страны с низким и 
средним уровнем доходов подписать договор, более поздняя 
поправка установила финансовый механизм (Монреальский 
фонд), предназначенный для компенсации дополнительных 
затрат на участие в договоре. Эти дополнительные выплаты 
привели к практически всеобщему участию. Наконец, 
технологические альтернативы ХФУ широко распространялись 
и рекламировались, в том числе предприятиями, которые могли 
получить выгоду в результате внедрения этих альтернатив.38

Неопределенность может нанести вред 
международным коллективным действиям

Установление пороговых значений может служить 
мотивом для коллективных действий, как в случае с 
ликвидацией заболеваний (когда пороговым значением 
полного предоставления глобального общественного 
блага является ликвидация болезни в стране, которая 
является «самым слабым звеном»)39 или Монреальским 
протоколом (установление минимального числа стран, 
подписавших его, для вступления в силу в сочетании с 
торговыми ограничениями). Недостаточное предоставление 
некоторых глобальных общественных благ, таких как 
смягчение последствий изменения климата или сохранение 
биоразнообразия, зачастую обусловлено необходимостью 
оставаться в определенных рамках или соблюдать 
ограничения,40 чтобы избежать достижения переломных 
моментов в планетарных системах, которые могут привести 
к катастрофическим последствиям. 41 Установление 
пороговых значений, превышение которых может привести 
к катастрофическому общественному коллапсу, могло 
бы активизировать коллективные действия.42 Однако 
существуют два критически важных условия.43 Во-первых, 
пороговые значения должны быть известны с малой степенью 
неопределенности. Во-вторых, каждая страна должна 
разделять бремя непреодоления порогового значения.44

Когда существует неопределенность относительно того, 
где находятся пороговые значения, коллективные действия 
становятся более трудными. Чтобы ликвидировать заболевание 
и свести к нулю число новых случаев заражения во всем мире 
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каждая страна должна достичь нулевого уровня новых случаев 
заболевания в пределах своих национальных границ. Однако 
при отсутствии однозначного способа определить, какой 
вклад каждая страна должна внести, чтобы мир не перешагнул 
порог, за которым его ждет катастрофа, требуется некоторое 
соглашение о распределении усилий между странами.45 Эти 
два фактора подразумевают разный набор стимулов для 
разных стран.46

«Стандартная модель поведения, основанная на 
эгоистическом выборе, может дать представление 
о том, как может быть улучшено предоставление 
глобальных общественных благ. Ее поведенческие 
предположения подчеркивают использование 
стимулов, ресурсов и информации в целях 
повышения вероятности предоставления».

Несмотря на то что многочисленные усилия сосредоточены 
на оценке ущерба от пересечения климатических порогов 
или на том, завышен или занижен предполагаемый ущерб,47 
неопределенность в отношении этого ущерба, похоже, не 
имеет такого большого значения для сотрудничества, как 
неопределенность в отношении пороговых значений.48 
Поскольку несмотря на то, что решение о сотрудничестве 
не влияет на размер ущерба (который зависит только от 
того, будет ли превышено пороговое значение), наличие 
сотрудничества между странами влияет на то, будет ли это 
значение превышено.49

В случае экзистенциальных рисков эти идеи могли бы 
помочь определить способы структурирования стимулов 
через институты, чтобы обеспечить сотрудничество, 
связанное с предоставлением глобальных общественных благ, 
которые снижают эти риски.50 Эти идеи также позволяют 
предположить, что гораздо важнее снизить неопределенность 
в отношении порогового значения, чем неопределенность 
в отношении ущерба, что является сложной задачей, 
учитывая неопределенность, лежащую в основе многих 
соответствующих пороговых значений.51

Таким образом, стандартная модель поведения, основанная 
на эгоистическом выборе, может дать представление о том, 
как повысить эффективность предоставления глобальных 
общественных благ. Ее поведенческие предположения 
подчеркивают использование стимулов (торговые положения 
Монреальского протокола), ресурсов (Монреальский фонд) 
и информации (об ущербе, причиненном ХФУ, и наличии 
альтернатив) для повышения вероятности предоставления 
глобального общественного блага. Однако у этих 
предположений имеются и ограничения: они не только не 
учитывают фактическое поведение, но и не способны объяснить 
некоторые препятствия на пути коллективных действий, 
которые требуют более широкого понимания движущих сил 
человеческого поведения.52 Поведенческие науки представляют 
собой первый шаг к более широкому объяснению поведения.

Следует учитывать выводы 
поведенческих наук, но при этом 
относиться к ним с осторожностью

Выводы поведенческих наук показывают, как принимаемые 
решения отклоняются от поведения, предсказанного 
стандартной моделью поведения, основанной на эгоистичном 
выборе (см. вставку 4.2).53 Эти отклонения дают дополнительное 
понимание того, когда и почему происходят коллективные 
действия, и предоставляют возможности для разработки мер, 
которые сделают предоставление глобальных общественных 
благ более вероятным.54 В то же время, как станет ясно из 
обсуждения, несмотря на огромный интерес к разработке мер, 
основанных на выводах поведенческих наук, существуют также 
серьезные ограничения, которые варьируются от отсутствия 
воспроизводимости некоторых результатов до вопросов об 
их достоверности за пределами конкретных экспериментов 
и предположения о том, что политики «знают лучше», чем 
обычные люди — среди прочих. Вот почему важно учитывать 
выводы поведенческих наук, но при этом относиться к ним с 
осторожностью.

За гранью эгоизма — признание 
социальных предпочтений

Социальные предпочтения лиц, принимающие решения, 
позволяют учитывать благополучие других, а не только свои 
собственные интересы, и являются просоциальными, если эта 
оценка является положительной.55 Чистый личный интерес 
может мотивировать сотрудничество посредством взаимности 
в повторяющихся взаимодействиях (давая что-то сегодня и 
ожидая получить что-то взамен завтра).56 Однако люди зачастую 
отвечают взаимностью, когда другие ведут себя дружелюбно, и 
более сурово наказывают тех, кто этого не делает (даже если 
это дорого обходится), что указывает на то, что, скорее всего, 
здесь играют роль социальные предпочтения.57

Люди различаются по степени выраженности эгоистических 
или просоциальных предпочтений, а также по способу 
выражения своих социальных предпочтений.58 Недавний 
комплексный обзор социальных предпочтений дает некоторые 
ключевые идеи.59 Когда на рубеже 20-го века исследователи 
на основе систематических данных экспериментов пришли 
к выводу, что у некоторых людей имеются социальные 
предпочтения, респондентов, выразивших эти предпочтения, 
охарактеризовали как «чудаков».60 Тем не менее данные 
репрезентативных выборок на национальном уровне 
свидетельствуют о том, что во многих странах люди с чисто 
эгоистическими предпочтениями находятся в меньшинстве 
(5–20 % населения в тех странах, по которым имеются данные).61

Некоторые данные свидетельствуют о том, что 
наличие просоциальных предпочтений является прямым 
фактором, определяющим благополучие, с положительным 
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эффектом, сходным по величине с эффектом родительства, 
дохода и образования.62 Кроме того, существуют очень 
сильные положительные связи между просоциальными 
предпочтениями и сотрудничеством.63 Когда социальные 

предпочтения принимают форму неприятия неравенства, более 
разнородные коллективы (как по ресурсам, так и по выгодам, 
получаемым от общественных благ) с меньшей вероятностью 
будут достигать и поддерживать сотрудничество, что дает 

Вставка 4.2. Поведенческая модель выбора при принятии решений

Предпочтения, убеждения и когнитивные способности взаимодействуют, формируя то, как люди принимают решения 
(см. рисунок вставки 1). Предпочтения могут быть социальными, то есть человек учитывает благополучие других людей. 
Предпочтения могут быть непостоянными и зависеть от (иногда преходящих) эмоций. Страх, вызванный верой в то, что 
существует угроза, имеет тенденцию заставлять людей избегать риска, тогда как гнев, как правило, повышает склонность 
к риску. Убеждения обусловлены не только обработкой информации, но и идентичностью (восприятием принадлежности 
к определенной группе, придерживающейся определенных взглядов) или предпочтениями (например, мотивированными 
рассуждениями, как в случае с принятием желаемого за действительное, которое заставляет людей верить, что цель, 
которую они преследуют, с большей вероятностью будет достигнута). Если убеждения глубоко укоренились или связаны с 
важным аспектом личности человека, они могут вызвать сильные эмоциональные реакции (например, когда оспаривание 
глубоко укоренившихся религиозных или политических убеждений вызывает гнев, отвращение или ненависть). Существует 
множество отклонений от рационального познания — например, то, как формулируется решение, влияет на выбор, и то, как 
люди оценивают будущее, не является последовательным на разных временных горизонтах.

Рисунок вставки 1. Социальный контекст формирует то, что люди думают и делают в момент выбора

Social determinants
of choice

Choice sets (prices, “rules of the game”)
Choice architecture, social norms

Scope of interventions 
to shape choices

- Incentives, regulation, governance
- Behavioural science (priming, nudging)

- Preferences can be fickle (emotions “interfere”)
- Beliefs can be motivated (by preferences)   
- Cognitive biases and limitations (loss aversion, hyperbolic discounting, representative 

heuristics, ...) are hardwired and universal
Примечание. Выделенный жирным шрифтом текст справа от «Социальных детерминант выбора» и «Сфер вмешательства для формирования 
выбора» обозначает новые элементы, добавленные к стандартной модели поведения, основанной на эгоистичном выборе (которая остается 
актуальной).
Источник: Разработка Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии по материалам Elster (2015a, 2020) и Hoff and Stiglitz (2016).
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«правила игры»)
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формировать

-  Предпочтения могут быть непостоянными (эмоции «интерферируют»)
-  Убеждения могут быть мотивированы (предпочтениями)
-  Когнитивные искажения и ограничения (неприятие потерь, гиперболическое дисконтирование, 

эвристика репрезентативности и т. д.) являются запрограммироваными и универсальными
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основание для сокращения неравенства в целях развития 
сотрудничества.64

Масштабируются ли эти отношения между 
индивидуальными социальными предпочтениями и 
сотрудничеством с индивидуального до более агрегированных 
уровней? Особенно важным в контексте предоставления 
глобальных общественных благ является вопрос о том, 
масштабируются ли эти отношения до уровня стран. Некоторые 
данные свидетельствуют о том, что такая возможность 
имеется (см. вставку 4.3). При допущении просоциальных 
предпочтений прогноз в отношении глобальных общественных 
благ, предоставляемых согласно стратегии «суммирования», 
может измениться. Например, в стандартной модели поведения, 
основанной на эгоистичном выборе, односторонний вклад 
страны в предоставление глобального общественного блага 
согласно стратегии «суммирования» (например, сокращение 
выбросов парниковых газов для смягчения последствий 
изменения климата) не только не будет стимулировать другие 

страны вносить свой вклад, но также, вероятно, спровоцирует 
сокращение их усилий. Однако этот ожидаемый результат 
меняется, если другие страны ведут себя в соответствии с 
просоциальными предпочтениями: в этом случае вклады 
стран в предоставление глобальных общественных благ 
согласно стратегии «суммирования» больше не являются 
взаимозаменяемыми, а становятся взаимодополняющими.65

Использование социальных норм

Социальные нормы определяют общие ожидания в 
отношении поведения, структурируют убеждения и влияют 
на принятие решения о сотрудничестве (см. вставку 4.4).66 
Во многих обстоятельствах они могут выступать в качестве 
более сильных детерминант поведения, чем индивидуальное 
стремление к материальному благополучию.67 Например, 
социальные нормы могут устанавливать требования для 

Вставка 4.3. Социальные предпочтения могут масштабироваться

Осложняющим фактором при определении того, будут ли расширяться социальные предпочтения, являются значительные 
различия между людьми в каждой стране. Результат сотрудничества на уровне группы зависит от количества и интенсивности 
индивидов с просоциальными предпочтениями.1 Другая проблема заключается в том, что, хотя сотрудничество может быть 
значительным внутри групп общества (в том, что касается людей, разделяющих одни и те же политические убеждения), 
установление сотрудничества между разными группами может представлять непростую задачу. В действительности, сильная 
негативная взаимность (наказание или угроза жесткого наказания по отношению к другой группе) может спровоцировать 
ответные действия (или даже упреждающую агрессию)2 со стороны тех, кого наказывают или кому угрожают наказанием.3 
В результате это может привести к межгрупповому конфликту.4 В главе 6 более подробно рассматриваются последствия 
такого типа межгрупповой динамики, которая имеет особенно сложную природу в поляризованных обществах.

Тем не менее недавние достижения в измерении различий в предпочтениях на глобальном уровне начинают давать 
некоторые ответы в межстрановом масштабе. В рамах экспериментально подтвержденного опроса5 социальных 
предпочтений с участием 80  000  респондентов в 76  странах было установлено, что различия в благотворительных 
пожертвованиях в разных странах коррелируют с просоциальными предпочтениями после учета факторов, которые 
также могут объяснить благотворительные пожертвования.6 Кроме того, в результате контроля тех же факторов страны с 
более высокой степенью негативной взаимности страдают от более жестоких конфликтов.7 Исследование, проведенное 
в 40  странах, показало, что люди повсюду с большей вероятностью вернут кошелек с деньгами, чем предсказывает 
стандартная модель поведения, основанная на эгоистичном выборе,8 и в этом играют роль просоциальные предпочтения 
(в данном случае измеряемые степенью, в которой беспокойство о благосостоянии выходит за пределы внутренней 
группы).9 При этом в другом исследовании, проведенном в 31  стране, просоциальные предпочтения были связаны с 
лучшими экологическими показателями (показатель сотрудничества в управлении экологическими внешними факторами), 
а материальные интересы имели меньшее значение, чем призывы к повседневному сотрудничеству.10

Примечания.
1. В эксперименте Fehr and Fischbacher (2003) было показано, что меньшинство альтруистов может заставить большинство эгоистичных людей 
сотрудничать, но что несколько эгоистов могут побудить большое количество альтруистов отступиться от своих убеждений — и что в обоих 
случаях немаловажную роль играет конкретный контекст. В работе Hauser and others (2014) было показано, что могут быть разработаны 
механизмы, гарантирующие, что люди с просоциальными предпочтениями могут сдерживать «отступников» в рамках межпоколенческих 
отношений в контексте общественных благ. При этом в работе Gächter, Kölle and Quercia (2017) было показано, что имеет значение, заключается 
ли задача в обеспечении или поддержании общественного блага. 2. Böhm, Rusch and Gürerk 2016. 3. Nikiforakis 2008. 4. Более широкий обзор 
психологических основ межгруппового конфликта см. в Böhm, Rusch and Baron (2020) и De Dreu and others (2022). Появляется все больше 
свидетельств различий между склонностями к защите и нападению. Например, эксперименты показывают, что в соответствии с теорией 
неприятия потерь люди вкладывают больше ресурсов для защиты от потерь, чем для достижения победы (Chowdhury and Topolyan 2016; De Dreu 
and Gross 2019). 5. Подробнее см. Falk and others (2023). 6. Falk and others 2018. 7. Такое изменение предпочтений, похоже, глубоко укоренилось 
в истории и зависит от выбранного пути (Becker, Enke and Falk 2020). 8. Имело значение, было ли взаимодействие личным или опосредованным 
через компьютеры. Взаимодействие через компьютеры увеличивает вероятность мошеннических действий в три раза по сравнению с личным 
общением (Cohn, Gesche and Maréchal 2022). 9. Cohn and others 2019. 10. Van Doesum and others 2021. Полученные результаты были оспорены 
(Komatsu, Rappleye and Silova 2022), однако, похоже, остались в силе после тщательного изучения (Van Doesum and others 2022).
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завоевания репутации договороспособного партнера.68 
Обеспокоенность по поводу социального имиджа также 
может стимулировать просоциальное поведение: поскольку 
большинство людей заботится о том, что о них подумают 
другие, они склонны делать более просоциальный 
выбор на публике.69 Эффективность социальных норм в 
формировании поведения частично зависит от возможности 
соблюдения норм (или убеждений в их осуществимости),70 
от того, насколько строги нормы71, а также от баланса между 
вознаграждением за соблюдение норм и наказанием за их 
несоблюдение.72

Эмоции играют центральную роль в соблюдении 
социальных норм: люди соблюдают их, чтобы избежать 
стыда или вины, при этом люди также мотивированы 
обеспечивать соблюдение норм из чувства или отвращения 
к их нарушителям.73 Социальная норма условного 
сотрудничества — полное сотрудничество при условии 
полного сотрудничества со стороны других субъектов 
и сокращение сотрудничества при снижении вклада 
других субъектов — может объяснить большой набор 
широко наблюдаемых моделей поведения, связанных с 
сотрудничеством.74 При повторяющихся взаимодействиях 

Вставка 4.4. «Это не ложь, если ты в это веришь» — Убеждения, социальные нормы и коллективные действия

Формирование убеждений и их взаимодействие с предпочтениями и эмоциями имеет значение для коллективных 
действий.1 Что касается убеждений о том, как другие будут вести себя в ходе социальных взаимодействий, стандартная 
модель поведения, основанная на эгоистичном выборе, предполагает, что все люди ведут себя одинаково.2 Поведенческий 
подход допускает больше нюансов и вариативности в наших представлениях о том, как другие будут вести себя, и на эти 
представления могут влиять самые разные факторы: от способности агентов общаться3 до восприятия доверия между 
агентами4 и предположения о предпочтениях других (являются ли они условными кооператорами).5

Механизмы контроля и выбора тех, с кем сотрудничать, являются ключом к поддержанию сотрудничества,6 при этом 
репутация является ключевым фактором убеждений о том, будут ли контрагенты сотрудничать (или отвечать взаимностью 
в будущем).7 Эти механизмы могут также поддерживать сотрудничество между группами (включая страны) в рамках так 
называемого «универсального сотрудничества».8

Люди различаются по степени влияния на них решений и поведения других.9 Имеются убедительные доказательства 
того, что социальное сравнение является мощной движущей силой изменений в индивидуальном поведении, включая 
изменения, направленные на решение проблемы изменения климата.10 Изменения в социальных нормах также могут 
привести к изменениям в сторону большей склонности к сотрудничеству11 перед лицом угроз.12 Кроме того, социальное 
заражение, по-видимому, является сильным механизмом, ведущим к активному сотрудничеству не только при реагировании 
на угрозы, но также и при воспроизведении поведения соседей, как показано в примере с солнечными батареями.13 Люди 
более склонны изменять свое поведение, когда они наблюдают за действиями других, чем когда они просто получают 
информацию о преимуществах сотрудничества.14 Меры политики могут склонить социальные нормы в сторону более 
желательных результатов (включая повышение склонности к сотрудничеству).15 И эту вероятность изучали в рамках 
широкого круга задач: от борьбы с дезинформацией до улучшения общественного здравоохранения и стимулирования 
коллективных действий по обеспечению устойчивого развития.16

Примечания.
1. Isler and others 2021. Цитата в заголовке вставки — это фраза персонажа Джорджа Костанцы из телесериала «Сейнфельд», использованная 
в фильме «Биккьери, Димант и Зондереггер» (2019). 2.  Сюда также входят субъективные убеждения, например, о том, настроены ли 
страны оптимистично или пессимистично, как это было исследовано в работе Im, İriş and Ko (2022). В работе Fehr and Charness (готовится 
к публикации) обсуждаются социальные предпочтения, зависящие от убеждений (когда убеждения о намерениях других субъектов 
имеют значение), с использованием модели взаимности и неприятия вины (связанные с теориями, которые включают эмоции как часть 
социальных предпочтений). 3.  Barbieri 2023; Crawford 2019; Ellingsen, Östling and Wengström 2018. 4.  Bose and Camerer 2021; Schilke, 
Reimann and Cook 2021. Эмоции влияют на то, как формулируются убеждения о доверии: разгневанные люди обычно считаются менее 
заслуживающими доверия (Kausel and Connolly 2014). Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди, которые предпочитают быть 
честными и выглядеть честными, с большей вероятностью будут правдивыми (Abeler, Nosenzo and Raymond 2019). 5. В работе Engelmann 
and others (2019) описываются нейронные сигналы, которые формируются при нарушении убеждений об условном сотрудничестве. 
6. Анализ экспериментальной литературы по бесконечно повторяющимся играм, представленный в работе Dal Bó and Fréchette (2018) 
обнаруживает, что несмотря на то что сотрудничество может поддерживаться в равновесии, это не означает, что большинство субъектов 
будут сотрудничать с самого начала — сотрудничество возникнет только тогда, когда структура является устойчивой к стратегической 
неопределенности. 7.  Balliet and Van Lange 2013; Gross and De Dreu 2019; Jordan and Kteily 2023; Rand and Nowak 2013; Roberts and 
others 2021. 8.  Gross and others 2023. 9.  Kendal and others 2018; Mesoudi and others 2016. Отчасти потому, что такой большой объем 
социальной информации «тратится впустую», поскольку она не используется при принятии индивидуальных решений (Morin and others 
2021), что приводит к гетерогенности среди населения. 10. В метаанализе второго порядка 10 метаанализов 430 первичных исследований, 
представленном в работе Bergquist and others (2023), было обнаружено, что социальное сравнение является одним из наиболее важных 
механизмов, способствующих изменениям в поведении, например, переходу к устойчивому транспорту или круговому потреблению 
для смягчения последствий изменения климата. 11.  Обзор фактических данных, механизмов и потенциала, которые стимулируют 
вмешательства, направленные на использование социальных норм, см. в Frank (2021). См. также ПРООН (2020b). О социальных аспектах 
выбора рождаемости и моделей потребления см. в Barrett and others (2020). 12. Szekely and others 2021. 13. Allcott 2011; Barnes, Krishen and 
Chan 2022; Bollinger and Gillingham 2012. 14. Kraft-Todd and others 2018. 15. Andreoni, Nikiforakis and Siegenthaler 2021. 16. Nyborg and others 
2016. Обзор приводится в работе Efferson, Vogt and von Flüe (готовится к публикации).
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наблюдаемое поведение других может повлиять на наше 
решение о том, сотрудничать ли, и если да, то в какой 
степени. Однако в случае разовых взаимодействий или когда 
поведение других невозможно наблюдать, определяющее 
значение имеют представления о том, как вели бы себя 
другие в подобной ситуации. Это понимание имеет 
решающее значение в контексте обсуждения потенциальных 
неправильных представлений о том, что, по мнению других, 
препятствует коллективным действиям, которое приводится в 
главе 6.75

Социальные нормы можно использовать для масштабного 
изменения коллективных действий76 (см. вставку 4.4) 
и они имеют отличительные характеристики, которые 
распространяются на разные страны, что объясняет 
различия в их стремлении к сотрудничеству.77 Одной из 
таких характеристик является жесткость социальных 
норм (измеряемая суровостью наказания за поведение, 
отклоняющееся от нормы), которая, судя по всему, 
систематически варьируется в разных странах78 и меняется с 
течением времени.79 Столкнувшись с коллективной угрозой,80 
страны с более жесткими нормами могут добиться лучшего 
сотрудничества внутри страны благодаря сплоченности за 
счет социальных норм.81 Однако излишне жесткие нормы 
могут затруднить сотрудничество между группами или 
странами (или даже спровоцировать конфликт).82 Более 
жесткие социальные нормы также могут затруднить 
адаптацию к меняющемуся контексту, что потенциально 
может привести к несоответствию между внутренними и 
международными механизмами сотрудничества перед лицом 
новых угроз и вызовов, что в свою очередь будет иметь 
последствия в контексте предоставления новых глобальных 
общественных благ.83

«Правительство может продвигать и поддерживать 
социальные нормы, которые способствуют 
международному сотрудничеству: это может 
помочь изменить нормы и вызвать ответные 
действия со стороны других стран, которые 
еще больше укрепят нормы содействия 
предоставлению глобальных общественных благ».

Более того, глобальные нормы зачастую влияют на решения, 
принимаемые странами.84 Например, нормы, направленные 
против гендерного неравенства, распространились по всему 
миру.85 Однако, как и в случае с любой социальной нормой, 
этот прогресс нельзя воспринимать как нечто само собой 
разумеющееся. И он может стать предметом оспаривания, 
особенно когда поляризация вызывает реакцию против более 
инклюзивных норм, как обсуждается в главе 6.86 Однако 
правительство может продвигать и поддерживать социальные 
нормы, которые способствуют международному сотрудничеству, 
например, когда страна берет на себя ведущую роль в 
предоставлении глобального общественного блага, такого как 

смягчение последствий изменения климата: это может изменить 
нормы и вызвать ответные действия со стороны других стран, 
которые будут еще больше способствовать закреплению нормы 
содействия предоставлению глобального общественного блага.87

Влияние когнитивных искажений

Было выявлено около 200 когнитивных искажений, 
объясняющих несколько загадок социальных наук,88 
открывающих возможности для новых мер политики и 
мотивации широкого спектра организаций89 и инициатив по 
всему миру, которые стремятся обогатить государственную 
политику этими знаниями (см. рисунок 4.2 и тематическую 
статью 4.2).90 Например, неприятие потери (людей больше 
заботит потеря, чем эквивалентное приобретение) было 
эмпирически задокументировано в широком спектре 
исследований.91 Это понимание позволило объяснить 
поведение, при котором восприятие потери или приобретения 
влияет на решения, начиная от того, сколько работать92 и 
заканчивая политическим выбором93, и тем, почему люди 
склонны придерживаться своих убеждений94, а также 
разработкой стратегий, способствующих обучению.95 В более 
общем смысле понимание поведения влияет на политику96 
за счет новых инструментов (таких как подталкивающие 
вмешательства), что позволяет лучше прогнозировать влияние 
политики и порождает новые последствия для повышения 
благосостояния97 и его распределения.98

Некоторые вмешательства, основанные на признании 
когнитивных искажений, направлены на прямое изменение 
индивидуального поведения, многие из них посредством 
подталкивающих вмешательств, что дало обнадеживающие 
результаты в некоторых областях.99 Несмотря на 
информационно-разъяснительную работу, в том числе в 
поддержку мер реагирования на пандемию COVID-19100, 
понимание результатов выявления когнитивных искажений 
было неоднозначным (см. вставку 4.5).

В действительности, выводы поведенческих наук 
не только сталкиваются с проблемами, связанными с 
воспроизводимостью результатов отдельных исследований, 
но также и с проблемой отсутствия всеобъемлющей теории, 
которая могла бы объяснить множество задокументированных 
искажений (см. тематическую статью 4.2).101 Актуальность 
выводов поведенческих наук может заключаться не столько 
в предоставлении описаний моделей поведения, которые 
являются эмпирически более реалистичными, или в 
перечне «слабых мест», которые необходимо устранить 
путем подталкивающего воздействия, сколько в качестве 
руководства, помогающего лицам, принимающим решения, 
достичь желаемых коллективных результатов.102 Однако для 
этого требуется структура для интерпретации того, каким 
образом эти искажения взаимодействуют с институтами и 
более широкими детерминантами человеческого поведения 
(до сих пор считалось, что они являются универсальными и 
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запрограммированными; данное предположение подробнее 
рассматривается в следующем разделе).103

Необходимо осознать, каким 
образом культура формирует 
поведение и институты

Поведение во время пандемии COVID-19 иллюстрирует 
важность более широкого понимания поведения, которое 
выходит за рамки эгоистического выбора и поведенческих 
представлений и включает в себя четкое рассмотрение 
роли культуры и ее изменений с течением времени (см. 

вставку 4.6).104 Существует множество подходов к этому: от 

социологов, исследующих структурирование, антропологов, 

изучающих культурную экономику и политику, до подходов, 

основанных на структурной политической экономии.105 

Культурная эволюция (см. тематическую статью 4.3) является 

одним из многих подходов, рассматривающих исторические, 

социальные и реляционные аспекты, которые применяются во 

многих дисциплинах. Это один из способов учета того, каким 

образом поведение и культура взаимодействуют в разных 

обществах, и создания комплексных решений, адаптированных 

к масштабным задачам с различными культурными и 

поведенческими аспектами.106

Рисунок 4.2. Широкомасштабные усилия опираются на выводы поведенческих наук, которые ложатся в основу 
государственной политики
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Вставка 4.5. Перспективы и опасность подталкивающих вмешательств для изменения поведения

Подталкивающие вмешательства предназначены для изменение контекста выбора, чтобы повысить вероятность того, что 
люди примут решения, которые способствуют достижению политической цели, не исключая при этом какой-либо другой выбор 
и не полагаясь на экономические стимулы (например, изменение вариантов по умолчанию в отношении донорства органов или 
пенсионных накоплений или формирование стимулов как способа избежания потерь, а не получения выгоды, учитывая склонность 
к неприятию потерь).1 Подталкивающие вмешательства направлены не только на улучшение индивидуального благосостояния, 
но и на решение коллективных проблем, включая «зеленые подталкивающие вмешательства» к изменению поведения в сторону 
выбора, связанного с заботой о климате и окружающей среде.2 У них есть потенциал для повышения эффективности ценовых 
вмешательств, направленных на смягчение последствий изменения климата, таких как тарифы на выбросы углерода, в том числе за 
счет повышения общественного признания таких тарифов.3 Таким образом, выводы поведенческих наук, связанные с когнитивными 
искажениями, теперь регулярно учитываются при разработке и реализации экологической политики4 и при предоставлении 
глобальных общественных благ, таких как устойчивость к изменению климата5 и сохранение биоразнообразия.6 Были изучены 
возможности использования выводов поведенческих наук для улучшения предоставления глобальных общественных благ в рамках 
международного права7 и международных отношений.8

Опять же, вопрос заключается в том, в какой степени индивидуальное поведение обобщается в необъективные совокупные 
результаты. Например, люди могут совершать выбор самостоятельно или объединяться в группы с одинаковой степенью 
выраженности когнитивного искажения. При этом некоторые группы в целом могут в меньшей степени отклоняться от стандартной 
модели поведения, основанной на эгоистическом выборе, чем другие. Даже при таком типе объединения значение искажений зависит 
от решения, рассматриваемого для выполнения определенной задачи. В случае с некоторыми задачами группа, объединяющая 
людей, которые более склонны к стандартной модели поведения, основанной на эгоистическом выборе, не дает искаженных 
совокупных результатов. Однако в случае с другими задачами искажение может усиливаться, даже если люди, которые более 
склонны к стандартной модели поведения, основанной на эгоистическом выборе, и люди, подверженные когнитивным искажениям, 
распределены по разным группам.9

Понимание того, как и почему такое распределение важно для одних задач, а не для других, является важным предметом 
исследований. Это особенно актуально в международном контексте, где решения от имени стран, ведущих переговоры по договорам, 
принимаются лицами, уполномоченными представлять эти страны. На переговорах по изменению климата участники переговоров 
считают, что надежность обязательств страны по смягчению последствий изменения климата определяется качеством институтов в 
этой стране, причем такие экономические факторы, как экономические выгоды и издержки этих обязательств, в меньшей степени 
влияют на репутацию.10

Таким образом, особенно важно, подвержены ли лица, принимающие решения, когнитивным искажениям. Утверждалось, что лица, 
принимающие решения в элитных кругах, могут быть менее склонны к когнитивным искажениям и действовать в большей степени 
в соответствии со стандартной моделью поведения, основанной на эгоистичном выборе.11 Однако это не означает, что они вообще 
не подвержены влиянию когнитивных искажений,12, особенно когда их решения затрагивают вопросы, имеющие важное значение в 
жизни людей (например, смягчение последствий изменения климата или борьба с пандемиями). Общественное мнение13 — или, как 
минимум, восприятие общественного мнения элитами14 — имеет значение и зачастую обусловлено когнитивными искажениями.15

Продолжаются споры о том, насколько эффективны подталкивающие воздействия и другие поведенческие вмешательства.16 В 
анализе 73 рандомизированных контролируемых исследований в 67 городах США, проведенном в сотрудничестве с работающим на 
национальном уровне отделом, внедряющим технологии подталкивающего вмешательства, менее трети подталкивающих вмешательств 
были приняты в политике.17 Существует несколько препятствий на пути внедрения выводов поведенческих наук в политику,18 однако 
недавние дебаты о масштабах последствий вмешательств, о которых сообщается в литературе, еще больше умерили энтузиазм 
политиков.19 Данные более чем 200  исследований, в которых сообщалось о 440  размерах эффекта, остаются неубедительными.20 
Существует также разница между эффектами, о которых сообщается в небольших выборках, и эффектами, которые наблюдаются при 
более масштабных вмешательствах. В рамках 126 рандомизированных контролируемых исследований, охватывающих 23 млн человек, 
средний эффект от вмешательств (то есть в масштабе с учетом охвата) составил 1,4 процентных пункта по сравнению со значением в 
8,7 процентных пункта, описанным в литературе, которая в большинстве случаев опирается на небольшие выборки.21

Примечания
1. Thaler 2018; Thaler and Sunstein 2003. 2. Carlsson and others 2021. По некоторым данным, зеленые подталкивающие вмешательства очень эффективны. 
Например, в Китае они позволили увеличить количество заказов еды без одноразовых приборов (и тем самым снизить количество отходов пластика) 
более чем в шесть раз (He and others 2023). 3. Gravert and Shreedhar 2022. 4. Общий обзор см. в Carlsson and Johansson-Stenman (2012). 5. Концепцию и 
ранний обзор см. в Brekke and Johansson-Stenman (2008). 6. Travers and others 2021. 7. van Aaken 2018. Хотя были отмечены некоторые потенциальные 
ограничения. См. введение к симпозиуму на эту тему в Van der Zee, Fikfak and Peat (2021), а также Yildiz and Yüksel (2022). 8. Davis 2023; Davis and 
McDermott 2021. 9. Enke, Graeber and Oprea 2023. 10. Victor, Lumkowsky and Dannenberg 2022. 11. Hafner-Burton, Hughes and Victor 2013. Есть также 
свидетельства того, что некоторые элиты, по-видимому, имеют более слабые социальные предпочтения (Fisman and others 2015). 12. Как утверждается 
в Mildenberger and Tingley (2019). 13. Anderson, Böhmelt and Ward 2017; Oehl, Schaffer and Bernauer 2017. 14. Hertel-Fernandez, Mildenberger and Stokes 
2019. 15. Webster and Albertson 2022. 16. См., например, Dimant, van Kleef and Shalvi (2020), Guttman-Kenney and others (2023) и Bicchieri and Dimant 
(2022). 17. DellaVigna, Kim and Linos 2022. 18. Согласно обзору в Linos (2023). Ряд предложений по решению некоторых проблем см. в Mažar and Soman 
(2022). 19. Поведенческие вмешательства также оказались неспособны решить некоторые серьезные задачи, такие как уменьшение экономического 
неравенства (Ruggeri and others 2022). 20. В оригинальном исследовании Mertens and others (2022a) d Коэна (стандартизованная разность средних 
экспериментальной и контрольной групп) составляет 0,43, но после повторного анализа данных и поправки на предвзятость публикации (журналы 
выборочно публикуют результаты, которые являются статистически значимыми или содержащими неожиданные результаты) и гетерогенность 
(распространяются ли полученные результаты за пределы выборки, использованной для исследования) Szaszi and others (2022) определили, что эффект 
равен 0 (в ответ Mertens and others (2022b) и согласились с важностью решения проблем, связанных с предвзятостью публикации и гетерогенностью). 
21. В отношении двух отделов по разработке подталкивающих вмешательств в США: DellaVigna and Linos (2022) и Webster and Albertson (2022).
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Вставка 4.6 Социальный контекст влияет на действия людей и на их самовосприятие

Учет взаимосвязи между поведением и культурой предполагает, что выбор человека должен рассматриваться в социальном 
контексте, формирующем не только индивидуальные предпочтения и архитектуру выбора, но также восприятие людьми самих 
себя и других людей (рис. 1)1. То есть, в итоге, их личность2. Взаимосвязь поведения и культуры открывает возможность понимания 
процессов социального выбора и потенциальных возможностей для вмешательства с осознанием того, когда и при каких условиях 
они могут дополнять друг друга, вместо того, чтобы возлагать все надежды на то, что коллективные действия будут усилены 
благодаря институтам или определенным моделям поведения. Этот подход также подразумевает признание того, что некоторые 
процессы социального выбора изменяются эндогенно, поэтому вмешательство может иметь непредвиденные последствия. Даже 
если эти последствия невозможно достоверно предсказать, осведомленность о такой возможности и понимание механизмов их 
возникновения может способствовать разработке и реализации политики3. Из этого следует, что критерии разработки вмешательств 
(и поведенческих, и институциональных) должны обеспечивать результативность и справедливость наряду с эффективным развитием 
институтов, чтобы учитывать изменения в мире и эндогенную динамику изменения моделей поведения и институтов4.

Рисунок 1 Социальный контекст формирует личность человека
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Примечание: Выделенный жирным шрифтом текст справа от «Социальных детерминант выбора» и «Сфер вмешательства для формирования выбора» 
обозначает новые элементы, добавленные к модели эгоистичного выбора и модели поведенческого выбора (которая остается актуальной).
Источник: разработка Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии по материалам Hoff and Stiglitz (2016).

Примечания
1. Lamont 2023. 2. К такому выводу пришел автор, но для социологии это является отправной точкой (Lamont 2019), что делает актуальными и знания из 
области социологии, в особенности, недавние работы, в которых культура рассматривается как инструментарий, из которого люди черпают ресурсы, 
помогающие им делать жизненный выбор (Swidler 1986). Они частично основываются на идеях когнитивных и поведенческих наук (DiMaggio 1997; 
Dimaggio and Markus 2010; Lamont and others 2017). Эти идеи уже были включены экономистами в модели и описания институциональных изменений 
(Acemoglu and Robinson 2022, 2023). 3.  Hébert-Dufresne and others (2022) разработали модель этого эндогенного процесса социального выбора. 
4. Schimmelpfennig and Muthukrishna 2023.
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Опыт понимания того, как поведение и институты 
зависят от социального контекста и его изменений с 
течением времени, может быть использован для решения 
коллективных задач, включая предоставление таких 
глобальных общественных благ, как смягчение последствий 
изменения климата. В отличие от предположения о том, что 
все люди ведут себя в соответствии со стандартной моделью 
поведения, основанной на эгоистичном выборе, или что 
все они ограничены универсальными и укоренившимися 
когнитивными и другими предубеждениями, можно ожидать, 
что люди будут по-разному реагировать на различные 
вмешательства.107 Еще один вывод заключается в том, что для 
понимания движущих сил сотрудничества важно осозновать 
взаимодействие между психологией социальных норм и 
социальной идентичностью.108 Чтобы понять, почему и 
как, сначала рассмотрим опасности вмешательств, которые 
инициируются с любой стороны взаимосвязи поведения и 
институтов (см. рисунок 4.1).

Игнорирование взаимодействия между 
поведением и институтами является опасным

Опасности, связанные с созданием институтов, возможно, 
понимаются более широко. Примеры переноса институтов109 
из того контекста, в котором они возникли, в условия с другим 
поведенческим, социальным и экономическим контекстом 
широко задокументированы. Институты, в том числе 
правовые институты и механизмы обеспечения соблюдения 
формального права, обычно помогают формировать 
поведение, если уже существует равновесие, возникающее 
в результате базового набора убеждений, поддерживающего 
сотрудничество.110 Это вполне может иметь место в 
международном контексте, за исключением, возможно, 
тех случаев, когда прямое взаимодействие способствует 
сотрудничеству; некоторые данные свидетельствуют о том, 
что эффективность международных соглашений иногда 
не зависит от наличия механизма по обеспечению их 
соблюдения.111

Формальные институты определяют очень важные 
структурные особенности современного общества, поэтому 
понимание недостатков этих структурных особенностей 
(которые могут усугублять неравенство в человеческом 
развитии, увековечивать изоляцию или препятствовать 
коллективным действиям) и того, как они могут быть 
изменены, имеет решающее значение.112 Вклад обсуждения, 
которое приводится в данном разделе, в достижение этой цели 
заключается не в том, чтобы отбросить политику или свести к 
минимуму важность формальных институтов, а в том, чтобы 
вместо этого исследовать, как предположения о поведении 
также влияют на то, как выявляются эти недостатки и какие 
меры могут быть предприняты для их исправления (см. 
вставку 4.7).113

Однако существуют также опасности. связанные с 
попытками «начать с другого конца» — с изменения 
поведения для достижения коллективных результатов 
без учета институционального и широкого культурного 
контекста, в котором осуществляются такие изменения. 
Как уже отмечалось, изменений в поведении можно 
добиваться как напрямую (например, путем подталкивающих 
вмешательств), так и косвенно (заставляя людей добровольно 
менять выбор на основе наблюдения за другими, особенно 
когда социальные нормы достигают переломных моментов, 
которые делают индивидуальное и социально полезное 
поведение повсеместным).114 Эти процессы могут быть 
мобилизованы для поддержки предоставления глобальных 
общественных благ.115 «Имитирующее» внедрение сыграло 
решающую роль в распространении солнечных панелей в 
Германии в 2000-х годах, пройдя путь от первоначального 
медленного внедрения к стремительному распространению, 
которое привело к тому, что к 2009 году страна стала 
производить больше солнечной энергии на душу населения, 
чем любое другое государство.116

Активизация коллективных действий требует 
понимания различий в предпочтениях и убеждениях, 
формируемых социальным контекстом

Вмешательства могут вызвать быстрые изменения 
социальных норм117, но для того, чтобы определить, когда и как 
происходят переломные моменты, необходимо понять, какие 
предпочтения и убеждения встречаются среди населения. 
Как предпочтения, так и убеждения могут формироваться 
под влиянием культурного и социального контекста, при этом 
игнорирование различий может приводить к неэффективным 
или, что еще хуже, ошибочным вмешательствам (см. вставку 
4.8).118 Зачастую экспериментальные исследования проводятся 
на студентах университетов или на тех слоях населения, 
которые могут быть более благополучными, чем население в 
среднем. Также существуют различия в силе поведенческих 
эффектов среди населения в зависимости от образования и 
уровня доходов (см. рисунок 4.3).

Различия также имеют место между странами, когда 
эффекты, основанные на одном вмешательстве, не 
наблюдались при реализации вмешательства альтернативным 
способом119 или изучении вмешательства в разных странах. 
Эти разные результаты указывают на важность признания 
того, как поведение и институты взаимодействуют с 
культурой.120 Давно признано, что ключевые выводы 
поведенческих исследований, полученные в ходе 
экспериментов в странах с высоким уровнем доходов в 
Европе и Северной Америке, не поддаются обобщению в 
глобальном масштабе, о чем свидетельствует невозможность 
воспроизведения результатов в отличающихся контекстах.121 
Более того, на протяжении всей истории человечества и даже 
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Вставка 4.7 В чем сущность политики?

Один из упрощенных способов определения сущности политики — предположить, что существует два типа взаимодействий, 
актуальных для коллективных действий внутри страны1. Первый относится к установлению правил игры — условий, согласно которым 
осуществляется управление обществом. Это можно считать сферой политики, которая определяет, какими правами и полномочиями 
обладает каждый субъект2. Эти правила кодифицированы в документах — конституциях, гражданских и уголовных кодексах и 
прочих нормативно-правовых актах (коротко говоря — в законах). Создание, исполнение и соблюдение закона обеспечивается 
формальными институтами. Взаимодействия другого типа разворачиваются в рамках закона — социальные и экономические 
решения, принимаемые людьми и другими формальными институтами (имеющими правовой статус, такими как предприятия или 
организации гражданского общества). Каждая их этих сфер является предметом целых дисциплин: первая — политологии, а вторая 
— большей части экономики.

Эти два вида взаимодействий являются взаимно определяющими. Например, правила могут способствовать накоплению 
богатства и ресурсов определенными субъектами, которые, в свою очередь, могут мобилизовать эти ресурсы для реализации своего 
экономического преимущества в сфере политических взаимодействий путем вступления в официальные должности, лоббирования 
или использования средств массовой информации.

Однако, несмотря на всю важность законов и правил, все большее признание получает тот факт, что социально-политические 
контракты слишком несовершенны (а внешние эффекты повсеместны), причем неустранимое несовершенство закона и формальных 
институтов становится особенно актуальным в контексте неопределенности3. Таким образом, экономическое и социальное 
поведение также частично регулируется социальными нормами, и в данном контексте чрезвычайно важное значение приобретает 
формирование убеждений и предпочтений, как они меняются с течением времени и в зависимости от людей и стран4.

В то же время поведенческие допущения и роль убеждений имеют значение, даже если не принимать во внимание неустранимое 
несовершенство закона. Почему люди соблюдают закон, и как можно поддерживать социальный порядок в обществах с 
разнообразием интересов? Согласно модели эгоистичного выбора, люди стремятся к получению личной выгоды и предотвращению 
потерь, поэтому указанные допущения предполагают применение стратегий по сдерживанию нарушителей закона5. Хотя эти 
стратегии важны, не меньшее значение имеют убеждения о легитимности формальных институтов: «Легитимность — это понятие, 
призванное отразить убеждения, которые способствуют добровольному повиновению»6.

Согласно этой точке зрения, люди подчиняются закону отчасти из-за всеобщей приверженности подчинению формальным 
институтам, подкрепленной убеждением о том, что они обязаны подчиняться (ценностная легитимность), которое затем отражается 
в фактическом повиновении (поведенческая легитимность). В рамках данной концепции предпосылки ценностной легитимности 
включают компоненты восприятия формальных институтов (мотивации лидеров, административной компетентности и эффективности 
работы формальных институтов по выполнению своих общественных задач, включая предоставление общественных благ) и 
мнения о процессуальной справедливости (воспринимается ли осуществление власти как справедливое). Что касается мнения о 
процессуальной справедливости, восприятие государственных процедур как несправедливых часто вызывает неповиновение, 
уклонение и сопротивление законным требованиям, причем сдерживающие мотивы в этих случаях подавляются и являются 
неэффективными7.

Роль убеждений также выходит на передний план в случае преобразования формальных институтов. Фундаментальные 
институциональные изменения часто происходят в критические моменты, когда существует неопределенность относительно 
того, какую форму примут будущие институты. Недавно в литературе появились данные о том, что разброс убеждений о будущих 
институтах может помочь определить эти критические моменты. То, как эти убеждения распространяются и консолидируются вокруг 
определенных взглядов, отчасти определяет правила игры, которые в итоге устанавливаются в обществе8. Некоторые данные были 
получены в условиях, когда люди могут выбирать между официальными государственными институтами и негосударственными 
структурами (например, при урегулировании споров) или когда официальные институты власти имеют конкурирующие интересы; 
это свидетельствует о том, что поведение определяют именно убеждения (о том, какая система является более эффективной или 
долговечной), а не сами формальные институты9.

Таким образом, все чаще признается важность убеждений в формировании двух категорий взаимодействий, а также то, что на 
убеждения влияет динамическая взаимосвязь между поведением и институтами. Политолог Маргарет Леви назвала свою недавно 
опубликованную научную работу «Сила убеждений»10. А экономист Каушик Басу озаглавил глубокое размышление о взаимоотношениях 
между правом и экономикой «Республика убеждений», поскольку «Сила закона, хоть и подкрепленная наручниками, тюрьмами и 
оружием, в своей элементарной форме коренится в убеждениях, заложенных в умах людей в обществе […], создающих гигантские 
структуры силы и власти, порой настолько мощные, что, кажется, они возвышаются над всеми людьми и создают иллюзию некоего 
таинственного диктата, навязанного сверху. В сущности, самые важные составляющие республики, включая ее силу и мощь, — это 
не что иное, как убеждения и ожидания простых людей»11.

Примечания
1.  По материалам работы Hurwicz (1996), описанной в Powers, van Schaik and Lehmann (2016), где проводится различие между политической игрой и 
экономической игрой. Ostrom (2009b) ставит над политической игрой конституционную игру. В целях упрощения конституционная игра включена в понятие 
политической игры. 2. См. Powers, Perret and Currie (2023), где представлен анализ того, как участие в политической игре в обществах растущего размера 
приводит к возникновению политического неравенства. 3. Мы благодарны Чарльзу Эфферсону за привлечение внимания к этим моментам. 4. Рассуждения 
о том, как различия между странами в кооперативных и конформистских предпочтениях связаны с различиями в политической идеологии и как эти 
различия могли возникнуть, см. в Claessens and others (2020) and Claessens and others (2023). О различиях между 99 странами в (отсутствии) корреляции 
между культурным и экономическим консерватизмом см. Lelkes, Malka and Soto (2019). 5. Формулировки и рассуждения в этом абзаце взяты из Tyler (2023). 
Под сдерживанием обычно понимается наказание нарушителей как средство повышения законопослушности, однако вознаграждение за стремление к 
сотрудничеству также может быть эффективным (Han 2022). 6. Levi, Sacks and Tyler 2009, p. 354. 7. Levi, Sacks and Tyler 2009, p. 360), с многочисленными 
примерами, включая несколько связанных с уклонением от уплаты и неуплатой налогов. Более подробно о необходимости увеличения бюджетных 
поступлений для предоставления общественных благ см. Levi (1988, 1999). Обсуждение значимости процессуальной справедливости см., например, в Hagan 
and Hans (2017). 8. Рассмотрено в работе Callen, Weigel and Yuchtman (2023). 9. Acemoglu and others 2020. 10. Levi 2022. 11. Basu 2018, p. 40.
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Вставка 4.8 В прошлом это казалось хорошей идеей: опасности игнорирования гетерогенности при попытках 
добиться изменений в обществе

Очень успешным примером использования потенциала социальных норм в изменении поведения считается предоставление 
компанией Opower информации о том, сколько электроэнергии каждый клиент потребил по сравнению со своими соседями, 
наряду с призывом к экономии электроэнергии1. Первоначальная оценка 600 000 домохозяйств, в рамках которой было 
проведено сравнение домохозяйств, получивших указанную информацию, с теми, которые ее не получали, показала, что 
это незатратное вмешательство оказало существенное влияние на стимулирование энергосбережения2. Однако когда оно 
было масштабировано более, чем на 8 миллионов человек, средний эффект — и его практическая важность — оказались 
намного ниже по сравнению с результатами первоначальной оценки3.

Это нельзя было расценить как сбой при репликации, поскольку обе оценки были проведены по правилам и выдержали 
независимый анализ4. Однако первоначальная оценка проводилась на основе данных тех сообществ, которые первыми 
приняли эту меру. Они уже достаточно ответственно относились к энергосбережению, имели просторное жилье и были 
относительно зажиточными, в связи с чем у них было много возможностей для экономии энергии. Эффект вмешательства 
существенно снизился, когда оно было применено к людям с более разнообразными убеждениями и намного более 
широким диапазоном доходов. Даже если исследования проводятся с соблюдением правил, в случае с поведенческими 
вмешательствами поиск удобной выборки представляется особо сложным5.

Примечания
1. Как упоминается, например, в Chetty (2015). Таким образом, вмешательство основывалось как на описательных, так и на предписывающих 
социальных нормах. См. описание и анализ роли предписывающих социальных норм в продвижении энергосбережения в Constantino and 
others (2022) и Bhanot (2021) соответственно. 2.  Allcott 2011. По результатам первого менее масштабного расширения вмешательства на 
группу, по численности превышающую 600 000 человек, был сделан вывод, что эффект сохранился (Allcott and Rogers 2014). 3. Allcott 2015. 
4.  Как сообщается в Bryan, Tipton and Yeager (2021) — публикации, послужившей основой для анализа в этом абзаце. 5.  Иногда просто 
из-за недостатка контекстуальной информации, как показал Vivalt (2020), проанализировав 635 исследований по оценке воздействия 
вмешательств в области развития, что препятствует обобщению результатов.

Рисунок 4.3 Эффект от некоторых поведенческих явлений сильнее проявляется в более образованных и 
обеспеченных группах населения
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Примечание: На графиках показан эффект семи классических исследований в области поведенческой науки (соответствие описательной социальной 
норме, влияние качества аргументов на эффективность убеждения, недостаточное использование информации об априорной вероятности, ошибка 
конъюнкции, недооценка закона больших чисел, ложный консенсус и легкость запоминания) в зависимости от уровня образования и годового 
дохода домохозяйства в репрезентативной выборке населения США. На вертикальной оси отмечен размер эффекта, представленный как d Коэна 
(стандартизованная разность средних экспериментальной и контрольной групп; Cohen 1988).
Источник: Yeager and others 2019.
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сегодня большинство людей не жили в таких условиях,122 что 
подразумевает необходимость соблюдения осторожности при 
обобщении результатов, полученных на основе выборки из 
подобных условий.123

«Как предпочтения, так и убеждения могут 
формироваться под влиянием культурного  
и социального контекста, при этом  
игнорирование различий может приводить 
к неэффективным или, что еще хуже, 
ошибочным вмешательствам».

Недавнее исследование выявило существенные культурные 
различия в предпочтениях и убеждениях, связанных с 
экономическим неравенством, подтверждая мнение о том, 
что культурные процессы играют роль в формировании этого 
разнообразия как внутри стран, так и между ними.124 Что 

касается предпочтений относительно того, в какой степени 

люди принимают или не допускают неравенство, многое 

зависит от того, какие виды неравенства люди считают 

несправедливыми.125 Репрезентативные опросы, проведенные 

в 60 странах, зафиксировали различия между странами в том, 

насколько люди придерживаются одного из трех взглядов 

на справедливость: эгалитаристы (считают все неравенства 

несправедливыми), меритократы (считают неравенство, 

обусловленное различиями в достижениях, как справедливое, 

а неравенство, обусловленное удачей, — несправедливым) и 

либертарианцы (считают любое неравенство справедливым). 

Большая часть населения в нескольких странах с высоким 

уровнем доходов придерживается меритократической 

точки зрения (которая также является основой некоторых 

нормативных теорий распределения), утверждая, что людей 

не следует считать ответственными за результаты, которые 

находятся вне их контроля (см. рисунок 4.4).126

Рисунок 4.4 В мире существуют значительные различия в представлениях о справедливости
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Однако данная точка зрения не получила широкого 
распространения во многих других странах. И даже среди 
стран с одинаковой долей людей, придерживающихся 
меритократических взглядов, существуют значительные 
различия в двух других категориях. Например, несмотря 
на то что в Норвегии и США доля меритократов является 
приблизительно одинаковой, в Соединенных Штатах 
наблюдается гораздо большая доля либертарианцев, а в 
Норвегии — гораздо большая доля эгалитаристов.127 Более 
того, существуют различия внутри общества. В Норвегии доля 
сторонников эгалитаризма намного выше среди 15-летних 
жителей домохозяйств с низким социально-экономическим 
статусом, чем среди жителей домохозяйств с высоким 
социально-экономическим статусом,128 и хотя большинство 
детей 5-го класса являются эгалитаристами, доля меритократов 
увеличивается в более высоких классах и достигает 
наибольшего значения к 13 классу.129

Таким образом, опыт и социальный контекст формируют 
взгляды людей на справедливость, снова указывая на 
культурные процессы формирования предпочтений на 
протяжении жизненного цикла. Помимо предпочтений, имеет 
значение и то, что люди думают о причинах неравенства. 
Меритократ, который считает, что неравенство обусловлено 
удачей, а не усилиями, сочтет неравенство несправедливым. 
Как и в случае с предпочтениями, между странами и внутри 
стран существуют большие различия во взглядах на причины 
неравенства.130 Убеждения касательно того, насколько 
несправедливым является неравенство, имеют большее 
значение в контексте отношения к перераспределению, 
чем фактическое неравенство в уровне доходов, поэтому 
убеждения имеют прямое влияние на поддержку различных 
типов политики перераспределения.131

Таким образом, признание того, что население может быть 
неоднородным по предпочтениям и убеждениям, а также 
того, как эти различия возникают в результате культурных 
процессов, имеет решающее значение для разработки 
институтов и политики, в том числе, например, в отношении 
соблюдения налогового законодательства (см. тематическую 
статью 6.4).132 В частности, это важно для оценки того, какие 
вмешательства с большей вероятностью вызовут социальные 
переломные моменты.133

Понимание того, как усиление агентности и 
устранение поляризации внутри стран могут 
улучшить коллективные действия между странами

Более широкий взгляд на выбор, основанный на этих выводах, 
открывает новые перспективы развития сотрудничества и 
предоставления глобальных общественных благ. Кроме того, 
он позволяет продемонстрировать, как риски, связанные с 
внутренними моделями политической поляризации, могут 
нанести ущерб коллективным действиям в разных странах.

Вмешательства,  направленные на улучшение 
предоставления глобальных общественных благ, основанные 
на признании того, что люди являются продуктами 
культуры, включают учет представлений и стремлений при 
реализации политики или создании институтов. Различные 
представления о том, как может быть интерпретирован отказ 
от сотрудничества, могут привести к культурным препятствиям 
для сотрудничества: если такой выбор воспринимается как 
ошибка, это может привести к сотрудничеству в рамках 
будущих взаимодействий, однако если он воспринимается как 
оскорбление, это может привести к краху сотрудничества.134 
Восприятие также имеет значение, когда люди делают 
выводы о мотивах, побуждающих других людей выносить 
моральные суждения135, а также о представлениях о том, как 
(и каким образом) они взаимозависимы с другими людьми.136 
Нарушение сотрудничества в условиях конфликта также 
определяется этим типом восприятия. Имеются свидетельства 
того, что мысленное представление о выгодах, с которыми 
сталкиваются потенциальные конфликтующие стороны, а не 
сами фактические выгоды, определяет не только то, как люди 
думают, но и то, как они ведут себя.137 Эти представления 
являются в некоторой степени гибкими и могут быть 
изменены таким образом, чтобы повысить готовность сторон к 
сотрудничеству.138

Устремления также имеют значение, поскольку люди 
действуют в соответствии с тем, что, по их мнению, возможно 
и желательно, и эти убеждения частично являются результатом 
социальных процессов, сформированных нарративами, 
широко распространенными в обществе или внутри 
групп.139 Устремления, а также связанные с ними институты 
и социальные нормы, возможно, возникли в результате 
культурных процессов, которые сделали их пригодными на 
какое-то время в некоторых контекстах, но они могут больше 
не подходить для новых контекстов.140 Это несоответствие 
приобретает новое измерение, когда мы сталкиваемся с 
беспрецедентными проблемами антропоцена, когда неясно, как 
процессы культурных вариаций и отбора в обществах, которые 
частично влияли на возникновение адаптивных институтов 
и норм, будут работать при столкновении с проблемами 
планетарного масштаба: их необходимо решать коллективно 
и в глобальном масштабе, поскольку групповым субъектом в 
данном случае является все человечество.141

Такое несоответствие можно в некоторой степени 
охарактеризовать как отражение того, что Карла Хофф и 
Эллисон Демеритт назвали разрывом в агентности, который 
может частично подпитываться расхождением между тем, 
что общество считает возможным или вероятным, и тем, что 
объективно возможно.142 Поскольку разрыв в агентности 
является результатом широко разделяемых убеждений, 
для устранения этого разрыва потребуется нечто большее, 
чем просто предоставление информации; оно также 
потребует мобилизации знаний о культурных детерминантах 
формирования общих убеждений.143
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«Вмешательства, направленные на улучшение 
предоставления глобальных общественных 
благ, основанные на признании того, что люди 
являются продуктами культуры, включают учет 
представлений и стремлений при реализации 
политики или создании институтов».

Сокращение разрыва в агентности ограничивается тем, 
что объективно возможно, но податливо по отношению к 
тому, к чему стремятся люди, что иногда артикулируется 
через нарративы, которые обладают «политической и 
психологической агентностью и могут укрепить или бросить 
вызов существующим властным отношениям и тенденциям».144 
Это может принять форму так называемого стремления к 
освободительным преобразованиям145, которое подтверждает 
важность повышения не только благосостояния людей, но и 
расширения их возможностей в качестве агентов изменений.146

Но одно дело — признать, что представления и стремления 
имеют значение и что общие рекомендации, такие как 
переосмысление нарративов, могут помочь устранить разрыв в 
агентности, и совсем другое — понять, как можно использовать 
это понимание на практике. Именно в этом вопросе может 
помочь конкретизация в области предоставления глобальных 
общественных благ, поскольку глобальные общественные блага 
соответствуют очень специфическому способу решения общих 
проблем, когда страны сталкиваются с взаимозависимостью. 
Глобальные общественные блага по своей природе 
соответствуют взаимодействиям «с ненулевой суммой» и, таким 
образом, могут быть мобилизованы для преодоления убеждений 
в «нулевой сумме» (когда выгода одной стороны достигается за 
счет потерь другой стороны). Конечно, многие взаимодействия 
между странами представляют собой взаимодействие «с нулевой 
суммой», однако стремление к предоставлению глобальных 
общественных благ потенциально может открыть пространство 
для взаимодействия «с ненулевой суммой» между странами.147 
Акцент на предоставлении глобальных общественных благ 
позволит преодолеть три канала, вызывающих убежденность в 
«нулевой сумме» (даже в ситуациях, когда фактические выгоды 
не являются «нулевой суммой»): восприятие угрозы, реальная 
или воображаемая нехватка ресурсов и создание препятствий 
на пути совместного обсуждения.148 Убежденность в «нулевой 
сумме» усугубляет конфликты,149 препятствует сотрудничеству150, 
затрудняет усилия и экономическое развитие.151

«Хотя разнообразие убеждений и 
предпочтений можно использовать для 
творчества и инноваций, модели политической 
поляризации представляют собой серьезную 
проблему для коллективных действий».

Предоставление глобальных общественных благ 
может мобилизовать человеческие способности к общей 

интенциональности: «пониманию того, что люди решают 
проблемы вместе и стремятся поддерживать друг друга».152 
В действительности, утверждается, что понимание и 
разделение намерений не только объясняет совместные 
действия и общие убеждения, но также способствует 
возникновению координации в отношении необходимости 
объяснения причин, оправдывающих эти действия и 
убеждения.153 Некоторые данные свидетельствуют о том, что 
стремление к самостоятельности (стремление к уменьшению 
взаимозависимости) при решении общих проблем вытесняет 
сотрудничество и усугубляет неравенство.154 Люди также 
способны «видеть мир с точки зрения другого человека и, 
в частности, понимать и формально представлять степень 
знаний, убеждения и цели другого человека»155 и даже его 
эмоциональное состояние, что связано с эмпатией.156 Это 
может породить склонность, связанную со стремлением к 
справедливости, которая, наряду с общими намерениями, 
может стать мощным стимулом для сотрудничества в целях 
улучшения предоставления глобальных общественных благ.157

Обратной стороной является то, что эти мощные 
потенциальные движущие силы сотрудничества зачастую 
действуют внутри групп.158 Одним из проявлений такого 
«группового» поведения является практически повсеместно 
более высокий уровень локального (то есть внутри 
страны) сотрудничества, чем на глобальном уровне.159 Хотя 
разнообразие убеждений и предпочтений — это не просто факт, 
а нечто, что можно использовать для творчества и инноваций,160 
модели политической поляризации (когда не существует общей 
фактической основы для проведения аргументированных 
дискуссий и когда группы отталкивают и даже дегуманизируют 
друг друга) представляют собой серьезную проблему для 
коллективных действий (см. главу 6).161 То, как политическая 
поляризация проявляется внутри страны, может быть главным 
фактором, определяющим предоставление глобальных 
общественных благ, таких как смягчение последствий 
изменения климата и реагирование на пандемии.162

В некоторых странах антагонистическое мышление 
связано с политической поляризацией.163 Например, наряду 
с международным неравенством в доступе к вакцинам, 
отношение к вакцинам внутри страны определяло протекание 
пандемии COVID-19, в том числе в странах с высоким уровнем 
доходов.164 Даже когда вакцины были бесплатными и имелись 
в изобилии, модели доверия и политической поляризации 
определяли ход пандемии во многих странах.165 В некоторых 
странах статус вакцинации вызывает такую же поляризацию, 
как и принадлежность к социальным группам. Более 
поляризованное отношение к статусу вакцинации связано со 
значительным сопротивлением вакцинации.166

Политическая поляризация имеет значение еще и потому, 
что неоднородность предпочтений и убеждений, а также 
их культурная основа могут препятствовать мобилизации 
социальных норм для более эффективного сотрудничества.167 
Как показывает приведенное выше обсуждение и как 
было продемонстрировано теоретически,168 распределение 
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социальных предпочтений (в сторону заботы об окружающей 
среде или неприятия неравенства) может активировать 
переломные моменты, не иметь никакого эффекта или даже 
вызвать обратную реакцию, в зависимости от эффектов, 
которые оказывают вмешательства в различных группах 
населения и причин, по которым люди внутри этих групп 
придерживаются социальных норм.

Когда поведение, соответствующее норме, взаимодействует 
с другими мотивами, такими как групповая идентичность, 
социальный переломный момент может вообще не произойти.169 
Когда принадлежность к группе связана с ярко выраженной 
идентичностью, это может приводить к преувеличению 
«инакости» других групп и игнорированию того факта, что у 
каждого человека имеется несколько идентичностей с разной 
степенью выраженности и значимостью в разные моменты 
времени — при этом может упускаться из вида общая 
человечность.170 Вот как в таких ситуациях поведенческие 
маркеры, на которые люди полагаются, чтобы сигнализировать 
о принадлежности к группе, могут препятствовать изменению 
социальных норм.171 Например, если отказ от вакцинации 
против COVID-19 является маркером принадлежности к 
определенной группе, поведение остальных членов группы 
не только не изменится, если отдельные ее члены будут 
вакцинированы, но и то, что они были вакцинированы, может 
превратить отказ от вакцинации в сигнал о приверженности и 
лояльности к такой группе.172 Важнейшим аспектом, который 
следует учитывать, особенно в политически поляризованных 
контекстах, являются не только частные убеждения людей, но 
и их представления о том, что другие думают по определенным 
вопросам, их представления об угрозах, а также то, как, по их 
мнению, другие думают о них и как они будут себя вести.173

В следующих двух главах эти две проблемы (сужение разрыва 
в агентности и устранение поляризации) рассматриваются 
более подробно. Может создаться впечатление, что нынешний 
контекст турбулентности во всем мире не способствует 
решению ни одной из этих проблем. Тем не менее по мере 
того как мы продвигаемся глубже в антропоцен, мы, возможно, 
уже сталкиваемся с серьезным экологическим разрывом174, 
который характеризуется переходом от неконтролируемого 
роста населения к контролируемой рождаемости (см. рисунок 
4.5).175 Переход к низкой рождаемости сложен и многогранен 
и недавно был проанализирован с точки зрения культурной 
эволюции (с учетом факторов, которые демографы называют 
идеацией).176 Определяющими факторами этого перехода 
являются инновации в медицине и санитарии, расширение 

прав и возможностей женщин, достижения в области 
образования, сдвиги в социальных нормах относительно 
размера успешных семей, повышенное внимание к росту 
населения, осознание планетарных проблем и многие другие 
потенциальные факторы, выраженные по меньшей мере 
в части культурных факторов.177 Признание того, что мы 
находимся в новом планетарном контексте антропоцена и в 
новой экологической фазе, предполагает поссибилистскую 
повестку дня: не оптимизм или пессимизм, а возможность 
сознательного управления созданными нами самими 
проблемами, с которыми мы сталкиваемся в глобальном 
масштабе.178 Предоставление глобальных общественных благ, 
которые зависят только от нас, было бы способом реализации 
этой поссибилистской повестки дня.

Рисунок 4.5 Мир переживает серьезный переход от 
ускорения роста населения к его замедлению

Year, t

Deceleration
s    = –0.0032,2

10–12 billion

World population growth 
(percent)

World population (billions)
Equilibration

2

1

0

Acceleration
s    = +0.0062,2

1350

1915

2000

1979

1972

1950

1955

1962

1960

1687 1940

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Примечание: На графике показан рост населения на душу населения в 
процентах от текущей численности населения. Серая линия соединяет точки 
данных за разные годы. Красная линия соответствует экологической модели 
мутуалистических отношений между людьми и растениями и животными, в 
которой экологический параметр (s2,2) является положительным, что указывает 
на очень быстрый рост численности населения. Синяя линия соответствует 
модели, при которой указанный параметр является отрицательным, 
что означает замедление роста численности населения. По прогнозам, 
численность населения достигнет равновесия на уровне 10–12 миллиардов 
человек в следующем столетии.
Источник: Lehman and others 2021.

Рост численности 
населения Земли 
(в процентах) Год, t

Замедление

Ускорение

Равновесие

10–12 млрд

Население Земли (млрд)



120 ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЗА 2023–2024 ГГ.

Вот уже более 30 лет мир пытается ограничить изменение 
климата. Первое соглашение в данной области — Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) — 
было принято в 1992 году. Страны-участницы Конвенции 
договорились о сотрудничестве в целях ограничения 
концентраций парниковых газов в атмосфере до уровня, 
который позволит избежать «опасных» изменений климата. 
Данное соглашение ратифицировано всеми странами 
мира. Все страны согласились с тем, что им необходимо 
сотрудничать.

С тех пор были подписаны еще два договора. Киотский 
протокол 1998 года установил обязательные предельные 
значения выбросов для стран, включенных в Приложение I1, 
на 2008–2012 гг., но достичь намеченных целей не удалось. 
Соединенные Штаты Америки отказались от участия в 
протоколе. Канада изначально согласилась на участие, но не 
предприняла никаких шагов для соблюдения ограничений 
по выбросам, а затем вышла из протокола, чтобы избежать 
юридического обязательства по его соблюдению. В 2009 году 
стороны собрались в Копенгагене, чтобы расширить и 
углубить положения Киотского протокола. Ожидалось, что 
больше стран примут на себя обязательство по ограничению 
выбросов, а ранее согласованные обязательные предельные 
значения выбросов будут ужесточены. Однако страны 
не смогли договориться о том, как это сделать. Вместо 
этого они изменили направление. Во-первых, они приняли 
решение установить конкретную цель РКИК ООН по 
предотвращению опасных изменений климата и ограничить 
рост среднемировой температуры до 2 градусов Цельсия. Во-
вторых, они договорились о том, что каждая страна внесет 
свой вклад в достижение этой общей цели. В конечном 
итоге этот подход был закреплен в Парижском соглашении 
2015 года. Этот договор предусматривал еще более 
амбициозную цель: стороны обязались удерживать «прирост 
глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх 
доиндустриальных уровней и [прилагать] усилия в целях 
ограничения роста температуры до 1,5 °С». В Парижском 
соглашении обязательства также рассматривались в 
контексте поименного перечисления и порицания в целях 
поощрения более амбициозных целей. В отличие от 
Киотского протокола, в Парижском соглашении приняли 
участие все страны. Однако, также в отличие от Киотского 
протокола, принятие обязательств и их выполнение носит 
явно добровольный характер.

Куда же нас привел такой подход? Каждый год с 
момента начала переговоров концентрации двуокиси 
углерода возрастают. Объем выбросов двуокиси углерода 
с момента принятия РКИК ООН выше, чем за предыдущие 
250 лет. В 2022 году объем выбросов двуокиси углерода 
достиг исторического максимума. Мир не приблизился к 
достижению цели, которую страны установили для себя как 
необходимую.

Почему? Ни одно столь сложное явление не имеет единого 
объяснения, но одна из причин все-таки выделяется на фоне 
остальных, и она на удивление проста: страны столкнулись с 
дилеммой заключенного. Все страны признают, что снижение 
выбросов до чистого нулевого уровня будет полезно для всех. 
Однако при этом каждая страна опасается, что это поставит 
под угрозу ее экономику. Каждая из них может быть готова 
существенно сократить свои выбросы, если будет уверена, 
что другие поступят так же, предотвратив тем самым опасное 
изменение климата. Однако если страны нельзя заставить 
выполнить свои обязательства или если эти обязательства 
являются добровольными, ни одна из стран не может 
получить подобных гарантий. Проблема заключается не в 
том, что каждая страна ничего не делает, а в том, что каждая 
страна делает слишком мало2.

Как можно изменить эту ситуацию? Поучительно 
рассмотреть успехи, которых все же удалось достичь.

Успехи

Одним из успехов можно назвать снижение цен на солнечные 
фотоэлементы на 99 процентов с 1976 года. Из них на долю 
государственных и частных исследований и разработок 
приходится 59 процентов снижения, на долю эффекта 
масштаба — 22 процента, а на долю обучения в процессе 
работы — 7 процентов3. Исследования и разработки были 
особенно важны на ранних этапах данного процесса, в 
то время как эффект масштаба приобрел значение позже. 
История исследований и разработок в области солнечной 
энергии началась с создания первого солнечного элемента 
в Bell Labs в США в 1954 году. Дальнейший прогресс 
в этой сфере был обусловлен такими процессами как 
космическая гонка, реагирование США (начиная с 
«Проекта независимости» президента Ричарда Никсона — 
программы по обеспечению энергетической независимости 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 4.1

Технологический подход в переговорах по изменению климата
Скотт Барретт, Колумбийский университет и Лондонская школа экономики
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Соединенных Штатов к 1980 году) и Японии (в особенности, 
программы «Солнечный свет») на энергетический кризис 
1970-х, научные исследования в Австралии в 1980-х и 
солнечный бум в Германии в 2000-х. Немалую роль сыграли 
и стимулирующие тарифы4. Чтобы прийти к сегодняшней 
ситуации, где затраты настолько низки, что, по данным 
Международного энергетического агентства, производство 
солнечной энергии «становится самым дешевым вариантом 
производства электроэнергии в большинстве стран мира»5, 
потребовались совместные усилия нескольких стран.

Еще одним примером успеха является снижение стоимости 
литий-ионных батарей. С начала коммерциализации в 1991 
году стоимость этой формы хранения энергии упала на 
97 процентов. Из них на долю государственных и частных 
исследований и разработок приходится 54 процента 
снижения, на долю эффекта масштаба — 30 процентов, 
а на долю обучения в процессе работы — 2 процента6. 
Большую часть этой деятельности осуществляла электронная 
промышленность (производители мобильных телефонов, 
ноутбуков, электроинструментов и т. д.)7. Развитие этой 
технологии в сочетании с политикой стимулирования спроса 
способствовали быстрому росту продаж электромобилей, 
особенно в Китае, Европейском союзе и Соединенных 
Штатах. Глобальный спрос на литий-ионные батареи для 
электромобилей в период с 2021 по 2022 год вырос на 
65 %8. Благодаря этой технологии все большее число стран 
и производителей автомобилей планируют полностью 
отказаться от использования двигателей внутреннего 
сгорания к 2035 году.

Эти изменения (и другие, такие как снижение стоимости 
ветряных турбин и светодиодных ламп) произошли вне 
процесса РКИК ООН и, пожалуй, не имеют никакого 
отношения к климатическим переговорам. Участники 
переговоров обращались к странам с призывом сократить 
выбросы, т. е. использовали подход, ведущий прямо в 
ловушку дилеммы заключенного. Если бы страны больше 
внимания уделяли повышению экономической выгоды 
новых технологий, результат мог бы быть иным. Вместо 
того чтобы просить страны сократить использование 
ископаемого топлива, почему бы не сосредоточиться на том, 
чтобы сделать альтернативные источники топлива дешевле 
ископаемого? Это практически гарантировало бы глобальное 
распространение новых технологий и, как следствие, 
повсеместное снижение выбросов.

Переломные моменты

Широкое распространение солнечной энергетики и 
электромобилей происходило (пока что) без помощи 
международных договоров. Они представляют собой 
примеры каскадного эффекта9. Если в одной стране было 
проведено достаточно исследований и разработок, чтобы 

стимулировать внедрение технологии, производство в 
этой стране снижает затраты для всех, в основном за счет 
эффекта масштаба, что способствует внедрению технологии 
в других странах. Это, в свою очередь, приводит к еще более 
значительному снижению стоимости, побуждая еще больше 
стран внедрять эту технологию, и так далее. Каскады создают 
положительную обратную связь.

В некоторых случаях одна страна может быть неспособна 
запустить каскад, но критическая масса стран может 
совершить «большой толчок», необходимый для наступления 
переломного момента. Внешние эффекты сети могут 
привести к повсеместному распространению технологии. 
В качестве примера можно привести морские перевозки 
нефти. Исторически сложилось так, что большая часть 
загрязнения морей нефтью происходила из-за способа ее 
транспортировки. После завершения доставки нефти танкер 
набирает балластную воду для обратного пути. Перед тем как 
взять следующий груз, танкер спускает в море балластную 
воду, смешанную с остатками нефти. Этот процесс, 
повторяющийся снова и снова, стал одним из основных 
источников загрязнения океана. Для ограничения этого 
вида загрязнения в 1954 году была принята Международная 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 
(ОЙЛПОЛ), согласно которой сброс балластных вод 
танкерами разрешался только на расстоянии не менее 50 миль 
от берега. Поскольку ОЙЛПОЛ, как и Киотский протокол, 
представляла собой дилемму заключенного, реализовать ее 
на практике оказалось сложно.

В 1970-х был испытан другой подход. Международная 
конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ) предусматривала требование о разделении 
резервуаров для нефти и резервуаров для балластной воды, 
для чего необходимо было изменить конструкцию танкеров. 
Подход МАРПОЛ был более дорогостоящим по сравнению с 
ОЙЛПОЛ, но более легким для практической реализации10. 
После того как достаточное количество портов отказало в 
приеме танкеров старой конструкции, все больше операторов 
танкеров стали переходить на новый стандарт, и чем больше 
танкеров нового стандарта появлялось, тем больше портов 
разрешали вход только танкерам новой конструкции, 
чтобы защитить свои береговые линии. В этой ситуации 
существовал поворотный момент для участия, который 
гарантировал всеобщее соблюдение нового стандарта11. 
Легко предположить, что достижения переломного момента 
необходимо было охватить не менее 50 процентов всех 
перевозок, и на практике именно этот порог был принят 
для вступления в силу соглашения, предписывающего 
новый технологический стандарт. Согласно Международной 
морской организации, «МАРПОЛ внесла большой вклад в 
значительное снижение загрязнения окружающей среды в 
результате международного судоходства и применяется к 
99 % мирового торгового тоннажа»12.

Киотский протокол предусмотрительно исключил выбросы 
от международной авиации и судоходства, посчитав, что 
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контроль над этими источниками должен осуществляться 
через Международную организацию гражданской авиации 
и Международную морскую организацию. По своей 
сущности они являются организациями по стандартизации 
и надлежащими органами для ведения переговоров 
о сокращении выбросов в своих сферах влияния. 
Сосредоточившись на стандартах, а не на пределах выбросов 
(которые в любом случае затруднительно определить 
для каждой отдельной страны), эти организации могут 
стимулировать положительную обратную связь до тех пор, 
пока не наступит переломный момент во внедрении нового 
стандарта.

Предположим, что лучшей альтернативой бункерному 
топливу окажется «зеленый» аммиак — топливо, получаемое 
путем соединения азота, добываемого из воздуха, с 
водородом, добываемым из воды, причем оба процесса 
осуществляются за счет возобновляемой энергии. Как следует 
поступить? Аммиак наверняка будет стоить в несколько раз 
дороже тяжелого мазута. Переход на аммиак также сопряжен 
с техническими трудностями. Для этого потребуются новые 
двигатели, новые бортовые резервуары (что потребует 
изменения конструкции судов) и новые портовые сооружения 
— словом, новые технологии и топливные стандарты. 
Переход на аммиак явно не произойдет в одной отдельной 
стране. Владельцы судов не захотят переводить свои суда 
на аммиак в отсутствие сети заправочной инфраструктуры, 
и ни одна страна не захочет строить такую инфраструктуру, 
если не будет уверена, что множество судов будет работать 
на аммиаке. Если только одна или небольшое количество 
стран перейдут на новые технологии, их изоляция станет 
препятствием для перехода. Но по мере того как все 
больше портов будут переходить на аммиак, все больше 
судовладельцев захотят, чтобы их суда работали на аммиаке, 
а по мере того как все больше судов будут работать на 
аммиаке, все больше портов захотят перейти на него. 
Продвижение «зеленого» аммиака как нового стандарта 
будет осуществляться по тому же сценарию, что и в случае 
с МАРПОЛ.

«Миссия Инноваций» — коалиция из 22 стран, 
работающая вне процесса РКИК ООН, планирует снизить 
выбросы в сфере морских перевозок, используя описанный 
выше метод. Ее первая цель — провести исследования и 
разработки, чтобы найти наилучшую альтернативу тяжелому 
мазуту. Вторая цель — обеспечить распространение нового 
топливного стандарта. Вновь предположим, что в результате 
исследований и разработок, проведенных на первом этапе, 
«победителем» оказался аммиак. Как достичь второй 
цели — обеспечения глобального распространения нового 
стандарта? Целью «Миссии Инноваций» станет создание 
флота из не менее чем 200 кораблей, способных работать 
на новом топливе; строительство «глобальной портовой 
инфраструктуры для поддержки судов, работающих на 
топливе с нулевым уровнем выбросов, чтобы к 2030 году 
10 крупных портов как минимум на трех континентах 

осуществляли поставки топлива с нулевым уровнем 
выбросов13; и, наконец, увеличение объемов производства 
нового топлива, чтобы его поставки занимали не менее 
5 процентов всего рынка. Маловероятно, что 200 судов, 
10 крупных портов и 5-процентной доли на рынке 
топлива будет достаточно, чтобы совершить переворот на 
глобальном рынке, но, по крайней мере, в этой инициативе 
прослеживается логика необходимости изменения системы. 
Изменение системы — это сущность стратегии, цель 
которой — преобразовать дилемму заключенного в задачу 
по осуществлению переворота14. Как только критическая 
масса преодолеет поворотный момент, такой подход создаст 
положительную обратную связь, что приведет к глобальному 
переходу, как это произошло в случае с МАРПОЛ.

Торговля

Подход РКИК ООН, ориентированный на снижение 
выбросов, создает отрицательную обратную связь. Если 
одна страна (или группа стран) в одностороннем порядке 
сокращает свои выбросы, сравнительные преимущества в 
секторах с высоким уровнем выбросов парниковых газов 
переходят к другим странам, что приводит к увеличению их 
выбросов — явление, известное как «торговая утечка». Кроме 
того, если сокращение выбросов будет достигнуто за счет 
снижения потребления ископаемого топлива, мировые цены 
на него упадут, что заставит другие страны увеличить его 
потребление и, соответственно, выбросы. Эта отрицательная 
обратная связь усиливает эффект «безбилетника», присущий 
дилемме заключенного.

Из-за этих соображений, связанных с торговлей, 
внутренняя климатическая политика часто предусматривает 
исключения из требований о сокращении выбросов 
парниковых газов для отраслей с высоким уровнем выбросов 
парниковых газов, что подрывает односторонние усилия по 
сокращению выбросов. Для еще большего снижения уровня 
выбросов Европейский союз планирует распространить 
свои механизмы торговли квотами на выбросы на ранее 
защищенные отрасли промышленности. Однако из-за 
опасений по поводу утечек планируется заменить исключения 
отраслевыми механизмами трансграничного углеродного 
регулирования — шаг, который может спровоцировать 
конфликт. Как уже случалось тогда, когда Европейский союз 
пытался распространить свою систему торговли квотами на 
выбросы на международную авиацию, в этом случае другие 
могущественные государства тоже могут принять ответные 
меры. Кроме того, развивающиеся страны могут возразить, 
что, если рассматривать внутреннее производство и импорт 
одинаково с точки зрения выбросов, трансграничное 
углеродное регулирование нарушает принцип общей, но 
дифференцированной ответственности, закрепленный в 
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РКИК ООН. И, наконец, внесение поправок для исключения 
утечек не позволит избежать эффекта «безбилетника».

В то же время увязка климатических соглашений с 
торговым сотрудничеством может помочь избавиться от 
эффекта безбилетника при одновременном предотвращении 
утечек. По сравнению с климатическими соглашениями, 
торговые соглашения легче реализовать. Это объясняется тем, 
что торговля носит двусторонний характер, в то время как 
сокращение выбросов является глобальным общественным 
благом. Если страна нарушает торговое соглашение, у 
стран, пострадавших от сокращения торговли, появляется 
сильный — почти неизбежный — стимул к принятию 
ответных мер. Страх перед ответными мерами побуждает 
страны соблюдать торговые соглашения. И напротив, если 
страна выбрасывает в атмосферу больше, чем разрешено 
климатическим соглашением, другие участники соглашения 
нанесут ущерб только себе, приняв ответные меры, и поэтому 
не будут делать этого. Поскольку исполнение торговых 
соглашений легче обеспечить, увязывание торгового 
сотрудничества с сотрудничеством области обеспечения 
глобального общественного блага может помочь избавиться 
от «безбилетников»15.

Ярким примером тому является Монреальский протокол 
по защите стратосферного озонового слоя. Он запрещает 
странам, ратифицировавшим Протокол, торговать 
хлорфторуглеродами (ХФУ) и продуктами, содержащими 
ХФУ со странами, которые не являются сторонами 
Протокола, и это работает следующим образом. Если бы 
другие страны не участвовали в соглашении, ни одна страна 
не захотела бы в нем участвовать, потому что это означало 
бы потерю всех выгод от торговли ХФУ в дополнение к 
потерям, вызванным «безбилетниками». Однако если бы все 
остальные страны участвовали, любая страна также захотела 
бы принять в нем участие, поскольку выгоды от торговли с 
остальным миром превышали бы выгоды от «безбилетной 
езды». Можно заключить, что у каждой страны будет стимул 
участвовать в соглашении, если в нем примет участие 
достаточное количество других стран. Таким образом, 
торговые меры подразумевают такой же поворотный момент, 
как и в случае с МАРПОЛ — и это логично, если учесть, что 
запрет на вход судна в порт аналогичен торговому запрету. 
Отчасти благодаря торговым мерам Монреальский протокол 

имел огромный успех и позволил избежать как утечек, так и 
эффекта безбилетника16.

В 2016 году в Кигали в Монреальский протокол 
были внесены поправки, направленные на контроль 
гидрофторуглеродов (ГФУ), используемых в качестве замены 
ХФУ. Поскольку ГФУ являются мощными парниковыми 
газами и не разрушают озоновый слой, Кигалийская 
поправка представляет собой климатический договор, 
заключенный вне рамок процесса РКИК ООН. Кроме того, 
поскольку Кигалийская поправка предусматривает те же 
торговые меры, что и Монреальский протокол, она является 
первым договором по климату, включающим торговые 
меры. Киотский протокол не обеспечил контроль над 
ГФУ, но Кигалийской поправке, скорее всего, это удастся, 
особенно после вступления в силу запрета на торговлю 
в 2029 году. Кроме того, в отличие от односторонних 
стратегий по контролю торговых утечек, Кигалийская 
поправка включает в себя механизм побочных платежей для 
покрытия дополнительных расходов развивающихся стран 
на соблюдение предусмотренных договором мер контроля. 
Кигалийская поправка поощряет сотрудничество в том же 
духе, что и РКИК ООН, только другими средствами.

Дальнейшие шаги

Несмотря на всю проделанную работу, подход РКИК ООН к 
ограничению климатических изменений не позволил добиться 
поставленных целей. К счастью, Парижское соглашение 
может быть дополнено другими договорами, направленными 
на сокращение выбросов в отдельных секторах. На самом 
деле, это уже произошло. Менее чем через год после 
Парижского соглашения была принята Кигалийская поправка. 
Другие события, включая падение цен на солнечные 
элементы и литий-ионные батареи, а также создание 
«Миссии Инноваций», указывают на возможность добиться 
еще большего прогресса. Ключевой особенностью всех этих 
усилий является их сосредоточенность на вмешательствах 
(технические стандарты, исследования и разработки, 
торговые меры), способных трансформировать системы 
путем достижения критической массы17. Несомненно, еще 
много таких возможностей предстоит открыть.
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Осторожность в использовании поведенческих исследований 
связана с трудностями в повторном воспроизведении 
некоторых результатов1. Подобные опасения возникли 
после кризиса воспроизводимости, затронувшего некоторые 
исследования в области психологии в 2010-х годах, когда 
несколько громких результатов, привлекших внимание 
СМИ и политиков, впоследствии не удалось повторить2. В 
частности, за последние 20 лет исследования, основанные на 
экспериментах, не воспроизводились с большей частотой, чем 
неэкспериментальные исследования3. Недавний обзор показал, 
что только две трети экспериментов в области социальных 
наук, о которых сообщалось в двух ведущих журналах, 
были воспроизведены, а средний размер эффекта составлял 
примерно половину от того, который был зафиксирован 
в оригинальных исследованиях4. Одно из наиболее 
известных подталкивающих вмешательств — донорство 
органов по умолчанию — также не прошло проверку на 
воспроизводимость и даже может быть контрпродуктивным5. 
В ряде работ были зафиксированы не только неудачи в 
воспроизведении, но и потенциальные нарушения научной 
дисциплины6. Извлекая уроки из этих проблем, мы понимаем, 
что поведенческой науке еще предстоит развиваться, чтобы 
исследователи могли делать более надежные выводы, 

быть более осторожными в утверждениях, основанных на 
статистических выводах, и решать вопросы, более актуальные 
для политики7.

Однако исследования в области поведенческой науки 
сталкиваются с еще одним вызовом. Учитывая большое 
количество когнитивных искажений, описанных в литературе, 
даже если выводы будут надежными, в ходе вмешательства 
сложно устранить все искажения или гарантировать, что 
устранение одного из них не усугубит другие. Кодекс 
когнитивных искажений (рис. S4.2.1) может показаться не более 
чем «набором правдоподобных ситуативных модификаций 
моделей рационального выбора»8. Эта проблема послужила 
стимулом для поиска ограниченного набора причинно-
следственных механизмов, которые могли бы объяснить 
большой набор когнитивных искажений9. Более глубокое 
понимание когнитивных процессов (и пределов человеческого 
познания)10 породило гипотезы о механизмах, которые 
могут объяснить несколько когнитивных искажений11. К ним 
относятся когнитивная неуверенность12 или понимание того, 
как люди оценивают вероятность, избирательно вспоминая 
события из прошлого13. Но даже теории, объединяющие 
различные искажения и получившие сильную эмпирическую 
поддержку14, иногда не могут быть воспроизведены15.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 4.2

Использование идей поведенческой науки: будьте осторожны!
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Рисунок S4.2.1 Наличие 180 когнитивных искажений затрудняет их анализ для разработки стратегий по изменению 
поведения в целях достижения желаемого коллективного поведения

Источник: «Кодекс когнитивных искажений — 180+ искажений» был разработан Джоном Манукяном III на основании категорий и описаний, предложенных 
Бастером Бенсоном,лицензия CC-by-SA-4.0 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_bias_codex_en.svg).
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Привлекают частности, подтверждающие 
существующие убеждения

Гораздо легче замечаем 
изъяны в других, чем в себе

Случай из жизни
Обнаруживаем истории и 
закономерности даже в 
скудных данных

Дополняем пробелы в 
информации известными 
признаками из стереотипов, 
обобщений и прошлого опыта

Больше ценим знакомые / 
симпатичные вещи и людей, чем 
незнакомые / несимпатичные

Упрощаем числа и вероятности, 
чтобы о них было легче думать

Думаем, что знаем, 
о чем думают другие

Ре
тр

ос
пе

кт
ив

но
е 

ис
ка

ж
ен

ие

Проецируем наш текущий образ 
мыслей на прошлое и будущее

Чтобы действовать, должны быть 
уверены в способности что-то 

изменить и чувствовать важность 
своих поступков

Предпочитаем 
фокусироваться на 

немедленных и близких 
результатах

Предпочитаем завершать 
то, во что ранее уже 

вложили время и усилия

Склонны сохранять личную 
автономию и текущий статус 

в группе, избегая 
необратимых решений

Предпочитаем просто 
выглядящие и однозначные 

варианты выбора более 
сложным и неопределенным

Редактируем и усиливаем 
воспоминания после 

случившихся событий

Отбрасываем частности 
для построения и 

закрепления обобщений

По-разному храним воспоминания в 
зависимости от ситуации получения опыта

Странные / смешные / внешне 
привлекательные / антропоморфные 
вещи привлекают внимание больше, 
чем привычные / несмешные

Упрощаем события и списки 
до отдельных ключевых 

моментов и элементов

Пр
иу

кр
аш

ив
ан

ие
пр

ош
ло

го
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 4.3

Культурная эволюция и политика в области развития
Джозеф Генрих, Гарвардский университет, кафедры эволюционной биологии 
человека и психологии, Гарвардская школа Кеннеди

Все подходы к разработке политики и экономическому 
развитию предполагают использование предположений 
о человеческой натуре, хотя они зачастую носят неявный 
характер и на них не делают особого акцента1. Обращаясь к 
эволюционной биологии человека, новое междисциплинарное 
направление «Культурная эволюция» (КЭ) предлагает 
свежий взгляд на человеческое поведение, культурные 
различия, психологические изменения, институциональную 
эффективность, технологические инновации и экономические 
результаты2. Благодаря своему историческому и 
сравнительному подходу КЭ изучает широкий спектр 
социальных явлений, включая религии3, веру в колдовство4, 
системы родства5, коллективные ритуалы6 и гендерное 
неравенство7, а также рассматривает их связь с различными 
экономическими, политическими, демографическими, 
социальными и медицинскими результатами.

Опираясь на исследования в области КЭ, я изучаю природу 
человеческого сотрудничества, совместную эволюцию 
институтов и культурно-психологических особенностей, 
а также влияние потрясений на психологию людей. Как 
и экономика, КЭ основывается на большом количестве 
формальных математических моделей, которые выступают 
в качестве вспомогательных инструментов для осмысления 
процессов обучения и принятия решений, лежащих в 
основе поведения, и того, как они порождают различные 
социологические явления, такие как социальные нормы, 
институты, крупномасштабное сотрудничество и этнические 
группы8. Однако, в отличие от экономики, КЭ основывается на 
эволюционно правдоподобных и эмпирически обоснованных 
предположениях о процессах обучения и адаптации 
человека, а не на представлениях о рациональном выборе, 
базирующихся на абстрактных философских утверждениях.

Новые эволюционные основы

Используя эволюционную перспективу, теоретики КЭ 
начинают с ряда глубоких вопросов о нашем виде. Что мы 
за животные? Каков секрет успеха нашего вида? Чем мы 
отличаемся от других животных?

Десятилетия исследований указывают на ряд ответов, 
но это не те ответы, которые многие ожидают услышать. 
Большая часть нашей натуры формируется под воздействием 
воспитания, но воспитания со стороны избранных 

членов наших сообществ и сверстников, а также наших 
семей. Мы — культурный вид, в результате генетической 
эволюции пришедший к быстрому, эффективному и часто 
бессознательному приобретению убеждений, идей, эвристик, 
представлений, мотивов и многого другого от тех, кто 
нас окружает9. История нашей жизни — беременность, 
младенчество, детство и так далее — развивалась таким 
образом, чтобы позволить нам адаптивно настраивать 
аспекты нашей психологии, включая наше внимание, 
предпочтения и восприятие, в зависимости от особенностей 
мира, в котором мы обитаем. Действительно, все больше 
исследований показывают, что уже с первого года жизни 
человек очень хорошо приспособлен избирательно выделять 
и учиться у людей, с наибольшей вероятностью обладающих 
полезной или способствующей адаптации информацией, 
зачастую ориентируясь на признаки компетентности, 
мастерства, успеха и престижа, при выборе направления 
для обучения10. Мы также уделяем особое внимание 
определенным областям, например, связанным с едой, 
полом, репутацией, животными, растениями и социальными 
группами, и по-разному воспринимаем эти области11.

Поколение за поколением эти избирательные процессы 
обучения и фильтры контента создают, часто незаметно для 
всех, все более адаптивные культурные наборы инструментов, 
ноу-хау, убеждений, мотивов и многого другого. Мы так 
долго зависели от полезных результатов этих культурных 
процессов, что генетически выработали привычку полагаться 
на то, что мы получаем от других людей — культуру, а не 
на собственный опыт или инстинкты. Многие культурные 
продукты и практики, включая наши институты, могут 
казаться «рациональными», но на самом деле являются 
результатом культурной эволюции — процесса, в ходе 
которого зачастую никто не оценивает плюсы и минусы 
альтернативных вариантов и даже не понимает, как и почему 
возникли определенные практики, институты или эвристики. 
Конечно же, развившиеся у нас способности к обучению — 
такие как инстинктивные пристрастия к жиру, соли и сахару 
— могут приводить к причудливым видам дезадаптации, 
включающим в себя глубоко укоренившиеся установки и 
убеждения, сильно отличающиеся от реальности. Но такова 
плата за то, что мы являемся культурным видом.

Применяя указанный подход к пониманию сотрудничества 
между людьми, исследователи сосредоточились на 
том, как культурное обучение, протекающее внутри 
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групп в течение определенного времени, приводит к 
возникновению социальных норм. Социальные нормы — 
это широко распространенные модели поведения, обычно 
поддерживаемые репутационным эффектом, наказанием, 
сигнализированием или другими механизмами, которые 
могут стимулировать невыгодное для отдельного индивида 
поведение или практику. Нормы стали возникать спонтанно, 
как только люди начали осваивать одновременно основные 
модели поведения (например, делиться едой) и стандарты 
оценки поведения других людей (например, те, кто не 
делится — «плохие»). Этнографические исследования и 
эксперименты по всему миру показывают, что социальные 
нормы, возникшие в результате культурной эволюции, 
могут объяснить многие широко распространенные 
модели кооперативного поведения, от обмена добытой 
пищей между охотниками-собирателями до добровольного 
донорства крови в современных городах12. Поскольку 
людям веками приходилось ориентироваться в социальных 
ландшафтах, сформированных социальными нормами, у 
нас на генетическом уровне развилась психология норм, 
благодаря которой мы легко усваиваем социальные правила, 
интернализируем их как поведенческие эвристики или 
мотивационные предпочтения и негативно реагируем на 
нарушителей норм. Интернализация норм может быть 
ключевым фактором, под воздействием которого мы 
ведем себя справедливо и альтруистично в нормативных 
контекстах13.

Поведенче ские  экономисты обнаружили эти 
интернализированные нормативные мотивы, когда начали 
проводить экономические эксперименты, такие как дилемма 
заключенного или игра в ультиматум. И, само собой, 
антропологи уже несколько десятилетий назад установили, 
что игровое поведение, обусловленное определенными 
предпочтениями или эвристиками, передается через 
культуру14 и предсказуемо отличается в разных человеческих 
обществах, что обусловлено культурной эволюцией15.

Вместо предположений о том, что институты были даны 
нам свыше или были выработаны рациональными акторами 
в рамках некоего локковского общественного договора16, 
культурная эволюция предлагает естественный способ 
теоретизации и понимания происхождения институтов. 
Он заключается в том, чтобы считать неформальные 
институты взаимосвязанными наборами социальных 
норм. Например, институты брака формируются нормами, 
которые определяют, кто кому платит за создание союза 
(например, выкуп за невесту или приданое), где пара 
живет после свадьбы (например, в семье жениха) и сколько 
брачных партнеров может быть у человека одновременно 
(полигиния против моногамии)17. Формальные институты 
возникают тогда, когда определенный более широкий набор 
норм или правил фиксируется в письменном виде. При этом 
формальные институты не могут быть легко воспроизведены 
путем простого согласия следовать их закрепленным в 
письменном виде элементам, поскольку многие из ключевых 

составляющих любого реального института не существуют 
на бумаге.

Старейший институт

Крайне важно отметить, что человеческая природа — 
это нечто большее, чем просто наши способности к 
культурному обучению и психология норм. Чтобы убедиться 
в этом, рассмотрим самый древний и фундаментальный из 
человеческих институтов — семью, или то, что антропологи 
называют системами родства. Эти наборы социальных норм 
могут использовать, расширять или подавлять аспекты 
присущей нам от рождения психологии родства18. Как и в 
случае с другими видами, наша психология родства включает 
инстинкты помощи близким родственникам, избегания 
инбридинга (например, спаривания с родными братьями 
и сестрами) и поддержания парных связей. Культурная 
эволюция эксплуатирует эти аспекты нашей развившейся 
в результате эволюции психологии для создания различных 
социальных организаций или сетей, включая кланы, 
роды, расширенные семьи и династии, используя нормы, 
определяющие приемлемых брачных партнеров (табу на 
инцест), правила наследования (ресурсов, лидерских позиций 
и идентичности), коммунальную собственность, проживание 
после брака и совместную ответственность за преступления 
(так называемая коллективная ответственность). Усиливая, 
ослабляя или изменяя различные родственные связи, 
культурная эволюция может сформировать как тесные 
коллективы, способные к высокому уровню сотрудничества, 
так и разветвленные социальные сети, дающие людям 
убежище во время стихийных бедствий19.

Исторически сложилось так, что после возникновения 
сельского хозяйства более 10 000 лет назад конкуренция 
между группами с различными социальными нормами 
привела к изменениям в институтах родства, которые 
способствовали развитию сильных, тесно связанных 
кооперативных сетей и более масштабного сотрудничества. 
Переход к полигинным кланам и родам в этот период, 
особенно основанным на происхождении по отцовской 
линии, был настолько масштабным, что его можно 
отследить в геноме по массовому сокращению разнообразия 
Y-хромосом после появления сельского хозяйства, но до 
возникновения государств20.

Чтобы проиллюстрировать силу родственных связей, 
рассмотрим конкретную традицию — социальные нормы, 
определяющие, что взрослые люди могут иметь только 
одного брачного партнера в любой момент времени — 
нормативную моногамию. В большинстве обществ на 
протяжении всей истории человечества — по некоторым 
оценкам, в 85 процентах — мужчинам с высоким статусом 
разрешалось брать несколько жен21. Даже в обществах 
охотников-собирателей при высоком уровне эгалитарности 
в других аспектах самые уважаемые охотники, воины, 
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сказители и шаманы часто имели от трех до пяти жен. Изучая 
причины возникновения и распространения моногамного 
брака в обществах, где сохраняется огромная разница в 
уровне благосостояния мужчин, культурные эволюционисты 
отмечают, что полигинные браки приводят к издержкам на 
уровне общества, а именно, к появлению большого круга 
мужчин с низким статусом, у которых мало возможностей 
или доступа к рынку брака и брачных отношений. Понимая, 
что им не удастся оставить после себя никакого потомства, 
не совершив резкий скачок вверх по статусной иерархии, 
мужчины становятся более склонными к риску, что 
приводит к грабежам, нападениям, изнасилованиям и другим 
преступлениям.

Моногамный брак, напротив, приводит к более 
справедливому распределению жен и детей в мужской 
статусной иерархии, эффективно сокращая круг холостяков 
с низким статусом и переводя их в ранг мужей и отцов, давая 
им тем самым возможность внести свой вклад в будущее. 
Примечательно, что если в моногамных обществах и брак, 
и отцовство связаны со снижением уровня тестостерона у 
мужчин, то в полигинных обществах этого не происходит. 
Ряд фактов свидетельствует о том, что, по крайней мере 
при определенных условиях, сокращение числа полигинных 
браков влияет на уровень преступности, домашнего насилия 
и гендерного неравенства. Установление моногамного брака 
в качестве нормы — интересный случай, поскольку он прямо 
противоречит интересам элиты и влиятельных мужчин, 
которые обычно оказывают непропорционально большое 
влияние на законы и политику22.

При изучении традиционных систем родства, включая 
нормы, связанные с полигинией, браками между 
двоюродными братьями и сестрами, наследованием и местом 
проживания, было получено множество свидетельств, 
подтверждающих влияние институтов родства на достижение 
важных результатов, включая экономическое процветание, 
доверие, гражданское участие, инновации, коррупцию, 
здоровье детей, гендерное неравенство, инвестиции в 
образование и эффективность демократических институтов. 
Думан Бахрами-Рад и его коллеги, например, выяснили, что 
показатели интенсивности традиционного родства могут 
быть использованы для предсказания глобальных показателей 
экономического процветания, основанных на ночной 
освещенности по данным со спутников 23. И действительно, 
если сосредоточиться только на странах, их анализ 
показывает, что переход от этнической группы с высокой 
интенсивностью родства (полигинные кланы) к этнической 
группе с низкой интенсивностью родства (моногамные 
нуклеарные семьи) соответствует значительному росту 
освещенности/процветания.

Хотя институты родства известны своей высокой 
устойчивостью, политика, несомненно, может менять 
ключевые социальные нормы и функционирование этих 
институтов, и такое случалось не раз24. Например, в работе 
Ghosh, Hwang and Squires (2023) на основании исторических 

данных по США было показано, что принятие на уровне 
штатов законов, запрещающих браки между двоюродными 
братьями и сестрами, привело к ускоренной урбанизации 
и более быстрому росту доходов25. Аналогичным образом, 
иллюстрируя потенциальные проблемы, исследование, 
проведенное в Индии, показывает, что законодательные 
изменения 2005 года, предоставившие женщинам равные 
права наследования, привели к росту числа браков по 
расчету с двоюродными братьями по отцовской линии, что 
в свою очередь привело к снижению уровня гендерного 
равенства и числа женщин, выходящих на рынок труда. В 
обоих случаях социальные и экономические последствия 
были непреднамеренными, хотя, вероятно, в первом 
случае они были желательны для политиков, а во втором 
— нежелательны26.

Исследование основанных на родстве институтов 
демонстрирует две важные особенности культурной 
эволюции. Во-первых, понимание сущности этих 
институтов дает наглядный пример того, почему крайне 
важно теоретизировать о человеческой природе — без 
такой основы трудно понять, почему люди так заботятся 
о близких родственниках, почему уровень тестостерона 
связан с локальными условиями вступления в брак 
(моногамия или полигиния) и почему люди интернализируют 
социальные нормы (откуда берутся предпочтения касательно 
справедливости?). Такие понятия как нормы и институты не 
считаются сами по себе разумеющимися, а понимаются как 
возникающие в ходе четко определенных эволюционных 
процессов.

Во-вторых, культурная эволюция показывает, что 
институты могут возникать без осознанного общественного 
договора или рационального выбора, но при этом эффективно 
функционировать, служа интересам общества или отдельных 
подгрупп27. Действительно, подобно пресловутой рыбе, 
которая не знает, что живет в воде, большинство людей не 
понимают, как работают институты. Нормативная моногамия 
представляет собой пример института, который, существуя 
на протяжении многих поколений, оказывает значительное 
влияние на социальную динамику общества и его важные 
достижения. Однако большинство людей, включая политиков 
и правоведов, не понимают, почему и как это работает, и 
даже не осознают, что это на что-то влияет28. В данном 
случае культурная эволюция предлагает фундаментальное 
понимание институтов, основанных на родственных связях, 
что позволяет выявить целый ряд потенциальных рычагов 
воздействия на политику, а также потенциальные ловушки, 
которые обычно остаются незамеченными.

Рынки, религия и межгрупповая конкуренция

Для понимания  эволюции сот рудниче ства  в 
масштабе большем, чем родовая группа, культурная 
эволюция предлагает многоуровневую концепцию, 
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подкрепленную целым арсеналом формальных моделей29, 
предусматривающую анализ воздействия межгруппового 
сотрудничества и конфликтов. Этот подход показывает, как 
интенсивное сотрудничество между небольшими группами 
внутри общества, такими как семьи, деревни и этнические 
группы, может подорвать сотрудничество на более высоких 
уровнях, таких как королевства, государства и империи30. 
Когда небольшие группы внутри общества проявляют 
слишком большую солидарность и лояльность, становится 
сложнее мотивировать людей платить налоги, вести 
войны, строить каналы и так далее. Эта многоуровневая 
эволюционная концепция позволяет исследователям 
обнаружить линии разлома, где разрушается мораль, 
падает уровень сотрудничества и начинаются конфликты. 
Этот подход также подчеркивает проблемы, связанные с 
достижением сотрудничества на глобальном уровне31.

Помимо основанных на родстве институтов, на 
социальные нормы, убеждения и мотивы, способствующие 
крупномасштабному сотрудничеству, влияет множество 
факторов, включая рыночные институты, религии и формы 
межгрупповой конкуренции. Говоря о рынках, следует 
отметить, что ряд данных указывает на наличие прямой 
взаимосвязи между рыночной интеграцией и безличными 
формами просоциального поведения, включая доверие, 
справедливость и сотрудничество с анонимными людьми. 
Согласно этой идее, восходящей к эпохе Просвещения, 
взаимодействуя с рынками, люди приобретают и усваивают 
нормы, способствующие заключению взаимовыгодных 
сделок с незнакомцами32. Например, используя глобальную 
базу народных сказок, Энке показывает, что большая 
рыночная интеграция связана с большим моральным 
универсализмом и доверием к незнакомцам, что отражено 
в традиционном фольклоре33. Аналогичным образом, 
поведенческие эксперименты в Эфиопии показывают, что 
общины Бале оромо, расположенные ближе к рынкам, 
более склонны к сотрудничеству с анонимными партнерами 
и, следовательно, лучше справляются с устойчивым 
управлением местным лесным хозяйством34.

Культурные эволюционисты уже давно утверждают, что 
межгрупповая конкуренция на протяжении тысяч лет влияла 
на религии и ритуалы, расширяя сферу сотрудничества и 
обмена, содействуя увеличению масштабов человеческих 
обществ. В рамках концепции культурной эволюции было 
эмпирически изучено влияние различных религий на 
организацию семьи (близость родственных связей), аспекты 
моральной психологии, сотрудничество между незнакомыми 
людьми и экономические результаты35. Например, несколько 
исследований, проведенных с использованием экономических 
экспериментов и опросов, показали, что более сильная 
вера в могущественных поучающих богов или вселенские 
кармические силы способствует большему сотрудничеству и 
справедливости по отношению к анонимным незнакомцам. 
Этот вывод особенно поражает, если учесть, что вера 
в подобные божества не встречается в большинстве 

человеческих обществ и возникла лишь в последние 
несколько тысяч лет. Аналогичным образом, глобальные 
различия в приверженности людей мировым религиям 
коррелируют с ключевыми экономическими предпочтениями, 
включая генерализованное доверие, альтруизм и взаимность 
по отношению к анонимным незнакомцам36. Такие 
психологические модели коррелируют с более старыми 
исследованиями, связывающими экономический рост с 
религиозными убеждениями о загробной жизни37.

И, наконец, в результате культурной эволюции были 
освоены формы межгрупповой конкуренции в обществах, 
которые способствуют укреплению доверия и сотрудничества 
между незнакомыми людьми против разрушительного 
воздействия корысти, кумовства и коррупции. Теория 
культурной эволюции предполагает, что конкуренция 
между группами требует сотрудничества, что приводит 
к распространению мотивов и практик, способствующих 
сотрудничеству. Проверяя эту идею, Франсуа и его 
коллеги использовали естественный эксперимент, в 
котором изменения в правилах банковской деятельности 
привели к повышению конкуренции между фирмами, 
преимущественно в 1970-х и 1980-х38. Они показали, что 
это изменение политики вызвало усиление конкуренции, 
что, в свою очередь, способствовало постепенному росту 
доверия в течение многих лет. В дополнение к этому 
в исследовании использовались данные длительного 
наблюдения по Германии, чтобы показать, что доверие 
возрастало, когда люди переходили в более конкурентный 
сектор экономики, и снижалось, когда они переходили в 
менее конкурентный сектор. В лабораторных условиях 
исследователи подтвердили, что усиление межгрупповой 
конкуренции повышает как готовность людей сотрудничать 
с незнакомцами, так и их склонность утверждать, что 
«большинству людей можно доверять» при ответе на вопрос, 
касающийся генерализованного доверия.

Мышление, чувства и восприятие

Поскольку теория культурной эволюции предполагает, 
что человеческий мозг развивался генетически в мирах, 
сформированных под влиянием меняющихся институтов, 
языков и технологий, она идеально подходит для выявления, 
изучения и в конечном итоге объяснения психологических 
различий между популяциями. Психологи и экономисты 
обычно полагают, что человеческий разум подобен цифровым 
компьютерам с фиксированным набором аппаратных 
средств обработки информации. Однако становится все 
более очевидным, что в процессе эволюции человеческий 
мозг приобрел способность онтогенетически адаптировать 
обработку информации к вызовам, с которыми сталкиваются 
индивиды при взрослении и, в меньшей степени, в 
течение всей своей жизни. Например, в недавних работах, 
посвященных изучению роли рисоводства, ирригации, 



133ГЛАВА 4 -  ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

плугов, скотоводства, институтов родства и урбанизации, 
делается попытка объяснить различия по всему миру в 
моральной психологии, конформизме, целостном мышлении, 
ингрупповой лояльности, строгости норм, кумовстве, мотивах 
чести, индивидуализме, структуре личности и безличных 
формах просоциального поведения (доверие к незнакомцам)39. 
Дело не только в том, что разные институты создают разные 
стимулы, как предполагают многие экономисты, а в том, что 
люди, выросшие в разных местах, по-разному обрабатывают 
информацию. То есть они воспринимают, рассуждают, 
чувствуют и думают по-разному40.

Из-за таких основополагающих психологических 
различий идентичные политические стратегии, законы 
и институты зачастую могут иметь разные результаты. 
Например, в ходе полевого эксперимента, проведенного в 
Гане, Индии и на Филиппинах, исследователи случайным 
образом распределили работников на три группы: в первой 
оплата труда была сдельной и зависела от индивидуальных 
результатов, во второй также была сдельной и зависела от 
средней производительности труда в небольшой группе, а в 
третьей оплата была поденной и фиксированной.

Поразительно, но самая выгодная стратегия зависела 
от популяции. В самой индивидуалистической стране из 
этой тройки, Индии, как индивидуальная, так и групповая 
сдельная оплата обеспечили примерно 20-процентное 
увеличение средней производительности, что примерно 
соответствует результату, который был бы получен в США 
при использовании индивидуальных сдельных расценок. 
На Филиппинах эффект повышения производительности от 
индивидуальной сдельной оплаты составил всего около 10 
процентов (вдвое меньше, чем в Индии), однако эффект от 
групповой сдельной оплаты был ничуть не лучше, чем от 
простой поденной оплаты. В Гане ни одна из схем сдельной 
оплаты труда не привела к улучшению производительности 
по сравнению с простой поденной оплатой. Политика 
повышения производительности труда зависит от 
культурной психологии, которую люди привносят на рынок 
труда.

В этой связи следует отметить, что, согласно анализу 
данных 11 702 компаний по всему миру, предприятия в 
более индивидуалистичных популяциях чаще прибегают 
к оплате по результатам работы. С учетом этих данных, 
то, что может выглядеть как неспособность внедрить 
наиболее эффективные методы управления (то есть отказ 
от применения сдельной оплаты труда), на самом деле 
может представлять собой соответствующую адаптацию 
под местную культурную психологию. Эти и многие другие 
результаты свидетельствуют о том, что многие выводы из 
стандартных экономических моделей наиболее применимы 
к обществам с определенной культурной психологией41. 
КЭ предлагает всеобъемлющие рамки для осмысления 
человеческого поведения, психологии и принятии 
решений, которые помещают людей их в исторический и 
культурный контекст, эффективно структурируя и объясняя 

набор (в основном) культурно обусловленных эвристик и 
предубеждений, выявленных учеными-бихевиористами.

Войны, ураганы, землетрясения, 
эпидемии и другие потрясения

Признавая важное значение потрясений — от извержений 
вулканов и чумы до войн и ураганов — культурные 
эволюционисты изучили влияние этих событий на психологию 
людей и изменения в культуре. Растущее число исследований 
показывает, что потрясения могут оказывать сильное 
влияние на социальность людей, более тесно связывая их 
с другими членами местных сообществ и в то же время 
ужесточая их обязательства по соблюдению социальных норм. 
Используя различные естественные эксперименты, опросы, 
экономические игры, психологические меры (анализ текстов) 
и натуралистические наблюдения, исследователи показали, что 
потрясения укрепляют сотрудничество в локальных группах, 
ужесточают всевозможные социальные нормы, усиливают 
религиозные убеждения людей и, как ни странно, уводят 
их от универсальной формы морали. Например, в Сьерра-
Леоне люди, наиболее пострадавшие от гражданской войны, 
которая закончилась десять лет назад, были более склонны к 
сотрудничеству с местными группами и более религиозны, но 
менее склонны к сотрудничеству с незнакомцами42.

Это важно, потому что климатические потрясения 
приводят к формированию взглядов на мораль и 
сотрудничество, слабо подходящих для достижения того 
уровня глобальной кооперации, который необходим для 
решения таких проблем как изменение климата. Основываясь 
на идеях культурной эволюции, можно предположить, 
что для содействия глобальному взаимодействию можно 
увеличить масштабы некоторых процессов, которые 
стимулировали сотрудничество на протяжении последних 10 
тысячелетий. Во-первых, межгрупповая конкуренция, будь то 
между фирмами или странами, может быть использована в 
более благородных целях для расширения сотрудничества43. 
Во-вторых, развившаяся у нас в ходе эволюции психология 
взаимозависимости и этнические психологические 
особенности могут быть задействованы для создания 
общечеловеческого чувства взаимосвязанности и глобальной 
идентичности, расширяющей сферу морали44. В-третьих, 
учитывая нашу сильную склонность подражать наиболее 
успешным и влиятельным странам, группы и отдельные 
люди могут способствовать более тесному сотрудничеству, 
совершая весомые просоциальные поступки, которые 
демонстрируют их приверженность, которую они добиваются 
от других, а не ждать, пока другие начнут сотрудничать45.

В завершение следует отметить, что благодаря глубоко 
проработанной с теоретической точки зрения концепции 
человеческой природы, быстро развивающаяся область 
КЭ предлагает множество новых концепций и подходов 
к осмыслению и изучению культурных изменений, 
экономического развития и социальной политики.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 4.4

Роль доверия и норм в выполнении 
налоговых обязательств в Африке

Одд-Хельге Фьельдстад и Ингрид Хоэм Сьюрсен, Институт Кр. Микельсена, Норвегия

Налоговая система — это один из ключевых формальных 
институтов, играющий уникальную роль в общественном 
договоре между людьми и правительствами как важнейший 
источник государственных доходов для финансирования 
услуг и программ, приносящих пользу обществу. Она также 
представляет собой важную отправную точку для исследования 
взаимодействия людей с институтами в различных контекстах 
и роли культуры, убеждений, норм и представлений в 
определении таких вопросов, как соблюдение правил. В 
этой тематической статье объединены выводы недавних 
исследований детерминирующих факторов соблюдения 
налогового законодательства и уклонения от уплаты налогов с 
акцентом на развивающиеся страны.

Эффективный сбор налогов имеет решающее значение 
для развивающихся стран в достижении Целей устойчивого 
развития. Однако во многих из них уклонение от уплаты 
налогов является серьезной проблемой. Изучая вопросы 
предотвращения уклонения от уплаты налогов, исследователи 
и разработчики политики, как правило, фокусируются на 
соблюдении законов и роли формальных правил и институтов, 
таких как проверки и штрафы — такую стратегию часто 
называют принудительным соблюдением1. В последнее время 
больше внимания уделяется добровольному соблюдению2 — 
неформальным стандартам и убеждениям, мотивирующим 
налогоплательщиков выполнять свои обязательства — в 
частности, доверию и нормам3. Добровольное соблюдение, 
вероятно, будет иметь особое значение в странах, где 
потенциал правоприменения относительно слаб4. В начале этой 
тематической статьи мы кратко опишем теоретические основы 
предположения о том, что более глубокое понимание доверия 
и норм может дать нам лучшее представление о добровольном 
соблюдении. Далее мы рассмотрим то, как эти факторы 
варьируются в зависимости от контекста, налогоплательщиков 
и налоговой базы, а также то, как эти различия влияют 
на добровольное соблюдение. В последней части статьи 
представлены выводы, полезные для разработки политики.

Более глубокое изучение доверия 
и норм может помочь в понимании 
выполнения налоговых обязательств

Доверие (ожидание благоприятного по отношению к себе 
поведения другого человека или института)5 способствует 
социальному и экономическому прогрессу6. В теоретических 

работах подчеркивается важность доверия к правительству и 
налоговым органам, а также его значение для добровольного 
соблюдения налоговых обязательств. Kirchler, Hoelzl and 
Wahl (2008) разработали теоретическую концепцию, согласно 
которой доверие к налоговым органам и степень влияния 
указанных органов являются основными определяющими 
факторами соблюдения налоговых обязательств: доверие 
способствует добровольному соблюдению норм, а 
влияние приводит к принудительному соблюдению. 
Когда налогоплательщики доверяют налоговым органам 
и считают, что они действуют в интересах общества и на 
общее благо, налогоплательщики могут чувствовать себя 
обязанными придерживаться решений, законов и правил 
даже в отсутствие строгой системы администрирования и 
принуждения7. В работе Prichard and others (2019) представлена 
концептуальная основа для проведения налоговой реформы 
и обеспечения соблюдения налогового законодательства, 
в которой выделяются четыре ключевых фактора доверия: 
справедливость (в разработке налоговой системы и управлении 
ей), равенство (бремя распределяется равномерно, и каждый 
платит свою долю), взаимность (налоговые поступления 
используются для обеспечения общественных благ и услуг) 
и подотчетность (правительства несут ответственность перед 
налогоплательщиками). В то время как справедливость и 
равенство являются характеристиками налоговой системы, 
взаимность и подотчетность относятся к более широким 
вопросам государственного управления. Равенство означает, 
что, помимо доверия к налоговому органу, доверие к 
согражданам может быть важным определяющим фактором 
выполнения налоговых обязательств.

Исследователи утверждают, что как личные, так и социальные 
нормы являются важными факторами соблюдения налогового 
законодательства (таблица S4.4.1)8. Социальные нормы могут 
влиять на выполнение налоговых обязательств, поскольку 
людям важно, как их воспринимают другие, из-за социальных 
санкций и поощрений, связанных с этим восприятием9, или 
потому что они хотят вести себя так, как это делают другие. 
Важно отметить, что личные и социальные нормы могут 
противоречить друг другу, и люди не всегда действуют в 
соответствии со своими личными нормами10. В нескольких 
исследованиях был описан феномен плюралистического 
невежества — ситуации, в которой большинство членов 
группы считают неприемлемой какую-либо норму, но уверены 
в том, что большинство ее поддерживает11. Было доказано, что 
в ситуации плюралистического невежества предоставление 
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информации о взглядах других членов группы меняет как 
налоговое поведение12, так и поведение в других областях13. 
Таким образом, чтобы понять поведение налогоплательщиков, 
важно определить и проанализировать личные и социальные 
нормы, связанные с выполнением налоговых обязательств, 
а также изучить различные факторы, влияющие на личные 
и социальные нормы. Различение личных и социальных 
норм является необходимым условием для разработки 
эффективной политики, направленной на достижение 
желаемых результатов14. Эмпирические данные, полученные в 
ходе многочисленных полевых и лабораторных экспериментов, 
показывают, что личные и социальные нормы влияют друг на 
друга, и что и те, и другие побуждают людей к определенному 
поведению, но социальные нормы оказывают большее влияние 
на поведение, чем личные15.

Доверие и нормы зависят от контекста и влияют 
на соблюдение налогового законодательства

Оценить степень соблюдения налогового законодательства 
сложно, поскольку люди обычно пытаются скрыть 
несоблюдение налоговых обязательств и свое отношение 
к этому16. В эмпирических исследованиях факторов, 
определяющих добровольное соблюдение норм, обычно 
используются вопросы анкет из крупных баз данных, таких 
как Афробарометр и Всемирный обзор ценностей, где 
респондентов спрашивают о том, является ли неуплата налогов 
неправильной и наказуемой/допустимой или имеют ли право 
налоговые органы заставлять людей платить налоги (рисунок 
S4.4.1)17. Во всех странах средний респондент считает, что не 
платить подоходный налог по меньшей мере «неправильно, но 
объяснимо» и скорее согласен, чем не согласен с утверждением, 
что налоговые органы всегда имеют право заставлять людей 
платить налоги — но в разных странах результаты все же 
значительно отличаются.

Исследования, основанные на подобных опросах, 
показывают, что внутри стран добровольное соблюдение 
норм положительно коррелирует с более сильным чувством 
национальной идентичности18, доверием к налоговым органам19 и 
представлениями о том, что государство справедливо относится 
к этнической группе, к которой принадлежит респондент20, что 

согласно концепции Prichard and others (2019), является важным 
фактором доверия. Кроме того, наблюдается положительная 
корреляция между добровольным соблюдением и субъективной 
социальной нормой соблюдения налогового законодательства, а 
также удовлетворенностью предоставлением государственных 
услуг21. Однако имеются также существенные различия 
в коррелятах добровольного соблюдения между Кенией, 
Объединенной Республикой Танзания, Угандой и ЮАР22. Хотя 
указанные исследования и позволяют сделать интересные 
выводы о коррелятах добровольного соблюдения норм, они не 
предлагают доказательств причинно-следственных связей или 
объяснения механизмов, посредством которых определяющие 
факторы влияют на добровольное соблюдение норм.

Роль истории в формировании 
доверия и норм сегодня

Чтобы лучше понять причинные механизмы, стоящие за 
различиями в добровольном соблюдении норм, некоторые 
исследователи изучают влияние исторических корней и 
культурного наследия на добровольное соблюдение налогового 
законодательства23. Культурное наследие передается из 
поколения в поколение и привязано к стране или этнической 
группе происхождения. И существует немало доказательств 
тому, что оно может влиять на доверие людей к другим — 
например, доверие к людям из той же этнической группы 
или (не)доверие к людям из других этнических групп, а 
также доверие к государственным институтам24. Например, 
факты свидетельствуют о том, что доверие является важным 
причинно-следственным механизмом обратной зависимости 
между современным экономическим развитием некоторых 
районов Африки и работорговлей: люди, принадлежащие 
к этническим группам, которые в большей степени 
подверглись воздействию работорговли, менее доверяют 
своим родственникам, соседям, представителям той же 
этнической группы и местным органам власти25. Более того, 
индивидуальные различия в доверии к государственным 
институтам и соседям, связанные с тем, насколько близко 
человеку пришлось столкнуться с работорговлей, также 
объясняют различия в соблюдении налоговых требований 
в нескольких странах: граждане с более высоким уровнем 
доверия более склонны к добровольному соблюдению норм26.

Таблица S4.4.1 Виды норм и примеры

Личностная норма 
или установка 
(Моральная норма)

Социальная норма 
(«правило поведения, которое индивиды предпочитают соблюдать при условии, что они верят, что (a) большинство людей в их референтной 

сети его соблюдают (эмпирическое ожидание) и (б) им следует его соблюдать (нормативное ожидание)»; Bicchieri 2016, стр. 35)

Описательная норма 
(Эмпирическое ожидание)

Предписывающая норма 
(Нормативное ожидание)

Что я считаю 
правильным 
поведением

Как, по моему мнению, ведут себя другие Какого поведения, по моему мнению,  
от меня ожидает большинство людей

Источник: Bicchieri 2016; Cialdini, Kallgren and Reno 1991.
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Исследование, проведенное в Уганде, показало, что 
под влиянием исторического прошлого люди в более 
централизованных районах Уганды не доверяют центральному 
правительству и государственным институтам, но могут быть 
готовы следовать правилам и платить налоги, если они живут 
в среде с более высоким уровнем межличностного доверия27. 
Доверие влияет на добровольную уплату налогов, а на 
доверие влияет неоднородность группы, сформировавшаяся 
под влиянием истории. Таким образом, события прошлого и 
историческая организация общества продолжают формировать 
современное добровольное соблюдение налоговых обязательств 
через доверие и социальные нормы. Этот вывод соотносится 
с выводами, описанными в более широкой литературе по 
институциональной экономике, согласно которым история 

может влиять на современные результаты благодаря эволюции 
и сохранению первоначальных институтов28.

Как доверие и нормы помогают решать 
проблемы с уплатой налогов

Возможности уклонения от уплаты 
налогов самозанятыми лицами

По сравнению с работниками по найму, самозанятые имеют 
больше возможностей занижения официального дохода, 
поскольку о большей части своего дохода отчитываются они 
сами, а не третья сторона29, и они чаще пользуются этими 

Рисунок S4.4.1 Большинство людей в африканских странах считают, что не платить подоходный налог по меньшей мере 
«неправильно, но объяснимо» и скорее согласны, чем не согласны с утверждением, что налоговые органы всегда 
имеют право заставлять людей платить налоги
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Примечание: На картинке слева представлены ответы на вопрос: «Как вы относитесь к неуплате подоходного налога: в этом нет ничего неправильного; это 
неправильно, но объяснимо; или это неправильно и наказуемо», а на картинке справа — ответы на вопрос «Согласны вы или не согласны с утверждением, что 
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Источник: На основании 6-го раунда Афробарометра, 2014/2015 (https://www.afrobarometer.org/, дата просмотра 25 января 2024 г.).
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возможностями30. Наличие возможностей для уклонения от 
уплаты налогов может влиять на добровольное выполнение 
людьми их налоговых обязательств. Исследования показывают, 
что самозанятые имеют менее благоприятное мнение о налогах 
и налоговых органах, чем другие налогоплательщики31. Также 
было установлено, что среди самозанятых уровень уклонения 
от уплаты налогов довольно высок32.

Налогообложение богатых: благородные 
цели, несбыточные ожидания?

В некоторых исследованиях утверждается, что «слабое 
налогообложение богатых не только влияет на суммы 
поступлений, но также создает риск подрыва доверия к системе 
налогообложения в целом и ослабления общественного 
договора»33. Таким образом, утверждается, что «более 

эффективное взимание налогов с богатых очень важно не 
только для увеличения сумм поступлений, но также и для 
повышения доверия к налоговой системе, что позволит 
обеспечить более устойчивую политическую поддержку 
налогообложения и достижение долгосрочных результатов». 
Однако перераспределение доходов через налогообложение 
не является актуальным вопросом на выборах в большинстве 
африканских стран34, равно как и важным приоритетом для их 
граждан35. В большинстве стран средним ответом на вопрос 
Афробарометра о сумме налога, которую должны уплачивать 
богатые люди, является скорее «примерно такая, как следует», 
чем «слишком маленькая», и хотя средний респондент во всех 
странах скорее склонен согласиться, чем не согласиться с тем, 
что для богатых должна быть установлена более высокая ставка 
налога для обеспечения помощи бедным людям, поддержка этого 
утверждения во многих странах относительно слабая (рисунок 
S4.4.2).

Рисунок S4.4.2 Перераспределение доходов через налогообложение не является актуальным вопросом на выборах в 
большинстве африканских стран, равно как и важным приоритетом для их граждан
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Создание выступающей за усиление перераспределение 
коалиции в этнически разнообразных обществах может быть 
особенно трудным36, поскольку любые призывы к расширению 
перераспределения в пользу бедных, как правило, не находят 
большого отклика37. Хотя мы с пониманием относимся к 
аргументу, что «пришло время обложить богатых налогом», 
правительства многих африканских стран стремятся увеличить 
доходы за счет расширения налоговой базы, чтобы включить 
в налоговую сеть более широкие слои населения и компаний. 
Вероятно, на богатые элиты эти реформы почти не окажут 
влияния. Это находит свое отражение в том, что Мик Мур 
называет навязчивой идеей налоговых органов о необходимости 
регистрации новых налогоплательщиков, большинство из 
которых — малые предприятия и бедные люди38. Этот подход 
связан с представлением о том, что основным источником 
несобранных налогов в странах Африки к югу от Сахары является 
неофициальный сектор39. Политику по налогообложению самых 
богатых нелегко претворить в жизнь40.

Уплата налогов юрлицами: доверие и 
предсказуемая налоговая система

Во многих странах с низким и ниже среднего уровнем дохода 
большая часть налоговых поступлений приходится на средние 
и крупные предприятия. На добровольное соблюдение ими 
требований, скорее всего, будут влиять иные по сравнению 
с частными лицами и малыми предприятиями факторы, и 
поэтому в данном случае необходима другая концепция41. 
Добровольное соблюдение норм предприятиями, вероятно, 
будет больше зависеть от собственного интереса, чем в случае 
с частными лицами42. Предсказуемость является важным для 
юридических лиц аспектом и повышает доверие, поскольку 
позволяет предприятиям правильно составлять бюджет и строить 
реалистичные планы на будущее43. Она также гарантирует, что 
к компаниям будут относиться так же, как к их конкурентам. 
Вопросы справедливости и равенства зачастую важны для 
компаний, поскольку они влияют на конкуренцию, прибыльность 
и предсказуемость их деятельности44. Например, несут ли другие 
предприятия в данном секторе аналогичное налоговое бремя? 
Компании также с большей вероятностью будут платить налоги, 
если они будут уверены в том, что правительство финансирует 
услуги и мероприятия, которые приносят им пользу, и если они 
имеют право голоса при принятии решений45. Поэтому повышение 
предсказуемости и справедливости процедур взимания налогов 
может способствовать добровольному соблюдению компаниями 
налоговых требований и поддержке ими реформ46.

Налогообложение в неофициальном секторе

Значительная часть экономической деятельности в бедных 
странах осуществляется в неофициальном секторе, где 
взимание налогов представляется затруднительным47. До 

недавнего времени налоговые органы не уделяли ему особого 
внимания, поскольку считали, что эффект от их усилий в 
денежном выражении будет незначительным, а процесс сбора 
налогов будет сложным. С экономической и административной 
точек зрения имеет смысл не облагать налогом множество 
бедных людей. Как правило, с базовых товаров, широко 
потребляемых бедным населением, налог на добавленную 
стоимость не взимается, а физические и юридические лица 
с доходами ниже определенного предела освобождаются 
от уплаты подоходного налога. Однако в последние годы в 
некоторых странах налоговые органы ввели специальные 
условно начисляемые налоги, направленные на неофициальный 
сектор экономики и основанные на предполагаемом, а не 
фактическом доходе работников с учетом типа выполняемой 
ими работы48.

Расширение налоговой сети не всегда является благом, 
но возможность того, что налоговые реформы определяют 
расчеты, подчеркивающие преимущества исключения 
маргинальных плательщиков, должна вызывать беспокойство49. 
Это было бы меньшей проблемой, если бы фактическое 
налоговое бремя в бедных странах распределялось справедливо 
и эффективно, но это не так. В частности, оно зачастую ложится 
на немногочисленные официально зарегистрированные 
компании.

Согласно имеющимся данным, зависимость между размером 
предприятия и уклонением от уплаты налогов отрицательная 
или U-образная, то есть малые предприятия более склонны 
к уклонению от уплаты налогов50. Такое уклонение может 
привести к нечестной конкуренции, которая может подорвать 
доверие и отрицательно повлиять на добровольное выполнение 
налоговых обязательств средними предприятиями51. Таким 
образом, одним из аргументов в пользу совершенствования 
налогообложения малых и средних предприятий является то, 
что оно важно для обеспечения справедливости и улучшения 
добровольного соблюдения законов. Таким образом, имеет 
смысл поставить под вопрос аргументы в пользу исключения 
малых налогоплательщиков из налоговой сети только из 
соображений эффективности и изучить политические и 
доходные преимущества расширения этой сети, а также 
тщательно проанализировать административные последствия.

Политические рычаги для предотвращения 
уклонения от уплаты налогов: не только 
официальные законы и постановления

Результаты вышеупомянутых исследований показывают, 
что история, этническое разнообразие и то, как расходуются 
налоговые поступления, могут существенно повлиять на 
добровольное соблюдение налогового законодательства и 
доверие к правительству и другим гражданам. Добровольное 
выполнение налоговых обязательств также с большой 
вероятностью будет отличаться между различными сегментами 
налогоплательщиков (например, между физическими и 
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юридическими лицами), между различными налогами 
(например, между прямыми и косвенными) и между способами 
принуждения к уплате налога. Общий вывод из указанных 
исследований заключается в том, что политика, направленная 
на улучшение отношения к налогам в Африке, должна быть 
ориентирована на укрепление общей атмосферы доверия52. 
Это связано с политэкономическим подходом, учитывающим 
исторический, культурный и политический контекст в 
сочетании с традиционным экономическим мышлением53. 
Таким образом, при решении проблемы уклонения от уплаты 
налогов важно отойти от чисто технократического подхода. 
Консультации по вопросам налоговой политики, включая 
методы проведения проверок и совершенствование налоговой 
системы, ценны, но должны рассматриваться в более широком 
и ситуативном контексте, особенно с учетом особенностей 
многих африканских стран.

Первый шаг к решению проблемы глубоко укоренившихся 
норм уклонения от уплаты налогов — это понимание 
того, как все на самом деле функционирует в конкретном 
контексте, независимо от наших ожиданий относительно 
эффективности налоговой системы согласно стандартам 
надлежащего управления. Это требует более тщательного 
анализа страновых и местных условий и институтов, в 
частности, доверия к налоговым органам и социальных норм 
выполнения налоговых требований. Кроме того, для улучшения 
добровольного соблюдения налогового законодательства 
необходимо тщательно проанализировать различные сегменты 
налогоплательщиков и налоговых органов, а также их 
окружение в целях понимания норм и стимулов ключевых 
игроков.

Этот анализ позволяет выработать двусторонний подход 
к проведению реформ. Первая сторона — это разработка 
политических инструментов, направленных как на стимулы, 
так и на возможности уклонения от уплаты налогов. Если 
налогоплательщики не поймут, что наказание за то, что их 
поймали, гораздо серьезнее, чем потенциальная выгода, они 
будут продолжать рисковать, уклоняясь от уплаты налогов. 
Для этого, само собой, необходимо обеспечить принуждение 
к соблюдению правил, а это зависит от того, насколько сильно 
власти желают снизить уровень уклонения от уплаты налогов. 
Вторая сторона не касается реформ нормативно-правовой 
базы и направлена на устранение коренных причин уклонения 
от уплаты налогов. Многие усилия по ужесточению правил 
налогового администрирования не увенчались успехом из-за 
сохранения неофициальных практик. Изменить социальные 
нормы и менталитет гораздо сложнее, чем ввести новые 
правила, отчасти потому, что социальные нормы имеют 
глубокие корни. Успешные реформы не проводятся за один 
день. Реформаторы должны помнить об этом и не падать 
духом, когда сталкиваются с трудностями при реализации 
своих начинаний.

Социальные нормы могут пережить смену поколений, 
экономическое развитие и политические режимы54. 
Но если они все же меняются, это может произойти 

быстро — например, когда появляется новая публичная 
информация55. Поворотные моменты в поведении, когда 
достаточное количество людей оказываются серьезно 
настроены против существующей (или новой) социальной 
нормы, являются решающими для изменения этой нормы. 
В ситуациях, когда социальные нормы, касающиеся уплаты 
налогов, воспринимаются неправильно (недооцениваются), 
предоставление фактической информации о взглядах других 
людей может повысить уровень соблюдения норм56.

Определенную роль может сыграть образование, если оно 
призвано помочь налогоплательщикам понять, насколько важно 
платить налоги и как это делать. В разных странах проводится 
широкий спектр информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на налогоплательщиков57. 
Например, Налоговое управление Танзании сотрудничает 
со средними школами в целях включения налогового 
образования в учебную программу. Государственные 
программы просвещения и работы с налогоплательщиками, 
как правило, часто апеллируют к нарративам государственного 
строительства. Такие программы важны, однако следует не 
только постоянно подчеркивать причины, по которым люди 
должны платить налоги, но также и рассказывать о том, 
кто имеет налоговые обязательства, как их выполнять и что 
налогоплательщики получают взамен58.

Важнейшим компонентом укрепления доверия является 
способность правительства показать, что налоговые 
поступления делают возможным предоставление 
государственных услуг и приводят к более широким 
выгодам для налогоплательщиков59. Демонстрируя эти связи, 
правительство может заручиться значимой поддержкой 
более эффективного налогообложения и соблюдения законов 
со стороны населения60. В сочетании с более прозрачными 
и предсказуемыми налоговыми системами это, вероятно, 
приведет к более позитивному отношению к налогообложению 
в Африке и поддержке населением повышения эффективности 
налогообложения.

Наряду с улучшением оказания услуг, большое значение 
для поощрения добровольной уплаты налогов могут иметь 
более систематические усилия по укреплению доверия 
налогоплательщиков61. Отправной точкой для укрепления 
доверия является повышение базовой справедливости 
налоговых систем. Хотя при обсуждении вопросов 
обеспечения добровольной уплаты налогов основное 
внимание часто уделяется улучшению предоставления 
государственных услуг, большое значение также может 
иметь повышение справедливости62. Кроме того, такие 
улучшения намного лучше поддаются прямому контролю 
со стороны налоговых органов, которые могут стремиться 
к реализации реформ и обеспечению добровольного или 
квазидобровольного соблюдения требований. Одним 
из важнейших препятствий для повышения доверия и 
добровольной уплаты налогов остаются представления о 
коррумпированности налоговых органов63.
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Повышение уровня человеческого развития 
— включая агентность — дает людям больше 
возможностей выступать в качестве «субъектов, 
способных действовать эффективно». Так каким же 
образом можно эффективно расширить агентность, 
чтобы активизировать коллективные действия по 
решению глобальных проблем?

Сокращение пробелов в агентности может 
способствовать установлению и достижению общих 
целей, таких как предоставление глобальных 
общественных благ, даже при сохранении различий 
в предпочтениях, убеждениях и интересах. 
Таким образом расширение агентности может 
способствовать активизации коллективных 
действий. Институты могут связать воедино 
агентность людей и коллективные действия на 
должном уровне, будучи сосредоточенными 
на людях, ставя во главу угла интересы людей, 
действуя совместно и ориентируясь на будущее.

ГЛАВА 5

Расширение агентности как стимул 
для коллективных действий
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Ущерб человеческому развитию, нанесенный отсутствием 
адекватного управления глобальной взаимозависимостью (глава 
1), отражает недостаточность или медлительность коллективных 
действий по решению глобальных проблем — от изменения 
климата до пандемий. Причина этого не в недостатке знаний 
о том, что нужно делать. Технологии, способные обеспечить 
энергетический переход, или вакцины для спасения жизней 
либо уже существуют, либо быстро разрабатываются — но нам 
не хватает способности действовать коллективно в большом 
масштабе (глава 2).

Институты и поведение тесно взаимосвязаны (глава 4). 
Разработчики политики долгое время сосредоточивали свое 
внимание на институциональных структурах и вмешательствах, 
исходя из ряда фиксированных и универсальных предположений 
о поведении человека, недооценивая значимость более 
широкого социального контекста и его изменения с течением 
времени. Расширение представлений о человеческом 
поведении при помощи знаний из области поведенческих 
наук и понимания роли культуры может помочь в поиске 
новых возможностей активизации коллективных действий по 
обеспечению глобальных общественных благ (глава 4). Для 
этого чрезвычайно важно признать роль агентности человека 
— его способности иметь ценности, ставить перед собой цели и 
принимать на себя обязательства, которые не обязательно могут 
способствовать его собственному благополучию1.

Повышение уровня человеческого развития — включая 
агентность — дает людям больше возможностей выступать в 
качестве «субъектов, способных действовать эффективно»2. 
Так каким же образом можно расширить агентность, чтобы 
активизировать коллективные действия по решению глобальных 
проблем?

В этой главе мы попытаемся найти ответ на этот 
вопрос. Поддержать агентность можно путем улучшения 
благосостояния граждан, поскольку знания, здоровье и 
материальные средства помогают людям выступать в 
качестве активных субъектов — но эта взаимосвязь далеко не 
автоматическая. В данной главе описаны пробелы в агентности 
— неспособность людей быть или верить в то, что они могут 
быть инициаторами перемен — которые сохраняются или 
расширяются даже при достижении в мире рекордных уровней 
дохода, а также результатов в области медицины и образования, 
наряду с небывалыми технологическими прорывами. 
Особое внимание уделяется тому, как пробелы в агентности 
препятствуют коллективным действиям и как они связаны, 
например, с усилением чувств незащищенности и тревоги при 
существенном повышении уровня жизни. Например, лишь 
около половины людей в современном мире считают, что они в 
значительной степени контролируют свою жизнь, что является 
косвенным показателем агентности. Более того, доля людей, 
которые чувствуют себя способными к контролю, падает 
еще больше, когда речь заходит о воздействии на принятие 
коллективных решений, поскольку лишь 31 процент людей 
заявили, что, по их мнению, они способны влиять на решения 
правительства своей страны3.

Эти пробелы в агентности отражают ограниченность 
коллективных действий, необходимых для решения наших 
общих проблем на нашей общей планете. Неправильное 
управление глобальной взаимозависимостью может, в свою 
очередь, привести к дальнейшему регрессу в человеческом 
развитии (глава 1) и открыть пространство для поляризации, 
в результате чего коллективные действия окажутся в тупике 
(глава 2). В настоящей главе исследуются пути выхода 
из этого тупика: как сокращение пробелов в агентности 
может способствовать установлению и достижению общих 
целей, таких как предоставление глобальных общественных 
благ, даже при сохранении различий в предпочтениях, 
убеждениях и интересах. Таким образом, в ней утверждается, 
что сокращение пробелов в агентности может помочь 
повысить эффективность коллективных действий. Кроме 
того, выдвигается предположение о том, что расширение 
агентности должно стать дополнительной целью политики 
наряду с достижением благосостояния, и что институты могут 
связать воедино агентность людей и коллективные действия 
на должном уровне, будучи сосредоточенными на людях, 
ставя во главу угла интересы людей, действуя совместно и 
ориентируясь на будущее.

Как пробелы в агентности 
препятствуют коллективным 
действиям

Несмотря на снижение значений Индекса человеческого 
развития за 2020—2021 гг. и неравномерного восстановления 
в последующий период (глава 1), отмечается существенный 
прогресс в аспектах человеческого развития, связанных 
с благосостоянием: в расширении достижений и свобод 
для улучшения жизни людей. В то же время аспекты 
человеческого развития, связанные с агентностью4, — 
способностью людей иметь ценности, ставить перед собой 
цели и принимать на себя обязательства5, что предполагает 
способность жить ради цели — особенно те, которые 
необходимы для достижения коллективных результатов, 
при разработке политики получали относительно мало 
внимания6. Агентность расширяет возможности человека и 
положительно коррелирует с психическим благополучием7. 
Она также играет ключевую роль в преобразовании нашего 
мира на пути к достижению устойчивости и равенства — 
цели, закрепленной в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года8.

«Пробелы в агентности открываются на множестве 
уровней, ограничивая способность людей 
действовать в качестве инициаторов перемен 
для поддержки коллективных действий».

Пробелы в агентности открываются на множестве уровней, 
ограничивая способность людей действовать в качестве 
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инициаторов перемен для поддержки коллективных действий. 
Их ограничивают неравенство и дисбаланс власти, которые 
препятствуют принятию коллективных решений9.

Недостатки коллективных действий: 
ограниченное сотрудничество, несмотря 
на беспрецедентную координацию

Взаимозависимость частично обусловлена ультрасоциальностью 
человека10, что находит свое отражение в координированных 
действиях, в которых участвуют люди по всему миру. Рынки, 
предполагающие взаимодействие между участниками, которые 
в большинстве своем могут никогда не встретиться, стали 
глобализированными (глава 2). Правительства осуществляют 
обширные программы социального страхования, в рамках 
которых 3,7 миллиарда человек получают как минимум одно 
социальное пособие или льготу11. Системы образования 
обеспечивают обучение 1,6 миллиарда детей во всем мире12. Хотя 
этого все еще недостаточно, эта статистика свидетельствует о 
значительных достижениях.

Многосторонние институты, в частности, Организация 
Объединенных Наций, стремятся отстаивать права человека, 
содействовать развитию и укреплять мир. ООН содействует 
заключению международных договоров, примером чему 
может служить учреждение фонда для компенсации 
убытков и ущерба на 28-й Конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, предназначенного 
для оказания помощи более чем 3 миллиардам человек13. 
Гражданское общество сплотилось вокруг Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года14, 
поддерживаемое общественными движениями, которые 
расширили сферу возможностей, отстаивая права женщин; 
людей, идентифицирующих себя как лесбиянки, геи, 
бисексуалы, трансгендеры, небинарные персоны, интерсекс-
люди или другое сексуальное меньшинство; коренных 
народов; людей, живущих с инвалидностью; и многих 
других. Социальные сети обеспечивают мгновенный обмен 
информацией между примерно 5,4 млрд пользователей 
интернета15.

Несмотря на эти достижения, которые часто отражают 
успехи в решении проблем координации, международные 
коллективные действия оказываются недостаточными. 
Например, в случае с изменением климата меньший прогресс 
в области сотрудничества отражают следующие недостатки:
• Рынки не учитывают внешние эффекты, которые 

сегодня принимают планетарный масштаб. Например, 
при установлении цен на углеродные квоты сильно 
недооцениваются затраты, связанные с выбросами 
парниковых газов16, что приводит к усугублению 
глобального неравенства17.

• Правительства мобилизовали значительные инвестиции 
для содействия энергетическому переходу — но не в 

необходимых масштабах. В 2023 году правительства 
выделили на инвестиции в чистую энергетику примерно 
1,34 трлн долларов, что на 25 % больше, чем в 2021 
году18. Но все эти цифры меркнут на фоне размеров 
субсидий на ископаемое топливо: 7 трлн долларов в 
2022 году по сравнению с 4,5 трлн долларов в 2015 году 
(когда было принято Парижское соглашение)19. Усиление 
политической поляризации, которая затрагивает более 
двух третей стран, еще больше затрудняет деятельность 
правительства (глава 6)20. Еще одним препятствием 
для государственных мер являются ограничения 
финансирования, усугубляемые уклонением от уплаты 
налогов: во всем мире транснациональные корпорации 
перевели 36 процентов своей прибыли в налоговые 
гавани21.

• Многосторонние механизмы не позволили привлечь 
ресурсы, необходимые для реализации целей Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и Парижского соглашения. Задача по выделению 
100 млрд долларов в год на поддержку мер по смягчению 
последствий изменения климата в странах с низким и 
средним уровнем дохода не выполнена, хотя эта сумма 
составляет всего 0,1 процента мировой экономики (около 
100 трлн долларов)22. В фонд потерь и ущерба ежегодно 
поступают взносы на общую сумму более 600 млн 
долларов, однако ежегодные потери и ущерб, связанные 
с изменением климата, по оценкам экспертов, достигают 
400 млрд долларов в год23.

• Гражданское общество расширилось, но также 
сталкивается с трудностями24. Даже когда людям 
удается мобилизоваться, они часто ограничены в 
своих попытках занять гражданское пространство и 
осуществить свои права25. В ряде стран экологические 
активисты сталкиваются с жестокими репрессиями и 
преследованиями; в период с 2012 по 2022 год было убито 
около 2000 активистов-экологов26.

«Пробелы в агентности являются  
одновременно и причиной, и следствием 
неправильного подхода к взаимозависимости, 
образуя порочный круг, в котором 
недостатки коллективных действий по 
управлению взаимозависимостью приводят 
к большим потерям в жизни людей».

Пробелы в агентности подрывают 
коллективные действия

Пробелы в агентности являются одновременно и причиной, 
и следствием неправильного подхода к взаимозависимости, 
образуя порочный круг, в котором недостатки коллективных 
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действий по управлению взаимозависимостью приводят 
к большим потерям в жизни людей (глава 1), а также 
к возникновению ощущений неустроенности27 и 
незащищенности. Незащищенность людей усиливает 
поляризацию, и многие люди тяготеют к популизму (глава 
2)28. Протекционистская позиция, часто ассоциирующаяся с 
популизмом29, еще больше затрудняет коллективные действия 
по решению глобальных проблем.

Последствия этого порочного круга сказываются на 
демократических нормах и практиках, что отражается 
в снижении показателей, отслеживающих способность 
людей влиять на результаты коллективной деятельности 
(глава 1)30.

Подрыв демократических норм и практик связан не 
столько с кризисом поддержки демократии как идеала, 
сколько с кризисом институтов, которые воспринимаются 
как не соответствующие этому идеалу31. Возникает 

парадокс демократии: почти 9 из 10 человек считают, что 
демократия — это фундаментальная основа политических 
систем. Однако поддержка лидеров, которые могут обойти 
основополагающие правила демократического процесса, 
заметно возросла (рисунок 5.1). Сегодня более половины 
опрошенных выражают поддержку таким лидерам.

Люди ставят под сомнение некоторые основные принципы 
коллективных действий. Рост поддержки лидеров, способных 
нарушать демократические нормы и практики, сопровождался 
ростом предпочтений в пользу военного правления, за которое 
сегодня выступает 39 % населения (рисунок 5.2)32. Этот 
явный парадокс (приверженность демократии и растущая 
поддержка лидеров, которые ее подрывают) отражает 
тупиковую ситуацию в адаптации существующих институтов, 
не отвечающих своим целям в условиях меняющихся моделей 
взаимозависимости, к меняющимся требованиям людей по 
всему миру.

Рисунок 5.1. Парадокс демократии? Непоколебимая поддержка демократии на фоне растущей поддержки 
лидеров, которые могут ее подрывать
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Примечание: Указанные данные представляют собой средневзвешенные показатели по численности населения для группы стран, в которых 
проживает 76 процентов населения мира. В процент населения, поддерживающего сильных лидеров, входят те люди, которые ответили, что иметь 
сильного лидера, которому не нужно беспокоиться о парламенте и выборах, — это «очень хорошо» или «довольно хорошо». Под процентом населения, 
поддерживающего демократическую систему, понимаются люди, которые ответили, что наличие демократической политической системы  — это 
«очень хорошо» или «довольно хорошо».
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основании результатов нескольких волн Всемирного обзора ценностей 
(Inglehart and others, 2022).

Процент населения, поддерживающего лидеров, 
которые могут подрывать демократию

Большинство населения поддерживает 
демократию, но также и лидеров,  

которые могут ее подрывать

Большинство населения  
поддерживает демократию и лидеров, 

которые ее не подрывают

Процент населения, поддерживающего демократическую систему
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Сокращение пробелов в агентности может 
привести к укреплению и легитимизации 
институтов, способствующих осуществлению 
коллективных действий

Сокращение пробелов в агентности может улучшить 
результаты коллективных действий путем повышения 
легитимности институтов в глазах людей (см. вставку 4.7 
в главе 4). Сокращение пробелов в агентности дает людям 
больше возможностей для участия в публичных обсуждениях 
и принятии решений через институты, которым они доверяют. 
Это доверие, в свою очередь, основано на убежденности людей 
в том, что институты обеспечивают достижение результатов 
коллективных действий, которые они призваны поддерживать. 
Низкий уровень доверия к институтам отражает недостатки 
в достижении результатов коллективных действий. Хотя 
экономические потрясения (такие как рост безработицы) не 
влияют на генерализованное доверие и на уверенность в том, 
что люди готовы прийти на помощь, они тесно связаны со 
снижением доверия к таким институтам как национальный 
парламент (включая Европейский парламент в странах ЕС) и 
к политикам. Доверие к Организации Объединенных Наций 
пострадало в меньшей степени, что свидетельствует о сильной 

связи между экономическими потрясениями и снижением 
доверия к институтам и отдельным людям, от которых люди 
ожидают непосредственной заботы об общих интересах 
(рисунок 5.3).

Исходя из этих соображений, мы оцениваем пробелы в 
агентности с помощью двух эрзац-переменных. Во-первых, 
пробелы в агентности можно измерить процентом людей, 
которые сообщают, что не контролируют свою жизнь или 
контролируют ее в ограниченной степени. Во-вторых, их 
также можно оценить по проценту людей, сообщающих, что 
их мнение не учитывается в политической системе33. Около 
половины людей в мире заявляют, что не контролируют 
свою жизнь. А пробел в агентности, связанный с оказанием 
влияния на результаты коллективных действий, еще серьезнее, 
поскольку более двух третей людей по всему миру считают, 
что не имеют достаточного влияния на решения правительства 
своей страны (рисунок 5.4).34

Чем меньше люди верят в то, что правительство 
прислушивается к их голосам, тем меньше доверия 
они испытывают к нему, независимо от того, насколько 
коррумпированной они считают власть (рисунок 5.5). В свою 
очередь, представления о высоком уровне коррупции связаны 
со снижением доверия к правительству. Поэтому, несмотря 
на то, что борьба с коррупцией играет центральную роль в 
укреплении доверия к правительству (что широко признано), 
доверие к правительству также можно повысить независимо 
от представлений о коррупции, дав людям больше агентности 
(а именно, укрепив их уверенность в том, что они влияют на 
решения правительства)35.

Устранение пробелов в агентности для 
активизации коллективных действий

Устранение пробелов в агентности может привести к 
активизации коллективных действий, особенно в случаях, когда 
необходимо сотрудничество. Бесспорно, агентность открывает 
пространство для сотрудничества не ради корыстных 
интересов.36 Если «забота о других непосредственно 
влияет на благосостояние того, кто ее проявляет»37, то речь 
идет об улучшении собственного благополучия. Но когда 
сотрудничество следует из обязательств, которые выходят за 
рамки улучшения собственного благополучия38, мы попадаем в 
сферу агентности39.

Когда агентность включает выполнение обязательств, 
связанных с коллективными результатами, сокращение 
пробелов в агентности может содействовать сотрудничеству, 
но важно понимать механизмы, которые могут усиливать 
или, наоборот, ослаблять эту взаимосвязь. За последние 
несколько десятилетий связь между агентностью 
(оцениваемой по убеждению в том, что человек способен 
контролировать свою жизнь) и генерализованным доверием 
(важным для сотрудничества) ослабла; среди людей, 
заявляющих о высоком уровне контроля над своей жизнью, 

Рисунок 5.2 Значительная и все возрастающая доля 
населения поддерживает лидеров, которые могут 
пренебрегать демократическими нормами и практиками, 
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Примечание: Указанные данные представляют собой средневзвешенные 
показатели по численности населения для сбалансированной группы стран, 
в которых проживает 76 процентов населения мира. Процент населения, 
поддерживающего лидеров, которые могут подрывать демократию, 
означает людей, ответивших, что иметь сильного лидера, которому не нужно 
беспокоиться о парламенте и выборах, — это «очень хорошо» или «довольно 
хорошо». Процент населения, поддерживающего военное правление, 
означает людей, ответивших, что военное правление — это «очень хорошо» 
или довольно хорошо».
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основании результатов нескольких волн Всемирного обзора ценностей 
(Inglehart and others, 2022).
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Рисунок 5.3 Экономические потрясения связаны со снижением доверия к институтам — но в случае с доверием 
к ООН и друг к другу эта взаимосвязь слабее
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Примечание: на каждом из рисунков показаны субнациональные регионы 24 европейских стран на уровне агрегирования Номенклатуры 
территориальных единиц для целей статистики. Уровни доверия основаны на ответах, полученных в рамках Европейского социального исследования. 
Показана разница между наблюдениями, собранными до европейского долгового кризиса (2004, 2006 и 2008 гг.) и после него (2010, 2012 и 2014 гг.).
Источник: Algan and others 2017.
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Рисунок 5.4. Пробелы в агентности в сфере коллективной деятельности выше, чем в контроле над собственной 
жизнью

Control over own life

5 in 10 or about half the world’s people report not being in control of their own lives

Voice in political system

7 in 10 or 68 percent of people report that they have little influence 
in the decisions of their government

Примечание: Агентность означает способность человека выступать в качестве самостоятельного агента, который может предпринимать эффективные 
действия, исходя из собственных убеждений (Sen 2013). Она отражается двумя показателями: долей населения, ощущающего контроль над собственной 
жизнью (измеряется по шкале от 1 до 10, где значение от 1 до 3 указывает на острый дефицит агентности, значение от 4 до 7 — на умеренные пробелы в 
агентности, и значение от 8 до 10 — на отсутствие разрыва в агентности) и долю населения, ощущающего, что их голос услышан в политической системе 
(те респонденты, которые ответили «В очень большой степени» или «В большой степени»). Результаты рассчитаны с использованием микроданных и 
средневзвешенных значений по странам.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании результатов седьмой волны (2017–2022) Всемирного обзора 
ценностей  (Inglehart and others 2022).

Рисунок 5.5 Снижение уровня коррупции повышает доверие к правительству, но сокращение пробелов в 
агентности дает тот же эффект
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Примечание: расчеты произведены с использованием микроданных и средневзвешенных значений по странам. Доверие к национальному правительству 
подразумевает сообщение об «очень высоком» или «высоком» доверии (другие варианты: «не очень высокое» или «совсем нет доверия»). Голос в 
политической системе измеряется на основе ответов на вопрос: «Насколько, по вашему мнению, политическая система вашей страны позволяет таким 
людям, как вы, влиять на действия правительства?» Восприятие коррупции измеряется на основе ответов на вопрос о государственных органах: «Как вы 
считаете, сколько из них замешаны в коррупции?»
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании результатов седьмой волны Всемирного обзора ценностей (Inglehart and 
others, 2022).
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существенно возросло число тех, кто не доверяет другим. 
Треть мирового населения заявляет о контроле над своей 
жизнью и отсутствии доверия (рисунок 5.6). При этом доля 
людей с высоким уровнем агентности и доверия к другим 
значительно снизилась.

Таким образом, важно понять факторы, которые 
могут объяснить связь между пробелами в агентности 
и коллективными действиями. Факторы, которые могут 
способствовать усилению взаимосвязи между сокращением 
пробелов в агентности и перспективами сотрудничества, 
включают неравенство, дисбаланс власти, незащищенность 
людей, отсутствие пространства для обсуждения и социальные 
нормы, направленные против сотрудничества. Преодоление 
этих вызовов может привести к повышению вероятности 
активизации сотрудничества в результате сокращения пробелов 
в агентности40.

Неравенство и дисбаланс власти 
формируют агентность

Неравенство влияет на различные пробелы в агентности. 
В нижней 50-процентной части распределения доходов 
наблюдается резкое снижение доли людей, сообщающих о 
том, что они имеют очень низкий контроль над своей жизнью 
(рисунок 5.7). Таким образом, по мере роста дохода нижних 

50 процентов их агентность возрастает. В самой нижней части 
агентность находится на особенно низком уровне (пробелы 
в агентности в три раза выше среди людей в нижнем дециле 
доходов, чем в дециле 6 и выше). Таким образом, отсутствие 
базовых возможностей, таких как здоровье или базовые 
навыки письма и счета, может являться сдерживающим 
фактором для агентности (в дополнение к хорошо известным 
последствиям отсутствия благосостояния)41. Более того, доля 
людей, сообщающих, что они имеют очень высокий контроль 
над своей жизнью, низка и достаточно одинакова для нижних 
50 процентов населения, но увеличивается с ростом доходов 
в дециле 6 и выше. Таким образом, неравенство в доходах, 
которое часто пересекается и ассоциируется с другими 
видами неравенства в области человеческого развития, 
формирует агентность.

В свою очередь, неравенство как в доходах, так и в 
образовании ассоциируется с неравенством в участии в 
политической жизни, что связывает неравенство с процессами, 
имеющими значение для формирования результатов 
коллективных действий. Чем ниже доход, тем меньше люди 
интересуются политикой и тем больше вероятность того, что 
они никогда не голосовали (рисунок 5.8). Связь с неравенством 
в сфере образования еще более явная: чем ниже уровень 
образования, тем ниже интерес к политике и тем выше 
вероятность того, что респонденты никогда не голосовали 
(рисунок 5.9).

Рисунок 5.6 Уровень контроля над собственной жизнью (агентность) и доверие
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Примечание: Указанные данные представляют собой средневзвешенные показатели по численности населения для группы стран, в которых 
проживает 76 процентов населения мира. Агентность в контроле над собственной жизнью измеряется количеством тех, кто сообщил о высоком 
уровне контроля (от 8 до 10 по шкале от 1 до 10). Доверие к другим людям измеряется на основе ответов на вопрос: «Какое из утверждений вам в целом 
ближе: что большинству людей можно доверять или что нужно быть очень осторожным в общении с людьми?» Цифры основаны на индивидуальных 
данных и отражают оба условия (контроль над собственной жизнью (агентность) и доверие или отсутствие доверия к другим людям).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании данных Всемирного обзора ценностей (Inglehart and others 2022).
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Рисунок 5.7 Восприятие агентности (контроля над собственной жизнью) зависит от уровня дохода
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Примечание: расчеты произведены с использованием микроданных и средневзвешенных значений по странам. К группе с отсутствием пробела 
в агентности относят людей, сообщающих о том, что они контролируют свою жизнь (значение от 8 до 10 по шкале от 1 до 10). К группе с острым 
дефицитом агентности относят людей, сообщающих о том, что они не контролируют свою жизнь или контролируют ее очень слабо (значение от 1 
до 3 по шкале от 1 до 10).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании результатов седьмой волны Всемирного обзора ценностей 
(Inglehart and others, 2022).

Рисунок 5.8 Чем выше доход человека, тем больше 
вероятность его заинтересованности в политике и 
голосовании на выборах
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Примечание: расчеты произведены с использованием микроданных 
и средневзвешенных значений по странам. «Никогда не голосовал(-а)» 
относится к голосованию на национальных выборах согласно ответам 
респондентов. Доход отражает субъективный уровень дохода и измеряется 
по шкале от 1 до 10 с последующей разбивкой на три группы: низкий (1–3), 
средний (4–7) и высокий (8–10).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основании результатов седьмой волны Всемирного обзора ценностей 
(Inglehart and others, 2022).

Рисунок 5.9. Чем выше уровень образования человека, 
тем выше вероятность его заинтересованности в политике 
и голосовании на выборах
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Примечание: результаты рассчитаны с использованием микроданных и 
средневзвешенных значений по странам. «Никогда не голосовал(-а)» относится 
к голосованию на национальных выборах согласно ответам респондентов. 
Образование подразделяется на категории в зависимости от наивысшего уровня 
полученного образования: начальное образование (до первой ступени среднего 
образования), среднее образование (вторая ступень среднего образования 
и послешкольное образование, не относящееся к высшему) и высшее 
образование (высшее и последующее образование).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основании результатов седьмой волны Всемирного обзора ценностей 
(Inglehart and others, 2022).
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Такое неравенство в участии в политической жизни, зависящее 
от доходов и уровня образования, может усугубить предвзятость 
результатов коллективных действий, обусловленную 
дисбалансом сил, который направляет политические решения в 
сторону интересов более влиятельных слоев населения42.

Незащищенность приводит к сокращению агентности

Люди, сообщающие об испытываемом ими чувстве 
незащищенности в некоторых аспектах своей жизни, также 
сообщают о чувстве отсутствия контроля над совей жизнью. 
Снижение уровня агентности по мере усиления чувства 
незащищенности наблюдается во всех регионах мира (рисунок 
5.10). Безопасность человека — это многомерное понятие, 
которое подразумевает свободу от страха, нужды и унижения43. 
Отсутствие безопасности человека (незащищенность) 
ограничивает агентность, когда люди боятся участвовать 
в социальной жизни или без стеснения использовать 
общественные пространства и механизмы обсуждения44.

Восприятие незащищенности человека также влияет 
на генерализованное доверие, чрезвычайно важное для 
сотрудничества. Чем выше уровень воспринимаемой 
незащищенности, тем ниже доля людей, сообщающих о 

генерализованном доверии; при этом указанная взаимосвязь 
сильнее на высоких уровнях ИЧР (рисунок 5.11). Более того, среди 
жителей стран с очень высоким ИЧР ощущение незащищенности 
ассоциируется с меньшей поддержкой демократии и большей 
терпимостью к насилию как средству политических мер45.

Более высокий уровень воспринимаемой незащищенности 
человека также сопровождается меньшим доверием 
к институтам трех ветвей власти — исполнительной, 
законодательной и судебной (рисунок 5.12). По мере снижения 
уровня ИЧР эта корреляция усиливается. Перейти от 
корреляции к причинно-следственной связи между ощущением 
незащищенности человека и доверием к институтам 
затруднительно. Если причина кроется в воспринимаемой 
незащищенности человека, то данная корреляция отражает 
недостатки в способности институтов обеспечивать 
защищенность людей. А если это так, то прямое решение 
проблем безопасности человека может не только восстановить 
общее доверие, но и повысить доверие к институтам. И то, и 
другое может привести к активизации коллективных действий.

Взгляд сквозь призму безопасности человека может помочь 
интегрировать политические цели и программы, принимая во 
внимание самые разные вопросы — от проблем социальной 
сплоченности (тематическая статья 5.1) до интегрированности 
людей в природу46.

Рисунок 5.10 Чем выше уровень воспринимаемой незащищенности человека, тем слабее ощущение контроля 
над своей жизнью
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Примечание: Уровень воспринимаемой социальной незащищенности человека измеряется как «низкий», «средний и высокий» и «очень высокий» 
с использованием микроданных и с одинаковым весом по странам. Он основан на индексе, описанном в Приложении 1.2 к публикации ПРООН 
(2022d). К группе с острым дефицитом агентности относят людей, сообщающих о том, что они не контролируют свою жизнь или контролируют ее 
очень слабо (значение от 1 до 3 по шкале от 1 до 10).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основании последних доступных данных шестой волны  (2010–2014) и 
седьмой волны (2017–2022) Всемирного обзора ценностей (Inglehart and others 2022).
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Создание условий для активизации коллективных 
действий через агентность посредством 
публичных обсуждений и совещаний

Создание условий, позволяющих формировать коллективные 
убеждения, выходящие за границы групп, может обеспечить 
сокращение пробелов в агентности и повысить эффективность 
коллективных действий. Содействие значимому гражданскому 
участию в принятии государственных решений подразумевает, 
что люди чувствуют, что их голоса услышаны и учтены — 
не только как выражение интересов, но и как более широкий 
процесс аргументации мнения по общественным вопросам, в 
ходе которого тщательно анализируются убеждения, особенно 
те, которые связаны с поляризацией (глава 6). Одним из 
способов достижения этой цели являются совещательные 
собрания, с которыми экспериментируют некоторые страны и 
сообщества (вставка 5.1).

Процессы публичных обсуждений и совещаний также 
используются для активизации коллективных действий на 

более низких уровнях, как, например, в сфере труда, где все 
больше признается необходимость диалога (вставка 5.2). За 
последние несколько десятилетий изменения в сфере труда 
— фрагментация глобального производства через глобальные 
цепочки стоимости и снижение роли профсоюзов — привели 
к сокращению числа институтов, содействующих заключению 
коллективных договоров. В условиях продолжающегося 
быстрого развития технологий потребность в площадке для 
социального диалога между работниками, компаниями и 
правительствами, скорее всего, сохранится.

Социальные нормы могут содействовать 
коллективным действиям или ограничивать их

Социальные нормы, разделяемые многими людьми и 
децентрализованно соблюдаемые обществом, влияют на 
убеждения и агентность людей и тем самым формируют 
социальное поведение и могут поддерживать коллективные 
действия (глава 4).

Рисунок 5.11 Воспринимаемая незащищенность человека 
связана с генерализованным доверием, особенно в 
группах с более высоким Индексом человеческого 
развития (ИЧР)
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Примечание: Уровень воспринимаемой незащищенности человека 
измеряется с использованием микроданных и одинаковым весом по странам. 
Он основан на индексе, описанном в приложении 1.2 ПРООН (2022d). 
Генерализованное доверие подразумевает выбор ответа «большинству 
людей можно доверять» (другой вариант — нужно быть очень осторожным»).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основании результатов седьмой волны Всемирного обзора ценностей 
(Inglehart and others, 2022).

Рисунок 5.12 Воспринимаемая незащищенность человека 
связана с доверием к государственным институтам
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 ИЧР — индекс человеческого развития.
Примечание: уровень воспринимаемой незащищенности человека измеряется 
как «низкий», «средний и высокий» и «очень высокий» с использованием 
микроданных и с одинаковым весом по странам. Он основан на индексе, 
описанном в приложении 1.2 к ПРООН (2022d). Доверие к государственным 
институтам отражает совокупное доверие к национальному правительству, 
парламенту и системе правосудия. Доверие к институтам подразумевает 
сообщение об «очень высоком» или «высоком» доверии (другие варианты: 
«не очень высокое» или «совсем нет доверия»).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основании результатов седьмой волны Всемирного обзора ценностей (Inglehart 
and others 2022).
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Вставка 5.1 Содействие развитию совещательных форм гражданского участия

Группа ПРООН по вопросам управления

В последние годы наблюдается всплеск интереса к совещательной демократии, получивший название «совещательная волна»1. 
Исследователи и практики видят в подобном подходе потенциал для преодоления кризиса демократии2, который заключается 
в новых формах гражданского участия — подлинно инклюзивных, основанных на фактических данных и вдумчивом анализе и 
способствующих достижению консенсуса.

Одним из способов реализации на практике идеалов совещательной демократии являются совещательные мини-форумы, такие 
как гражданские ассамблеи. В Ирландии такой институт как гражданская ассамблея был создан в 2016 году для пересмотра некоторых 
аспектов, касающихся Конституции страны. Ей были разработаны рекомендации, согласно которым состоялись два конституционных 
референдума, приведшие к существенному изменению политики в отношении однополых браков и абортов. Избиратели, знакомые 
с деятельностью ассамблеи, голосовали отлично от тех, кто о ней ничего не знал, что позволяет говорить о влиянии совещательного 
характера референдума на широкую общественность3.

Совещательные мини-форумы сталкиваются с проблемами. Одна из них — этическая и методологическая сложность устранения 
влияния неравенства на динамику мини-форумов4. Вторая заключается в сложности встраивания мини-форумов в более широкие 
системы участия и политического представительства5. И, наконец, третья проблема — это риск того, что мини-форумы будут использованы 
как стратегия, направленная на вытеснение самоорганизации граждан и других форм активизма6. Но даже несмотря на это интеграция 
совещательных норм в процессы вовлечения граждан может помочь в преодолении поляризации и обеспечении высококачественного 
общественного вклада7. В связи с этим продолжение исследований в этой области представляется весьма целесообразным.

Примечания
1. ОЭСР 2020. 2. Dryzek and others 2019. 3. Elkink and others 2017. 4. Lupia and Norton 2017. 5. Lafont 2017. 6. Young 2001. 7. Curato and others 2017.

Вставка 5.2 Социальный диалог в сфере труда

Международная организация труда

Коллективные действия и представительство работников и работодателей в рамках социального диалога, необходимые для 
демократии и надлежащего управления, также обладают потенциалом для продвижения человеческого развития. Социальный 
диалог охватывает все виды переговоров, консультаций и обмена информацией между представителями, правительством, 
работодателями и работниками. Это взаимодействие осуществляется по вопросам, представляющим взаимный интерес и связанным 
с экономической и социальной политикой, и включает в себя коллективные переговоры, консультации и сотрудничество на рабочих 
местах, а также двух- и трехсторонний социальный диалог на национальном и отраслевом уровнях.

Социальный диалог воплощает в себе основополагающий демократический принцип: привлечение тех, кого больше всего 
затрагивают решения, к разработке мер политики, непосредственно влияющей на них. Решающую роль в этом процессе играют 
организации работодателей и работников. Они выступают в роли представителей и выражают коллективное мнение предприятий и 
трудящихся. Расширяя сферу принятия решений, социальный диалог повышает качество, легитимность решений и ответственность за 
них, способствуя укреплению приверженности их выполнению. Следовательно, это повышает адаптивность, гибкость и устойчивость 
экономики. Социальный диалог, реализуемый через независимые, сильные и представительные организации работодателей и 
работников, открывает пространство для сотрудничества и может способствовать экономическому и социальному прогрессу, в том 
числе путем решения проблем неравенства и инклюзивности на рынках труда.

Однако социальный диалог должен основываться на двух фундаментальных принципах и правах в сфере труда: свободе 
объединений и фактическом признании права на ведение коллективных переговоров. Эти основные трудовые права в сочетании с 
эффективными институтами рынка труда лежат в основе устойчивого экономического развития и социальной справедливости. Они 
дают возможность работникам и работодателям вести конструктивный диалог и выражать свое мнение, а также закладывают основу 
для достойной работы и совершенствования рынка труда на основе инклюзивности.

На протяжении всей пандемии COVID-19 правительства и социальные партнеры объединяли усилия для разработки 
краткосрочных стратегий, одновременно формулируя комплексную, перспективную политику и меры по формированию 
всеобъемлющего, устойчивого и жизнестойкого восстановления. В странах, где ответные меры предусматривали активное 
взаимодействие между представителями работодателей и работников, социальный диалог не только сыграл решающую роль в 
решении насущных проблем, но и стал важнейшей частью среднесрочных и долгосрочных решений. Ожидается, что социальный 
диалог будет играть еще более значимую роль в оказании помощи правительствам, работающим рука об руку с организациями 
работодателей и работников, в разработке соответствующей политики для управления глубокими и быстрыми преобразованиями,

 
(продолжение)
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Не все социальные нормы способствуют выражению 
человеческой агентности в результатах сотрудничества. 
Например, социальные нормы, отражающие предвзятое 
отношение к правам и возможностям определенных групп 
людей, препятствуют достижению коллективных результатов 
и унижают человеческое достоинство. Одним из примеров 
является предвзятость социальных норм в отношении 
женщин и девочек. Эти нормы также представляют собой 
угрозу для безопасности человека, не позволяя некоторым 
людям жить достойно, являя собой пример того, что Амартия 
Сен назвал бы «вполне устранимой несправедливостью».47 
Несправедливость также может быть определена на 
основеобщепринятых договоренностей на основе 
консенсуса, таких как Всеобщая декларация прав человека 
1948 года или Устав ООН и корпус международного права, 
включая инструменты мягкого права (такие соглашения как 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года).

Тем не менее, несмотря на эти нормативные и 
целеполагающие договоренности на основе консенсуса, для 
социальных норм — наряду с политикой и институтами 
— важно то, как они претворяются в жизнь. Например, 
гендерные социальные нормы могут как расширять, 
так и ограничивать агентность48. В качестве примера 
следует отметить, что в начале XX века в большинстве 
стран женщинам было официально запрещено выступать 
в различных общественных ролях — от владения 
собственностью и обучения в университетах до участия 
в политике. Пробелы в агентности женщин были 
значительными и повсеместными. В течение XX века во всем 
мире были проведены масштабные реформы, признавшие 
равные юридические, социальные, экономические и 
политические права женщин и мужчин49. Хотя во многих 
странах женщины все еще сталкиваются с правовыми 
ограничениями, ущемляющими их права, прогресс в области 
институциональных реформ был значительным. Пробелы в 
агентности, заложенные в официальных законах, постепенно 
исчезали. Наглядным примером такой эволюции является 

законное право голоса на выборах — основополагающая 
форма политической активности.

Однако во многих областях фактическая агентность 
женщин по-прежнему ограничена. Ярким примером является 
доступ женщин к высшим политическим должностям — 
вершине политической активности. Женщины занимают 
пост главы государства или главы правительства лишь в 
10 процентах стран, и этот показатель мало изменился за 
последние десятилетия50.

Индекс гендерных социальных норм за 2023 год, в 
котором предвзятость рассматривается как отклонение от 
общепринятых мировых стандартов гендерного равенства, 
показывает, что гендерное равенство ограничивается 
предвзятостью социальных норм в отношении женщин51. 
Почти половина людей считают, что мужчины становятся 
лучшими политическими лидерами, чем женщины52. 
Основанные на предвзятости нормы могут быть настолько 
укоренившимися, что женщин, занимающих высокие 
политические посты, судят более строго. Эти предрассудки 
проникают на избирательные участки, на собеседования, 
заседания советов директоров и во многие другие области, 
ограничивая возможности женщин (рисунок 5.13). 
Одновременно с этим они снижают наш коллективный 
потенциал, увековечивая неравенство,  исключая 
разнообразные точки зрения и опыт из общественного 
дискурса и способствуя возникновению новых ошибочных 
представлений и разногласий.

Когда социальные нормы подавляют агентность, они 
препятствуют более широким процессам коллективного 
действия, затрудняя участие и сотрудничество, а также 
усугубляя неравенство и разногласия. Предвзятые гендерные 
социальные нормы могут ограничивать эффективность 
политики53 и сокращать агентность женщин — даже при 
наличии политики гендерного равенства54. Содействие 
внедрению более справедливых гендерных норм, согласно 
которым женщины будут рассматриваться не просто как 
бенефициары мероприятий по развитию, но и как активные 
инициаторы перемен и участники решения общих проблем, 

Вставка 5.2 Социальный диалог в сфере труда (продолжение)

происходящими в мире труда, и обеспечении справедливого перехода к более устойчивым экономикам и обществам в соответствии 
с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В этой связи социальный диалог и коллективные действия социальных партнеров являются не только важными инструментами 
поддержки человеческого развития; они также представляют собой основополагающие принципы обновленного общественного 
договора, описанные Генеральным секретарем ООН в документе «Наша общая повестка дня»1. Укрепляя доверие к демократическому 
управлению, способствуя равенству возможностей и результатов, обеспечивая социальный мир и процветание, социальный 
диалог способствует восстановлению доверия к государственной политике и институтам рынка труда. Он представляет собой 
всеохватывающий процесс вовлечения различных заинтересованных сторон, обеспечивающий участие в принятии решений и 
гарантирующий основные права в сфере труда, обеспечивая при этом защиту для всех участников.

Примечание
1. Генеральный секретарь ООН 2021.
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позволит задействовать творческий потенциал женщин и 
увеличить разнообразие идей, которые могут способствовать 
коллективным действиям55.

Достижение равных прав и возможностей для женщин 
и мужчин и ликвидация пагубных гендерных стереотипов 
будет способствовать благополучию и развитию 
способностей каждого человека, независимо от его 
гендерной идентичности и самовыражения. Устранение 
предвзятых гендерных социальных норм может привести 
к достижению результатов коллективных действий, 
выходящих за рамки непосредственного улучшения условий 
для ранее ущемленных в правах лиц56. Например, мирные 
процессы, в которых открыто участвуют женщины, не 
только обеспечивают защиту прав женщин и укрепляют их 
агентность, но также с большей вероятностью приводят 
к всеобъемлющим и прочным мирным соглашениям57. 
Тесные связи между женщинами, выступающими в качестве 
подписантов мирных соглашений, и группами гражданского 
общества, низовыми движениями и другими сетями 
позволяют обеспечить большее влияние снизу на условия 
мировых соглашений и их поддержку на локальном уровне 

и могут позволить включить в соглашение положения, 
направленные на устранение неравенства и дисбаланса 
сил58, которые часто являются одной из коренных причин 
вооруженных конфликтов59. Поскольку женщины и сегодня 
незначительно представлены в официальных мирных 
процессах60, продвижение гендерного равенства и открытие 
пространства для участия большего числа женщин в этих 
процессах представляют собой огромный потенциальный 
дивиденд от мира для общества в целом.

Гендерный подход может помочь выявить возможности 
для активизации коллективных действий. Рассмотрим 
профилактику пандемий и борьбу с ними, требующие 
масштабных коллективных действий. Применение 
гендерного подхода подразумевает признание и учет 
гендерных различий в глобальном бремени заболеваний, 
а также потенциальных гендерно-дифференцированных 
последствий мер реагирования. Например, хотя мужчины 
подвергались более высокому риску смерти от COVID-
1961, женщины во многих случаях понесли больший урон 
от мер по сдерживанию пандемии, поскольку они в целом 
больше пострадали в результате потери работы и дохода62, 

Рисунок 5.13 Предвзятые гендерные социальные нормы ограничивают политическую агентность женщин
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основании результатов седьмой волны (2017–2022) Всемирного обзора 
ценностей (предвзятость социальных норм) и данных Межпарламентского союза (доля мест в парламенте, занимаемых женщинами в 2021 году). См. 
также ПРООН (2023a).
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Доля мест в парламенте, 
занимаемых женщинами (%)
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повышения уровня домашнего насилия63 и снижения 
психического здоровья64.

Хотя социальные нормы часто противопоставляют 
формальным институтам и законам, они всегда 
взаимодействуют с формальными институтами, иногда 
взаимно поддерживая друг друга, а в других случаях вступая 
в противоречие. Признание того, что социальные нормы 
могут ограничивать агентность, и определение механизмов, 
которые могут вызвать изменение норм в сторону усиления 
агентности, может послужить основой для разработки мер 
по активизации коллективных действий. Как показывает 
анализ гендерных социальных норм, возлагать все 
надежды на формальные институты не следует, поскольку 
это может не дать желаемого эффекта и даже привести 
к обратному результату, если социальные нормы будут 
проигнорированы65.

Женщины также чувствуют себя менее способными, 
чем мужчины, защитить себя или свою семью перед лицом 
будущего бедствия. Это можно трактовать как еще один 

пробел в агентности, который затрагивает 53 процента 
женщин и 44 процента мужчин во всем мире66. Помимо 
того, что пробелы в агентности у женщин выше, чем у 
мужчин, вновь проявляются и другие закономерности, 
ранее описанные в данной главе: чем выше уровень 
(экономической, в данном случае) незащищенности, тем 
больше пробел в агентности, и вера в то, что правительство 
не готово реагировать на бедствия, связана также с более 
широкими пробелами в агентности (рисунок 5.14). Это 
напрямую указывает на пути сокращения пробелов в 
агентности: устранение гендерного неравенства, повышение 
готовности национальных институтов к реагированию на 
бедствия и устранение незащищенности. Рассмотрение 
вопросов, связанных с бедствиями, в частности, приобретает 
все большую актуальность по мере того как мы углубляемся 
в эпоху антропоцена, учитывая, что разворачивающиеся 
процессы опасных планетарных изменений, вероятно, 
сделают готовность к бедствиям и реагирование на них еще 
более насущными67.

Рисунок 5.14 Гендерное неравенство в сфере агентности перед лицом будущих катастроф является повсеместным
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Примечание: воспринимаемые пробелы в агентности перед лицом будущих катастроф измеряются количеством людей, ответивших отрицательно на вопрос 
«Сможете ли вы защитить себя или свою семью в случае наступления катастрофы?» Готовность правительства измеряется по ответам на вопрос «Хорошо 
ли подготовлено правительство страны к преодолению катастроф»? Экономическая безопасность измеряется количеством недель, в течение которых 
домохозяйство сможет покрывать базовые потребности в случае потери дохода. 
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Lloyd’s Register Foundation и Gallup (2022).
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Институты для расширения  
масштаба коллективных  
действий — сосредоточенные 
на людях, основанные 
на совместном участии и 
ориентированные на будущее

Институты могут служить связующим звеном между 
агентностью и широким спектром коллективных действий. 
По мере изменения форм глобальной взаимозависимости 
сокращение пробелов в агентности может стать одним из 
способов расширения коллективных действий. Сокращение 
этих пробелов требует обеспечения безопасности человека, 
устранения неравенства, продвижения социальных норм 
сотрудничества, расширения и укрепления пространства для 
дискуссий.

«Институты будут способны лучше 
поддерживать масштабные коллективные 
действия, если они будут сосредоточенными 
на людях, основанными на совместном 
участии и ориентированными на будущее».

В связи с этим институты будут способны лучше 
поддерживать масштабные коллективные действия, если 
они смогут выполнять три основные функции: быть 
сосредоточенными на людях, основанными на совместном 
участии и ориентированными на будущее.
• Ориентированность на людей предполагает повышение 

уровня человеческого развития (включая благосостояние и 
агентность) в качестве конечной цели, что также включает 
в себя повышение уровня безопасности человека.

• Совместное участие подразумевает объективно и 
субъективно справедливое распределение полномочий по 
установлению коллективных целей, обязанностей по их 
достижению и получению результатов.

• Ориентированность на будущее означает,  что 
нужно не только обеспечить способность будущих 
поколений повышать уровень человеческого развития, 
но и разработать более предсказуемые механизмы, 
помогающие людям жить в условиях неопределенности и 
изменчивости (тематическая статья 5.2)68.
Эти функции соответствуют концепции «за рамками 

дохода, за рамками средних показателей, за рамками 
сегодняшнего дня», выдвинутой в Докладе о человеческом 
развитии 2019 года69.

Чтобы проиллюстрировать, что выполнение этих функций 
будет означать на практике, в конце главы приведены 
рассуждения о том, чего может не хватать для поддержки 
предоставления глобальных общественных благ, а также 
представлен взгляд на текущие и многолетние дебаты об 
эволюции многосторонних институтов.

Построение институциональной  
архитектуры для улучшения предоставления 
глобальных общественных благ

В основе сотрудничества в области развития лежит 
дихотомия так называемых развитых и развивающихся стран, 
отражающая стремление сократить огромное расхождение, 
возникшее после промышленной революции и определяющее 
мышление и практику развития с середины XX века70. Для 
содействия развивающимся странам в сближении с развитыми 
существует специальное финансирование, осуществляемое 
как на двусторонней, так и на многосторонней основе и 
включающее как капитал, так и трансферты от развитых стран 
или под их гарантии. Финансирование развития, такое как 
официальная помощь в целях развития, включая гуманитарное 
финансирование, остается крайне важным, но недостаточным. 
Однако очевидно, что, как отмечается в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, необходимо 
рассматривать всеобщие устремления вне этой дихотомии. 
Одним из способов воплощения этих устремлений является 
признание необходимости в условиях взаимозависимого мира 
расширять предоставление глобальных общественных благ. А 
это подразумевает создание институциональной архитектуры 
для поддержки этих усилий.

Предоставление глобальных общественных благ 
согласуется с тремя функциями институтов, предложенными 
в этой главе. Их предоставление является ориентированным 
на людей, учитывая потери в человеческом развитии и 
усугубление неравенства, связанное с недостаточным 
доступом к ним.

С учетом того, что глобальные общественные блага являются 
неконкурентными и неисключаемыми в глобальном масштабе, 
институты, призванные поддерживать их предоставление, 
соответствуют критерию совместного участия. Результаты 
важны, но не меньшее значение имеет процесс предоставления. 
Эффекты от предоставления глобальных общественных благ, 
такие как искоренение оспы, смягчение последствий изменения 
климата или внедрение новой технологии, сохранятся и в 
далеком будущем. Поэтому стремление к их предоставлению 
по своей сути ориентировано на будущее.

Чтобы более подробно изучить взаимодействие этих трех 
функций при предоставлении глобальных общественных 
благ, рассмотрим, как расширение возможностей различных 
стран или групп в области участия в создании глобальных 
общественных благ является как результатом, так и процессом, 
который важен сам по себе.

Они важны, потому что восприятие справедливости или 
ее отсутствия может стать препятствием для предоставления 
глобальных общественных благ (глава 3).

Часто справедливость и расширение возможностей 
идут рука об руку. И действительно, одним из способов 
продемонстрировать, что улучшение предоставления глобальных 
общественных благ также может способствовать увеличению 
равенства, — это показать, что передача ресурсов и технологий 
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для повышения эффективности предоставления глобальных 
общественных благ часто приносит выгоду стране-получателю 
на национальном и местном уровне71. Например, международная 
помощь в финансировании проекта по использованию 
возобновляемых источников энергии в стране с низким уровнем 
дохода с целью смягчения последствий изменения климата 
может привести к уменьшению загрязнения окружающей 
среды и созданию рабочих мест72. Эти дополнительные 
национальные выгоды повышают не только справедливость, 
но и эффективность, увеличивая совокупные выгоды от 
расширенного предоставления глобальных общественных 
благ73. Однако им обычно не уделяется должного внимания при 
разработке политики, связанной с обеспечением глобальных 
общественных благ, таких как смягчение последствий изменения 
климата74, в отношении которого в политических дебатах часто 
подчеркиваются необходимые затраты75.

В то же время важно признать, что политика поддержки в 
странах с высоким уровнем дохода результатов, направленных 
на продвижение глобальных общественных благ, может иметь 
полезные в глобальном масштабе последствия. В середине 2000-
х годов как немецкая программа Energiewende, так и инициатива 
California Solar Initiative в США предусматривали щедрые льготы 
для солнечных установок при значительных краткосрочных 
затратах76. В результате этого компании по всему миру, в том 
числе и за пределами стран с высоким уровнем дохода, начали 
внедрять эти инновации, что привело к снижению цен и 
распространению солнечных панелей в других странах77. Помимо 
указанного эффекта стимулирования инноваций, субсидии также 
привели к снижению затрат за счет обучения в процессе работы и 
эффекта масштаба78. Хотя обучение в процессе работы и экономия 
за счет масштаба в целом выгодны самим предприятиям79, 
субсидии имели ключевое значение, поскольку (в отсутствие 
цен на углеродные квоты, учитывающих внешние эффекты от 
выбросов парниковых газов) они стимулировали производство, 
которое, скорее всего, не состоялось бы в противном случае 
из-за заниженных цен на ископаемое топливо80. Эти примеры 
показывают, как субсидирование технологий в нескольких 
странах с высоким уровнем дохода может привести к глобальным 
побочным эффектам, охватывающим страны с низким и средним 
уровнем дохода.

«Совместное участие может значительно 
увеличить социальную ценность глобальных 
общественных благ, поскольку они будут 
признаны общими достижениями во всем мире».

Совместное участие может значительно увеличить 
социальную ценность глобальных общественных благ, поскольку 
они будут признаны общими достижениями во всем мире. 
Ценность и устойчивость глобальных общественных благ может 
зависеть от их воздействия и от механизмов, способствующих 
участию общественности в их предоставлении. Если эти 
механизмы предполагают широкий круг участников, они с 

большей вероятностью дадут людям возможность внести свой 
вклад в общие достижения и воспользоваться ими. Как отмечает 
Марта Нуссбаум, общественное обсуждение должно быть не 
только безопасным пространством для критики и разных мнений, 
но также и благоприятной средой для идей, воплощающих 
консенсус различных групп, для достижения которого может 
быть мобилизовано стремление по предоставлению глобальных 
общественных благ (главы 4 и 6)81.

Для институционального дизайна, в том числе для поддержки 
международного сотрудничества, немаловажным является 
признание того, что глобальные общественные блага имеют 
как внутренние, так и глобальные преимущества. Например, 
при смягчении последствий изменения климата признание 
сопутствующих выгод от глобальных общественных благ, 
как правило, приводит к укреплению внутренней поддержки 
участия в международных соглашениях. Такое участие 
приносит выгоду на глобальном и национальном уровнях82 и 
может повысить вероятность создания прочной коалиции для 
борьбы с изменением климата83. Оказание поддержки странам 
в реализации инициатив в сфере здравоохранения согласно 
стратегиям «самое слабое звено» или «максимальный шанс на 
успех», направленных на достижение глобального общественного 
блага, может принести значительные выгоды на национальном и 
региональном уровнях84. Более того, инициативы, направленные 
на продвижение местных или национальных общественных благ, 
которые в совокупности способствуют созданию глобального 
общественного блага, могут иметь синергетический эффект. 
Например, международные меры по поддержке биоразнообразия 
в африканских странах могут дополнить доходы от туризма. Оба 
потока доходов поддерживают местные усилия по сохранению 
природы, принося пользу биоразнообразию на национальном и 
глобальном уровнях85.

Обратная сторона совместных выгод заключается в том, что 
если внутренние инвестиции мотивированы исключительно 
выгодами, получаемыми внутри страны, то с глобальной точки 
зрения может иметь место недостаточное инвестирование. В то 
же время может оказаться неразумным ожидать, что страны с 
низким и средним уровнем дохода, которые чаще испытывают 
нехватку ресурсов, чем страны с высоким уровнем дохода, будут 
нести дополнительные расходы, которые могут потребоваться 
для получения глобальных выгод. С точки зрения экономики 
страны инвестиции в возобновляемые источники энергии могут 
оказаться нецелесообразными. Таким образом, международное 
сообщество может обеспечить финансирование дополнительных 
затрат, которые приведут к получению глобальных выгод. Это 
один из вариантов интерпретации существующих финансовых 
механизмов, поддерживающих предоставление глобальных 
общественных благ, таких как Глобальный экологический фонд86. 
Логика финансирования этих дополнительных расходов может 
быть распространена на поддержку глобальных общественных 
благ, помимо окружающей среды, в большинстве случаев в 
форме полностью льготного финансирования87.

Некоторые из наиболее перспективных возможностей для 
создания глобальных общественных благ могут находиться в 
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странах с низким и средним уровнем дохода, где некоторые 
проекты по смягчению последствий изменения климата (с 
глобальными выгодами) могут быть выгодны частным лицам. Но 
даже в этих случаях проекты редко реализуются из-за проблем 
с регулированием, нехватки капитала или нестабильности 
(реальной или мнимой)88. Таким образом, проекты с глобальными 
положительными внешними эффектами сталкиваются с 
перспективой недоинвестирования.

Ориентированность на будущее предполагает продумывание 
финансирования с учетом волатильности, что может 
как привлечь частное финансирование, так и сделать 
государственное финансирование контрциклическим. Известно, 
что в нестабильном мире страны сталкиваются с потрясениями, 
возникшими не по их вине, такими как стихийные бедствия, 
пандемии или глобальные финансовые кризисы. Эти потрясения 
часто отражают недостаточное предоставление глобальных 
общественных благ и вынуждают страны с низким и средним 
уровнем дохода не только справляться с непосредственными 
расходами, но и обслуживать долг, взятый на финансирование, 
например, инфраструктуры, которая может быть уничтожена 
тропическим циклоном. Как показывает опыт, связанный с 
высоким долговым бременем стран с низким уровнем дохода 
после пандемии COVID-19, у стран нет предсказуемого 
способа коллективно договориться о том, как справиться с этой 
проблемой. 

«Ориентированность на будущее предполагает 
продумывание финансирования с учетом 
волатильности, что может как привлечь частное 
финансирование, так и сделать государственное 
финансирование контрциклическим».

Одним из способов применения ориентированного на 
будущее подхода является предоставление финансирования 
через ситуационно зависимые инструменты, согласно которым 
выплаты по обслуживанию долга приостанавливаются или 
переносятся, когда страны сталкиваются с потрясениями, 
вызванными изменением климата или пандемиями (тематическая 
статья 5.3).89 Это повысит способность стран с низким и средним 
уровнем дохода вносить свой вклад в обеспечение глобальных 
общественных благ даже после внешних кризисов, что в итоге 
выгодно для всех. Эти меры требуют координации (если эти 
варианты финансирования, содержащие элемент страхования, 
дороже традиционных вариантов) и расширения возможностей 
по распределению ресурсов, которые могут включать 
значительную долю льготного финансирования90.

Выявление недостатков существующих 
многосторонних институтов

Многосторонние институты поддерживают международное 
сотрудничество и способствуют повышению благосостояния 

еще несколькими путями91. В то же время не угасают споры о 
необходимости развития этих институтов92. Какую структуру 
они должны иметь, чтобы эффективно выполнять три 
функциональные цели: быть сосредоточенными на людях, 
основанными на совместном участии и ориентированными на 
будущее?

Будучи номинально сосредоточенными на людях, 
многосторонние институты часто ограниченно или частично 
признают стремление к человеческому развитию в качестве 
конкретной цели. Международные финансовые институты и 
часть системы ООН продолжают вкладывать значительные 
ресурсы в оценку и прогнозирование показателей, связанных 
с экономической эффективностью. Это очень важно и нужно, 
но иногда используется и интерпретируется как определение 
всех перспектив развития и устремлений людей. Вот почему 
Генеральный секретарь ООН придает столь большое 
значение инициативе «Выйти за рамки ВВП», направленной 
на восстановление баланса в оценке прогресса и политики в 
области развития, не ограничиваясь средними показателями 
на страновом уровне93. Например, с точки зрения многомерной 
бедности, почти две трети людей, живущих в крайней 
многомерной бедности (730 миллионов человек), проживают в 
странах со средним уровнем дохода94. Такой подход открывает 
перспективы для совершенствования процесса разработки 
политики с учетом многомерного характера человеческого 
развития, о чем на протяжении многих лет говорится в 
Докладах о человеческом развитии95.

Пробелы в обеспечении совместного участия проявляются 
в применении механизмов управления с помощью писаных и 
неписаных правил, сложившихся в процессе распределения 
власти в мире сразу после Второй мировой войны. Это 
касается как международных финансовых институтов, так 
и Организации Объединенных Наций. За последние годы 
было выдвинуто несколько предложений по устранению 
существующего недостатка репрезентативных механизмов 
управления96.

Совместное участие подразумевает справедливое 
распределение бремени государственного регулирования, что 
позволяет избежать неравенства, возникающего в результате 
уклонения от уплаты налогов. За последнее десятилетие в мире 
был достигнут определенный прогресс в борьбе с уклонением 
от уплаты налогов в основном за счет повышения уровня 
информированности и транспарентности97. Инклюзивная 
группа ОЭСР/G20 по борьбе с размыванием налоговой базы и 
перемещением прибыли обеспечивает широкое сотрудничество 
между 140 странами и юрисдикциями. Недавняя международная 
налоговая реформа предусматривает изменение правил 
налоговой юрисдикции и введение глобальной эффективной 
ставки налога на прибыль корпораций в размере 15 %, что, 
как ожидается, позволит собирать налоги в размере 150–200 
миллиардов долларов в год98. В целях содействия координации 
политики по этим вопросам Генеральная Ассамблея 
ООН начала процесс разработки Рамочной конвенции о 
международном налоговом сотрудничестве99. Для обеспечения 
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значительных поступлений минимальные глобальные ставки 
налога не обязательно должны быть очень высокими, при 
условии, что налоговая система работает эффективно100. 
Обеспечение соблюдения установленных норм — это в 
значительной степени политический выбор, зависящий от 
международной координации. Например, использование новых 
технологий и совершенствование регулирования привели к 
ускорению прогресса в борьбе с уклонением от уплаты налогов 
путем обеспечения автоматического обмена информацией 
между банками и финансовыми институтами101.

Доверие и социальные нормы также влияют на 
выполнение налоговых обязательств, и в дополнение 
к мерам по стимулированию и принуждению можно 
рассмотреть реализацию таких стратегий как программы 
просвещения и информирования налогоплательщиков, а 
также улучшение государственных услуг (см. тематическую 

статью 4.4 в главе 4). Ориентированный на будущее подход 
может способствовать реализации реформ и повышению 
эффективности. Организация Объединенных Наций и 
международные финансовые институты были созданы 
с осознанием необходимости управления глобальной 
взаимозависимостью (см. тематическую статью 2.1 в главе 2), 
и эта цель не потеряла своей актуальности на сегодняшний 
день. Однако сейчас все большее признание получают 
проблемы планеты, претерпевающей опасные изменения, 
и взаимозависимость, которая меняется по мере того, как 
мы углубляемся в антропоцен102. Если предоставлению и 
финансированию глобальных общественных благ будет 
уделяться пристальное внимание, это также может усилить 
ориентированность многосторонних институтов на будущее, 
способствуя продвижению инвестиций, страхования и 
инноваций.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 5.1

Укрепление социальной сплоченности для снижения уровня 
незащищенности человека: перспективы и опасности

Джулия Ляйнингер, Армин фон Шиллер и Шарлотт Фидлер, Немецкий институт развития и устойчивости

В условиях растущей незащищенности людей и поляризации 
разработчики политики переключили внимание на 
устойчивость общества. Например, Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) подчеркивает, 
что солидарность является важнейшей предпосылкой для 
решения всеобщих проблем1. «Социальная сплоченность» 
является одним из самых популярных словосочетаний в 
обсуждении данного вопроса и часто предлагается в качестве 
решения многих проблем в области развития.

В частности, среди преимуществ социальной сплоченности 
отмечают ее предполагаемую роль в смягчении напряженности, 
преодолении потрясений и создании условий для продуктивного 
сотрудничества во имя общего блага. Таким образом, 
социальная сплоченность, называемая «клеем, скрепляющим 
общество воедино», была объявлена в политических и 
научных дискуссиях необходимым условием устойчивого и 
инклюзивного развития. В политических документах и в рамках 
международного сотрудничества приоритетными целями 
являются не только ее поддержка, но и защита. После пандемии 
COVID- 19 эта тенденция только укрепилась.

Но может ли социальная сплоченность помочь в решении 
очевидной дихотомии между развитием человечества и его 
незащищенностью?2 По мере того как многие правительства 
и международные организации начинают или расширяют 
кампании по содействию социальной сплоченности в 
обществах — между группами или между гражданами и 
государственными учреждениями — настало время спросить, 
что мы знаем о значении социальной сплоченности для 
поддержки человеческого развития и снижения уровня 
незащищенности людей. Кроме того, каковы рычаги 
воздействия на политику и какова эффективность применяемых 
в настоящее время мер?

Социальная сплоченность для 
человеческого развития

Социальная сплоченность — не панацея, но существуют 
доказательства ее важности для человеческого развития 
и, соответственно, безопасности человека. Одна из самых 
важных, но едва ли признанных функций социальной 
сплоченности — это то, что она является основой для 
достижения обществом согласия по поводу того, что такое 
общее благо в конкретном контексте и кто имеет право 
на получение доли в нем. В ситуации, когда поляризация 

разделяет общества, между противоборствующими группами 
возникают непреодолимые разногласия по проблемным 
вопросам, таким как правильные меры борьбы с пандемией 
(например, использование вакцин против COVID- 19), и по 
общим ценностям, таким как право на жизнь.

Данные о результатах развития свидетельствуют о 
положительном влиянии социальной сплоченности на 
целый ряд показателей. В целом социальная сплоченность 
положительно коррелирует с человеческим развитием, 
измеряемым Индексом человеческого развития (ИЧР), 
в странах — участницах Организации экономического 
сотрудничества и развития3 и в странах Азии4. Однако 
данный макроанализ также указывает на то, что человеческое 
развитие влияет на социальную сплоченность в большей 
степени, чем наоборот. Любопытно, что влияние социальной 
сплоченности на человеческое развитие еще больше возрастает 
при опосредовании через государственную легитимность5. 
Это подчеркивает, что социальная сплоченность не зависит от 
уровня дохода в стране.

Одним из самых богатых источников доказательств 
значимости социальной сплоченности для человеческого 
развития является ее связь со здоровьем. Данные по 39 штатам 
США показывают, что социальная сплоченность, измеряемая 
по таким показателям как социальное доверие и участие в 
общественных организациях, укрепляет как психическое, так 
и физическое здоровье и даже смягчает влияние неравенства 
доходов на рост смертности6. Однако большинство 
исследований посвящено отдельным элементам социальной 
сплоченности и их взаимосвязи со здоровьем. Например, 
социальное доверие положительно влияет на здоровье, 
но интенсивность воздействия значительно варьируется в 
зависимости от уровня социально-экономического развития 
страны: в развитых странах оно гораздо сильнее, чем в 
развивающихся7. Также имеющее отношение к социальной 
сплоченности сокращение вложений в социальный капитал 
связано с более высоким уровнем смертности8. Социальная 
сплоченность также имеет значение для эффективного 
принятия решений и солидарности людей9. Этот механизм 
играет ключевую роль во время кризиса: если общество 
сплочено, правительство может полагать, что его политика 
пользуется доверием общества10, и что люди проявляют 
единство, сталкиваясь с коллективными проблемами11.

Социальная сплоченность оказывает прямое положительное 
влияние на ВВП, особенно в западных и азиатских странах12. 
Менее комплексный анализ социальной сплоченности 
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предполагает, что она положительно воздействует на ВВП, 
поскольку межрасовые конфликты и войны влекут за собой 
огромные экономические издержки или потому, что она 
способствует появлению более эффективных институтов, 
таких как развитая судебная система и свобода слова13. 
Однако эти выводы основаны на более широких критериях 
социальной сплоченности, включающих такие показатели как 
этническая фракционализация. В целом существует очень мало 
межстрановых научных данных о связи между социальной 
сплоченностью и экономическим развитием14.

Можно ожидать, что более сплоченные общества — в 
особенности общества, где граждане доверяют государственным 
институтам и готовы сотрудничать с ними — будут иметь 
больше возможностей для эффективного предоставления 
базовых услуг, таких как, например, образование. Но больше 
всего внимания привлекает противоположное направление 
этой взаимосвязи: от образования к социальной сплоченности. 
В частности, всеобщее образование может способствовать 
социальной сплоченности за счет сокращения неравенства и 
создания «сильных социальных связей между различными 
группами в обществе»15.

Укрепление социальной сплоченности 
для сотрудничества

Несмотря на значимость концепции социальной сплоченности 
и ее доказанную актуальность для развития, она скрывает в 
себе определенные концептуальные и эмпирические проблемы. 
Социальная сплоченность для многих является довольно 
размытым понятием. И действительно, многие определяют, 
используют и оценивают ее по-разному. Поэтому если мы 
хотим, чтобы социальная сплоченность занимала важное место 
в обсуждении и разработке политики, необходимо дать этому 
понятию четкое определение. В частности, концептуальная 
ясность необходима для обеспечения обмена стратегиями по 
укреплению этой ключевой основы социальной структуры 
в каждом обществе и обобщения существующих передовых 
практик в данной области. Четкая и удобная в использовании 
концепция социальной сплоченности позволит осуществлять 
глобальный обмен, структурировать политическое мышление и 
обобщать накопленные знания.

Подытоживая результаты проведенных исследований, можно 
предложить следующий подход к пониманию социальной 
сплоченности (рисунок S5.1.1). Отправной точкой является 
консенсус о том, что социальная сплоченность многомерна. 
Более того, нам нужна концепция, охватывающая несколько 
уровней и контекстов и в силу этого одинаково эффективная 
для оценки как малых сообществ во всех регионах, так и 
транснациональных контекстов. Хотя данная концепция должна 
быть применима к разным регионам мира, процесс оценки 
может варьироваться в зависимости от контекста. В любом 
случае такой агрегированный показатель не заменит анализа 
особенностей социальной сплоченности в конкретных условиях.

Кроме того, для анализа взаимосвязей с другими 
результатами развития, такими как человеческое развитие 
или неравенство, важно обеспечить практичность данной 
концепции. Исходя из этих аргументов, мы предлагаем 
следующее определение:

«Под социальной сплоченностью понимаются 
как вертикальные, так и горизонтальные аспекты 
взаимодействия между членами общества и государства, 
скрепляющие общество. Социальная сплоченность 
характеризуется совокупностью установок и поведенческих 
проявлений, которая включает в себя доверие, инклюзивную 
идентичность и готовность к сотрудничеству ради общего 
блага»16.

В определениях социальной сплоченности часто 
упоминается доверие. В данном случае оно включает в себя 
социальное и институциональное доверие и, таким образом, 
охватывает как горизонтальное, так и вертикальное измерение 
доверия17. Инклюзивная идентичность означает, что люди могут 
ощущать свою принадлежность к разнообразным группам и, 
таким образом, иметь несколько идентичностей (например, 
религиозную, этническую или гендерную). Высокий уровень 
социальной сплоченности предполагает, что люди с разными 
идентичностями терпимо относятся к этим различиям и могут 
мирно сосуществовать, поэтому конкретные идентичности 
не доминируют над общей коллективной идентичностью. 
Сотрудничество ради общего блага означает, что многие люди и 
группы сотрудничают ради общественных интересов, которые 
выходят за рамки интересов отдельных людей, а иногда даже 
противоречат им.

Рисунок S5.1.1 Предлагаемые элементы социальной 
сплоченности
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Логично предположить, что социальная сплоченность 
— это нечто большее, чем сумма ее составляющих, однако 
ученые часто изучают, а директивные органы направляют 
свои усилия на отдельные ее элементы. Чаще всего особое 
внимание уделяется доверию. Концепция социальной 
сплоченности, предложенная Немецким институтом развития 
и устойчивости18, позволяет сосредоточиться на отдельных 
компонентах и определить конкретные слабые места, на 
которых следует сконцентрироваться, однако в структурном 
плане данный анализ должен быть концептуализирован 
с учетом более широкого понятия и явления социальной 
сплоченности. В рамках данного подхода доверие важно, но 
является лишь частью целого. Важно проанализировать и 
другие элементы, а также взаимодействие и синергию между 
ними. Однако более важным является то, что для определения 
уровня социальной сплоченности в данный (оцениваемый) 
период и его изменения с течением времени необходимо 
проанализировать все ее составляющие, понимая, что не все 
измерения будут развиваться параллельно.

За светлой стороной социальной сплоченности 
скрывается темная сторона

Необходимо также признать, что, несмотря на свою 
актуальность, социальная сплоченность не всегда соответствует 
упрощенному утверждению «чем больше, тем лучше». Зная, 
как социальная сплоченность взаимодействует на разных 
уровнях, как она используется и как создается, очень важно 
избегать ситуаций, в которых крайне сплоченные подгруппы 
используют социальную сплоченность для исключения 
неугодных. У социальной сплоченности есть не только светлая 
сторона.

Социальная сплоченность как 
топливо для поляризации

Социальная сплоченность легко может быть интерпретирована 
как уравнивающий механизм, что может привести к 
навязыванию однородности в обществах. Этот вопрос 
особенно актуален в контексте недавней глобальной тенденции 
к росту популярности автократии. Националистические 
политические элиты используют стратегии поляризации 
для раскола общества и усиления собственной власти. Эти 
попытки — зачастую успешные — опираются на риторику «мы 
против них», определяющую критерии «хороших граждан» и 
противопоставляющую их другим, чуждым им группам. Это 
приводит к созданию сплоченных групп, но в то же время 
способствует возникновению непреодолимых разногласий по 
некоторым вопросам. Укрепление социальной сплоченности 
требует понимания того, что социальная структура может быть 
устойчивой только в том случае, если она терпима к различиям.

И это возвращает нас к идее солидарности, предложенной в 
Специальном докладе по безопасности человека за 2022 год19. 
Она касается наших возможностей как людей, которые 
постоянно действуют коллективно на разных уровнях, чтобы 
вместе противостоять общим вызовам, таким как последствия 
изменения климата или кризисы в сфере здравоохранения.

Игнорирование масштаба и пространства может 
привести к непредвиденным последствиям

Социальная сплоченность предполагает, что в обществе 
царит дух мира и единства. Хотя она может рассматриваться 
как функция мира, она имеет важное обособленное значение. 
Концептуальные различия важны, поскольку они имеют 
важнейшие политические последствия. Например, укрепление 
социальной сплоченности местных групп может повысить 
их единство. В то же время укрепление связей внутри 
определенной группы может иметь обратный эффект, если 
внутригрупповая сплоченность затрудняет преодоление 
конфликтов между данной группой и другими.

Существует риск усиления социальной сплоченности ради 
самой сплоченности без определения основы для общей 
идентичности, доверия и сотрудничества, а также ее целей. 
Социальная сплоченность проявляется на разных уровнях 
взаимодействия (от локального до глобального) и в разных 
пространствах (сообщества в разных регионах или онлайн-
пространства). Таким образом, учитывая уровни, на которых 
она проявляется, и пространства, , в которых она реализуется, 
мы позволяем проявиться положительной стороне социальной 
сплоченности.

Взгляд на светлую сторону

Социальная сплоченности, со всеми ее возможностями и 
рисками, по праву занимает заметное место в национальной 
и международной повестке дня. Повышенное внимание к 
социальной сплоченности начало проявляться в то время, 
когда она начала снижаться под воздействием поляризации, а 
социальная незащищенность во всем мире начала усиливаться. 
Восстановить социальную сплоченность после ее снижения 
или утраты очень сложно. В этом смысле она не отличается от 
других позитивных типов человеческих отношений: мы часто 
начинаем замечать их только после того, как они существенно 
ослабевают.

Использование концепции социальной сплоченности 
для тщательного анализа наиболее эффективных способов 
сплочения общества и ограничения поляризации — хорошая 
отправная точка для международного сотрудничества и 
разработки политики в период все возрастающих трудностей. 
Социальная сплоченность является как непосредственной 
целью, так и предпосылкой для эффективного сотрудничества 
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на всех уровнях. В этой связи целесообразно обеспечить 
концептуальную обоснованность дискуссий и надлежащее 
и эффективное обобщение наших все еще разрозненных 
знаний, чтобы правительства и международные организации 
могли эффективно работать над этой темой. На всех 

уровнях мы сталкиваемся с проблемами и кризисами, 
которые необходимо рассматривать, преодолевать и решать 
коллективно. Социальная сплоченность напрямую связана 
с этим коллективным аспектом, который до сих пор сильно 
недооценивался.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 5.2

Солидарность и творческая решимость
Николь Хассун, Бингемтонский университет и Хельсинкская коллегия перспективных исследований Университета Хельсинки

Как мы можем ответить на вызовы современности? В этой 
тематической статье приводится обоснование предположения о 
том, что солидарность и творческая решимость могут помочь 
преодолеть угрозы человеческому развитию, связанные 
с неправильным управлением взаимозависимостью и 
недостаточным предоставлением глобальных общественных 
благ1. Солидарность — это «принятие коллективных мер по 
усилению изначально присущей нам или приобретенной 
взаимосвязанности с проявлением сочувствия и воображения 
ради совместного процветания»2. Она требует сопереживания 
другим и признания того, что мы взаимозависимы и связаны 
друг с другом3. Зачастую солидарность также требует 
творческой решимости: фундаментальной приверженности 
совместному преодолению явной трагедии4. В частности, 
творческая решимость требует от нас задавать вопросы, 
фантазировать и действовать, чтобы способствовать развитию 
человека в той мере, в какой это необходимо, возможно и 
допустимо.

Давайте рассмотрим каждый компонент этой решимости 
по отдельности. Во-первых, творческая решимость требует 
поставить под сомнение пределы возможностей содействия 
человеческому развитию. Мы должны поставить под 
сомнение утверждение о том, что мы не можем содействовать 
человеческому развитию, а также наши базовые убеждения 
о пределах наших возможностей. То, какие вопросы мы 
должны поднимать, зависит от характера утверждений — 
мы можем ставить под сомнение их надежность, источник 
или последствия. Во-вторых, эта решимость требует поиска 
творческих путей человеческого развития, даже если пока 
они нам неизвестны. Недостаточно рассматривать только 
существующие варианты; мы должны постоянно искать и 
предлагать новые5. И, наконец, творческая решимость требует 
выполнения планов по содействию человеческому развитию, 
зачастую через общественные движения или путем оказания 
помощи в области изменения политики или институтов6. 
По крайней мере, мы должны стремиться содействовать 
человеческому развитию, используя указанные способы, если 
для этого не требуется жертвовать чем-то более значительным.

Солидарность и творческая решимость могут помочь в 
совместном решении общих проблем. В отличие от обычной 
командной работы, солидарность объединяет людей на 
разных концах планеты признанием того факта, что все мы 
уязвимы и взаимозависимы, и вовлекает нас в построение 
ценных отношений, способствующих развитию7. В отличие 
от простой настойчивости, творческая решимость помогает 

людям мыслить нестандартно и открывает возможности 
для преодоления самых сложных и кажущихся трагичными 
вызовов нашего времени. В отличие от простого решения 
задач, солидарность и творческая решимость требуют от нас 
приложения усилий и сотрудничества для борьбы со сложными 
проблемами8.

Размышления о том, как солидарность и творческая 
решимость помогли людям справиться с серьезными вызовами 
человеческому развитию в прошлом, могут помочь нам 
преодолеть серьезные угрозы в будущем. В качестве примера 
рассмотрим кампанию по искоренению оспы (глава 3). Эта 
кампания была творческой и решительной. После того как 
традиционная вакцинация не принесла желаемых результатов, 
в рамках глобальной программы по искоренению оспы была 
опробована кольцевая вакцинация — вакцинация всех лиц, 
контактировавших с выявленными носителями инфекции, — 
которая в итоге помогла победить эту болезнь9. Тот факт, что 
оспа была искоренена во всем мире во время холодной войны, 
показывает, что солидарность и творческая решимость могут 
стимулировать международное сотрудничество для преодоления 
некоторых из самых серьезных угроз человеческому развитию 
даже в условиях различий в интересах и ресурсах государств.

А теперь сравним глобальную борьбу с оспой с 
международной реакцией на пандемию COVID-19 (глава 3). 
Когда пандемия только начала распространяться по земному 
шару, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала 
страны к солидарности и совместному осуществлению 
действий по обеспечению глобального доступа к технологиям 
в области здравоохранения для борьбы с COVID- 19 путем 
объединения знаний, интеллектуальной собственности и 
данных10. Инициатива по ускорению доступа к средствам 
для борьбы с COVID-19 (ACT) — платформа для оказания 
международной поддержки в преодолении пандемии — 
помогла скоординировать глобальные ответные меры по 
всему миру. Эта платформа включала такие компоненты как 
средства диагностики, вакцины, лекарственные препараты, 
обеспечение равноправного доступа к ним и поддержка систем 
здравоохранения11. Хотя инициатива COVID- 19 Vaccines Global 
Access (COVAX) — или компонент вакцин ACT — получила 
наибольшее финансирование, поставленная в ее рамках задача 
вакцинировать 20 процентов населения мира к концу 2021 года 
выполнена не была12. Прививочный национализм в странах 
с высоким уровнем дохода и пренебрежение глобальной 
справедливостью, продиктованное соображениями прибыли, 
помешали привести эти планы в действие13.
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Давайте порассуждаем о том, как мы можем лучше 
подготовиться к будущим угрозам, связанным с пандемиями, 
и реагировать на них, проявляя солидарность и творческую 
решимость. Во-первых, международное сообщество должно 
объединиться и создать новые механизмы финансирования 
вакцин и других важнейших мер борьбы с пандемией. Однако 
это финансирование должно осуществляться с условием, 
что компании будут делиться знаниями, данными и правами 
на интеллектуальную собственность, необходимыми для 
производства конечных продуктов. Поэтому в условиях 
ограниченного предложения производители смогут 
разрабатывать технологии с минимальными затратами и 
распространять их повсеместно14. Кроме того, финансирование 
должно быть привязано к воздействию создаваемых технологий 
на здоровье. Несмотря на довольно активную разработку новых 
лекарственных препаратов для состоятельных пациентов, 
в мире до сих пор не существует достаточно эффективных 
методов лечения нескольких наиболее летальных болезней, 
а бедные слои населения во всем мире зачастую не могут 
своевременно получить доступ к существующим методам 
лечения15. Финансирование основных контрмер на основе 
воздействия на здоровье может стимулировать внедрение 
более эффективных технологий. Среди возможных стимулов 
можно отметить авансовые рыночные обязательства для 
компаний с достаточным производственным потенциалом, 
а также призовые фонды для тех, кто таким потенциалом 
не обладает. Они должны быть достаточными для покрытия 
расходов на исследования и разработки и обеспечения равного 
доступа к созданной в итоге продукции для всех. Во-вторых, 
международное сообщество должно обеспечить прозрачность, 
подотчетность и коллективный характер процесса закупок 
и дифференциацию цен на разработанные инновации, 
взимая рыночные цены в богатых странах для возмещения 
инвестиционных затрат и субсидируя распределение расходов 
в странах с низким и средним уровнем дохода16.

Коллективные закупки и дифференцированное 
ценообразование также могут помочь нам приобрести ресурсы 
для реализации других мер по обеспечению равноправного 
доступа к созданной продукции. Международное сообщество 
должно, например, инвестировать в совершенствование 
систем производства, распределения и базовых компонентов 
систем здравоохранения, включая потенциал мониторинга и 
реагирования, медицинский персонал, а также в мероприятия 
по обеспечению прозрачности, коммуникации и вовлечению 

сообществ17. Кроме того, международное сообщество должно 
поддерживать другие инициативы по передаче технологий. 
Например, странам следует использовать гибкие положения 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности и выступать в поддержку более широких 
патентных исключений при будущих пандемиях, если 
компании не пожелают предоставлять существующие 
технологии, необходимые для борьбы с этими угрозами, всем 
желающим на разумных условиях18.

Некоторые утверждают, что солидарность и творческая 
решимость не способны помочь международному сообществу 
в продвижении человеческого развития, и что подобные 
описанным выше предложения просто не являются 
целесообразными; но только от нас зависит, как много 
мы сможем достичь вместе19. Мы не должны соглашаться 
с утверждением, что определить нашу общую судьбу и 
содействовать человеческому развитию для всех невозможно20.

Солидарность и творческая решимость могут помочь нам 
разработать и реализовать эффективные ответные меры на ряд 
угроз, помимо глобальных пандемий — включая изменение 
климата, финансовые кризисы и войны. Более того, в случае, 
когда эффективные способы устранения угроз человеческому 
развитию уже существуют, солидарность и творческая 
решимость могут помочь международному сообществу 
мобилизовать политическую волю, необходимую для их 
реализации. Чтобы противостоять таким реальным угрозам 
как изменение климата, нам нужно не просто создать стимулы 
для перехода к «зеленой» энергетике, реализации более 
эффективной политики пользования земельными и водными 
ресурсами и так далее21; нам нужно найти способы изменить 
представления людей об их моральных обязательствах22. Если 
люди будут думать, что заботиться об окружающей среде 
необязательно, потому что действия одного человека ничего 
не изменят, у человечества будет мало шансов справиться с 
проблемами в области коллективных действий, мешающими 
нам эффективно бороться с изменением климата. Поэтому нам, 
возможно, придется направить наши творческие усилия на то, 
чтобы доказать, что вместе добиться позитивных изменений 
удастся только тогда, когда мы будем считать себя обязанными 
содействовать человеческому развитию для всех. Солидарность 
и творческая решимость могут помочь нам обрести надежду и 
достичь ощутимого прогресса в решении общих глобальных 
проблем, которые нам необходимо преодолеть для процветания 
на меняющейся планете.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 5.3

Роль многосторонних банков развития в 
предоставлении глобальных общественных благ

Хосе Антонио Окампо и Карла Даниэла Гонсалес, Колумбийский университет

Организация Объединенных наций, Группа двадцати (G20), а 
также Всемирный банк (согласно предлагаемой им Дорожной 
карте эволюции) разделяют мнение о том, что многосторонние 
банки развития должны выделять финансирование для поддержки 
вклада развивающихся стран в предоставление глобальных 
общественных благ. Многосторонние банки развития увеличили 
объем финансирования мер по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к ним, и в меньшей степени — по борьбе 
с пандемиями и поддержке биоразнообразия. Однако объем 
выделяемых ими средств все еще очень мал по сравнению 
с необходимым. для расширения такого финансирования 
вышеупомянутые учреждения дают три общие рекомендации.
• Увеличить финансирование для поддержки предоставления 

глобальных общественных благ развивающимися странами.
• Предусмотреть оговорки о непредвиденных обстоятельствах, 

которые позволят снизить уязвимость стран перед лицом 
кризисов в области климата и здравоохранения, а также 
управлять воздействием международных экономических 
кризисов на эти страны. Эти оговорки должны позволить 
приостанавливать обслуживание долга перед этими 
институтами и даже, в конечном счете, сокращать размер 
соответствующих обязательств.

• Более тесно сотрудничать с частным сектором, чтобы 
поддержать его вклад в создание глобальных общественных 
благ.
Важным аспектом всех этих предложений является 

необходимость распределения льготных кредитов или 
пожертвований через многосторонние банки развития. Кроме 
того, эти льготы должны благоприятствовать странам со 
средним уровнем дохода и создавать механизмы, позволяющие 
частично субсидировать кредиты частному сектору, 
чтобы стимулировать его инвестиции в предоставление 
общественных благ. Для этого необходимо значительно 
увеличить объемы официальной помощи в целях развития, 
что является важной задачей с учетом ограниченности 
имеющихся средств. Помимо льготных ресурсов, предлагается 
предоставление многосторонними банками развития более 
долгосрочных кредитов (на 30–50 лет) с более длительными 
льготными периодами и более низкими процентными 
ставками. В целях управления волатильностью обменных 
курсов многосторонние банки развития должны предоставлять 
больше кредитов в национальных валютах стран-заемщиков на 
основе привлеченных ими ресурсов с размещением облигаций 
в этих валютах, что также будет способствовать развитию 
национальных рынков капитала.

Различные другие предложения по управлению 
финансами позволят укрепить связь между финансированием 
многосторонних банков развития и их капиталом, сохраняя 
при этом стандарты, позволяющие этим учреждениям 
поддерживать высокие инвестиционные рейтинги на рынках 
облигаций. Для привлечения частных инвестиций необходимы 
инновационные финансовые механизмы, включая гарантии и 
государственно-частные партнерства.

В целях расширения доступных ресурсов специальные права 
заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда, не 
использованные развитыми странами, могут распределяться 
через многосторонние банки развития, которые уже 
уполномочены владеть подобными активами. Это потребует 
разработки нового инструмента, сохраняющего роль СПЗ как 
резервных активов, на основе опыта фондов МВФ, которые 
уже разработали подобные механизмы.

Один из таких фондов — Трастовый фонд на цели 
достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, 
функционирующий в качестве инструмента кредитования. 
Право на получение финансирования из этого трастового 
фонда имеют примерно три четверти государств-членов 
МВФ, в том числе государства-члены с низким уровнем 
дохода, развивающиеся и уязвимые малые государства и 
страны с уровнем дохода ниже среднего1. Он стратегически 
ориентирован на решение длительных структурных проблем, в 
частности, связанных с изменением климата и готовностью к 
пандемиям. С момента начала его работы в октябре 2022 года 
через механизм финансирования для достижения стойкости 
и долгосрочной устойчивости уже было утверждено 11 
соглашений о кредитовании.

Важнейшим фактором, определяющим выполнение 
многосторонними банками развития всех этих функций наряду 
с их традиционными функциями, является наращивание 
капитала. Ответом на этот запрос стало увеличение капитала 
Всемирного банка в 2018 году и всех многосторонних банков 
развития после мирового финансового кризиса 2007—2008 
годов. Однако пока неясно, готовы ли некоторые крупные 
акционеры снова осуществлять докапитализацию Всемирного 
банка и региональных банков.

Было выдвинуто несколько предложений, значительно 
отличающихся друг от друга по величине требуемой 
капитализации. Независимые эксперты, привлеченные 
«Большой двадцаткой», предложили к 2030 году увеличить 
ежегодное финансирование этих институтов до 500 
миллиардов долларов, треть из которых будет приходиться на 
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официальную помощь в целях развития или льготные кредиты, 
а остальное — на кредиты на коммерческих условиях2. 
Учитывая объем кредитов, выданных многосторонними 
банками развития развивающимся странам, это означает 
примерно трехкратное увеличение их кредитования. По 
оценкам ООН, для достижения Целей устойчивого развития 
(ЦУР) необходимы гораздо более масштабные стимулы. В 
феврале 2023 года Генеральный секретарь ООН отметил, 
что в 1960-х и 1970-х годах связь между финансированием, 
предоставляемым многосторонними банками развития (в 
особенности, Международным банком реконструкции и 
развития, входящим в Группу Всемирного банка), и размерами 
мировой экономики существенно снизилась3. По этой причине 
Организация Объединенных Наций предположила, что 
возвращение к уровню 1960 года означало бы трехкратное 
повышение капитализации, что позволило бы увеличить объем 

займов почти на 2 триллиона долларов, то есть на сумму, 
близкую к дефициту финансирования ЦУР.

Наконец, важно, чтобы многосторонние банки развития 
образовывали сети обслуживания. В случае Всемирного 
банка это предполагает участие в региональных проектах 
вместе с региональными партнерами4. Кроме того, 
необходимо, чтобы все многосторонние банки развития 
сотрудничали с национальными банками развития и другими 
государственными учреждениями5. Государственные банки 
развития финансируют 10–12 процентов инвестиций в 
мире6, хотя в разных странах показатели могут существенно 
отличаться. Такое сотрудничество позволит национальным 
банкам эффективно участвовать в реализации глобальных 
программ общественных благ, а также распространять 
информацию о соответствующих финансовых потребностях 
своих стран.
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Поляризация разделяет общества на воинственные 
противоборствующие группы, подрывая внутреннее 
и международное сотрудничество. 

Уход от антагонистического мышления путем 
предоставления глобальных общественных благ 
может косвенным образом содействовать смягчению 
поляризации. 

Меры, направленные на исправление ошибочных 
представлений о ключевых темах и о других группах, 
могут способствовать преодолению разрывов и 
снижению воспринимаемой незащищенности, тем 
самым напрямую ослабляя поляризацию.

ГЛАВА 6

Выход из тупика для повышения 
эффективности коллективных действий
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Коллективные действия, выходящие за пределы групп — 
не внутри групп, как например, определяемые границами 
государств, а между группами — имеют первостепенное 
значение для управления взаимозависимостью, в том числе 
путем предоставления глобальных общественных благ1. 
Организация коллективных действий зачастую представляется 
особенно сложной, когда она требует сотрудничества2.

В этой главе рассматриваются препятствия, которые 
повышенная политическая поляризация внутри стран 
создает для сотрудничества между странами в области 
повышения эффективности предоставления глобальных 
общественных благ3. В начале подробно изучается то, 
как узкая групповая идентификация может приводить 
к политической поляризации, сокращая пространство 
для совместных действий по решению общих проблем. 
Далее демонстрируется то, как политическая поляризация 
препятствует возникновению общих нарративов, убеждений 
и целей, снижая перспективы коллективных действий. В 
завершение авторы утверждают, что поляризация преодолима, 
и описывают пути выхода из тупика.

Как возникает политическая 
поляризация?

На коллективные действия влияет социальный контекст 
— через общие убеждения, ценности, социальные нормы, 
мировоззрение, нарративы и то, как субъекты видят самих 
себя и других4. Общая идентичность способствует укреплению 
социальных связей, которые могут быть очень полезны для 
благополучия людей и положительных социальных результатов 
в группах5. Идентификация с социальными группами иногда 
подкрепляется принадлежностью к абстрактным понятиям, 
например, причислением себя к определенной нации6. 
Национальный парохиализм — тесное сотрудничество 
внутри стран — является повсеместным7. Однако глобальные 
общественные блага требуют транснациональных 
коллективных действий, выходящих за пределы отдельных 
стран (глава 3)8.

Идентификация с более широким глобальным сообществом 
будет содействовать участию в предоставлении глобальных 
общественных благ9. В каждом обществе есть много людей, 
неравнодушных к тому, что происходит за пределами их 
государства10. Взаимозависимость связана с приобретением 
людьми более космополитических взглядов на мир и 
сокращением воспринимаемой социальной дистанции с теми, 
кто находится на большом расстоянии от них11. Например, 
сталкиваясь с более широким разнообразием, люди теряют 
стереотипы и начинают воспринимать разные социальные 
группы как более схожие12. Хотя иногда считается, что 
космополитические взгляды присущи в основном элите, 
они распространены среди всего населения13. Однако на 
пути возникновения и укрепления убеждений и взглядов, 
поддерживающих международное сотрудничество, появляются 

препятствия, обусловленные политической поляризацией 
внутри страны, которая особенно пагубна в своей аффективной 
форме, когда люди предпочитают свою группу больше, а 
другие группы — меньше.

«на пути возникновения и укрепления 
убеждений и взглядов, поддерживающих 
международное сотрудничество, появляются 
препятствия, обусловленные политической 
поляризацией внутри страны, которая особенно 
пагубна в своей аффективной форме».

Чтобы понять, как это происходит, следует отметить, что 
на коллективные действия влияет то, как люди рассуждают 
об общественных проблемах — а также убеждения, 
нарративы, установки и точки зрения, которые они привносят 
в общественные обсуждения. А поскольку многие из самых 
насущных проблем одновременно затрагивают приоритеты 
различных групп, для их решения люди должны выходить 
за границы групп и справедливо учитывать потребности и 
приоритеты других. Для активизации коллективных действий 
в условиях разнообразия приоритетов и установок подход, 
основанный на человеческом развитии, подчеркивает 
центральную роль публичных рассуждений и обсуждений 
(вставка 6.1)14.

Сильная групповая идентификация может препятствовать 
межгрупповому сотрудничеству, особенно когда принятие 
норм и ценностей ингруппы основано на ярко выраженном 
чувстве идентичности15. Принадлежность к группе также 
имеет последствия для формирования и сохранения убеждений 
людей. Ингрупповой фаворитизм (склонность видеть членов 
собственной группы в положительном свете) был описан как 
одна из немногочисленных фундаментальных установок, 
формирующих основу для ряда других поведенческих и 
информационных предубеждений16. Когда человек тесно 
ассоциирует себя с определенной группой, он может 
быть более восприимчив к информации, согласующейся с 
убеждениями этой группы, и отвергать противоречащую им 
информацию, что приводит к аргументации мнения на основе 
идентичности17.

Некоторые формы основанной на идентичности 
принадлежности к ингруппе могут привести к аффективной 
политической поляризации — положительному отношению 
к собственной группе и отрицательному к другим группам18. 
Социальная идентичность может быть мощной движущей 
силой позитивного внутригруппового кооперативного 
поведения19. Но она также может препятствовать 
межгрупповому сотрудничеству, если опирается на прочные 
связи людей со своей социальной группой и принимает форму 
поляризации, вызывая повышенную неприязнь и враждебность 
к аутгруппам. Это может иметь пагубные последствия20, 
такие как подрыв поддержки демократических норм и 
практик21. Социальная идентичность также может искажать 
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социальные предпочтения22. Используя гнев и предубеждения, 
которые вытекают из сильной партийной идентичности, 
она способствует возникновению враждебности между 
группами, даже если их позиции по определенным вопросам 
не так уж сильно расходятся23. Стратегическое проявление 
идентичности может привести к поведению, мотивированному 
принадлежностью к группе, а не собственным интересом24. 

Это усиливает социальные противоречия и способствует 
расколу в политической и общественной жизни25. В 
политической сфере это может привести к возникновению 
кажущихся неподвижными и не доверяющих друг другу 
политических блоков, превращая политические разногласия во 
вражду и антагонизм со всеми негативными последствиями, 
описанными в главе 4.

Вставка 6.1 Роль публичных обсуждений и совещательных процессов в человеческом развитии

Человеческое развитие делает акцент на ценностях, убеждениях и стремлениях людей при определении действий, которые 
общество может предпринять для формирования нашего общего будущего1. Оно также привлекает внимание к процессам 
социального выбора и дискуссий, а также к решающему значению публичных обсуждений для достижения справедливых 
результатов. Способность людей участвовать в любом процессе коллективного действия зависит как от их индивидуальной 
агентности, так и от наличия практических возможностей влиять на политику и решения.

Агентность, в свою очередь, укрепляется посредством более широких процессов общественного обсуждения, которые 
позволяют людям собирать информацию, обмениваться идеями, рассматривать различные точки зрения и разрешать 
разногласия. Процессы публичных обсуждений основываются на широком спектре ценностей и мотивов. Например, у 
людей могут быть разные мотивы для поддержки «зеленой» политики  — от улучшения условий в собственном районе 
до желания сделать мир лучше для будущих поколений. Обращаясь к различным позициям, можно помочь людям найти 
общий язык и увеличить поддержку «зеленой» политики в обществе2. В дополнение к укреплению плюрализма мнений и 
убеждений, публичные обсуждения могут обеспечить справедливость коллективных решений, поскольку они учитывают 
широкий спектр интересов и считаются оправданными в глазах других, в том числе тех, кто придерживается иных взглядов. 
Они также позволяют непрерывно совершенствовать политику в свете меняющихся ценностей, новой информации и 
эволюции общества, тем самым обеспечивая сохранение актуальности проблем справедливости.

Таким образом, эффективность процедур социального выбора значительно повышается благодаря социальному 
контексту, способствующему публичным обсуждениям с акцентом на агентность и участие. Многие из этих характеристик 
процедур социального выбора соответствуют демократическим нормам и практикам, таким как плюрализм и подотчетность. 
Доверие в данном случае также играет немаловажную роль. Помимо содействия самым основным видам деятельности в 
социальной жизни, генерализованное доверие способствует таким аспектам демократической политической практики как 
терпимость к различиям. Генерализованное доверие также вносит вклад в развитие пересекающихся социальных сетей и 
форм объединения, дающих людям возможность собираться вместе, участвовать в жизни своих сообществ и заниматься 
общественной деятельностью3. Напротив, доверие только к представителям собственной социальной группы и знакомым 
людям свидетельствует о более низком радиусе доверия, что потенциально уменьшает возможности сотрудничества с 
незнакомыми людьми4.

С точки зрения коллективных действий процедуры социального выбора позволяют людям руководствоваться не только 
собственными эгоистическими интересами (как описано в главе 4). И действительно, одна из самых больших проблем, 
мешающих коллективным действиям различных групп  — это пристрастное отношение людей к своим группам и личные 
интересы, связанные с этими группами. Необходимость преодоления этого парохиализма делает процесс общественного 
обсуждения еще более важным. Представление своей точки зрения другим людям за пределами ингруппы может 
помочь выявить возможные пробелы и избежать предвзятости решений, принимаемых только на основании приоритетов 
собственной группы. Это включает в себя проверку убеждений и рассуждений беспристрастным наблюдателем  — 
человеком, чьи интересы не затрагиваются напрямую тем, что происходит с той или иной группой5. Можно представить, 
как несправедливое отношение   — например, религиозная нетерпимость или дискриминация по половому признаку 
 — может остаться неоспоренным, если не будет подвергнуто объективной критике. Участие в публичных обсуждениях 
 — обосновании позиций перед беспристрастным наблюдателем  — может помочь ограничить влияние парохиализма и 
предотвратить доминирование личных интересов некоторых групп в процедурах социального выбора.

Подводя итог, следует отметить, что процедуры социального выбора, позволяющие учитывать разнообразие точек 
зрения, основывающиеся на агентности и смягчающие влияние групповых предубеждений, могут во многом содействовать 
активизации коллективных действий. Они расширяют возможности сотрудничества, опираясь на более широкий консенсус, 
чем просто внутригрупповое согласие. Они также открывают перспективы для использования широкого спектра ценностей 
и действий, которые выходят за рамки исключительно эгоистичной модели человеческого поведения.

Примечания
1. Описание и ценность публичных обсуждений и совещаний основаны на Sen (2009b). 2. В соответствии с аргументацией, представленной 
в Oreskes (2019). 3.  Uslaner 1999. 4.  Enke 2023b. 5.  Эту формулировку Sen (2009b) заимствует у Адама Смита. В отличие от Rawls (1993), 
Sen (2009b) утверждает, что возможность привлечения беспристрастных наблюдателей за пределами каждой страны может помочь в 
преодолении парохиализма.
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Аффективная поляризация широко распространена и 
возрастает по всему миру26. Она влияет на национальную и 
международную политику, определяющую пути решения 
общих глобальных проблем на ближайшие десятилетия27. 
Поскольку поляризация часто выливается в нетерпимость 
и нежелание идти на компромисс и переговоры, она может 
привести к политическому тупику и кризису. Отчасти это 
происходит за счет подрыва доверия между сообществами, 
что препятствует усилиям по решению основных общих 
проблем, таких как кризисы в сфере здравоохранения, 
насильственные конфликты и изменение климата. Поскольку 
многие из этих вопросов порождают противоположные 
убеждения и острую политическую конкуренцию, 
поляризация представляет собой серьезное социальное 
препятствие для решения общих проблем28.

Политическая поляризация ставит 
под угрозу сотрудничество

Наличие разнообразия предпочтений и учет широкого спектра 
мнений и приоритетов может обогатить коллективные решения 
и действия, в то время как разделение предпочтений на 
противоборствующие группы может навредить коллективным 
действиям29. В сущности, политические институты были 
созданы для того, чтобы использовать разнообразие и даже 
соперничество демократическими путями на благо общества. 
Например, аргументы, на которые ссылался Джеймс Мэдисон 
при разработке Конституции США, не предполагали 
отсутствия конкурирующих интересов. Он стремился при 
помощи фрагментированных и отчасти дублирующих друг 
друга институтов власти воспользоваться этим разнообразием 
для создания системы гарантий и обеспечения адаптации 
к постоянно меняющимся условиям. Если разнообразие 
находится под угрозой из-за политической поляризации, 
эффективность этих институциональных структур может 
снизиться30.

«Наличие разнообразия предпочтений и учет 
широкого спектра мнений и приоритетов может 
обогатить коллективные решения и действия, 
в то время как разделение предпочтений 
на противоборствующие группы может 
навредить коллективным действиям».

Политическая поляризация выходит за рамки различий 
во взглядах между социальными группами. Она сводит 
убеждения и предпочтения людей к различиям, определяемым 
одномерной ярко выраженной групповой идентичностью 
в сочетании с враждебностью к тем, кто придерживается 
иных точек зрения и приоритетов. Это может иметь 
серьезные социальные и политические последствия в 
обществе (тематическая статья 6.1). В этом разделе изучается 

отрицательное влияние поляризации на межгрупповое 
сотрудничество.

Убеждения, связанные с индивидуальной 
или узкой идентичностью

Во многих странах поляризация идет параллельно с 
политическими кампаниями, повышающими значимость 
узких и исключающих друг друга групповых идентичностей31. 
Партийная лояльность часто является ключевой линией 
поляризации: она довольно стабильна и регулярно 
подогревается в ходе частых политических кампаний32. Но 
политически значимыми могут стать и другие социальные 
идентичности, такие как раса, гражданство, этническая 
принадлежность и религия. Во многих частях мира поляризация 
происходит из-за расколов, которые преподносятся как 
конфликты, свяанные с идентичностью, что приводит к 
длительным политическим расхождениям33. Поляризация часто 
возникает, когда такая идентичность становится политически 
значимой, в то время как другие сквозные связи между 
группами ослабевают34.

Поляризация также может возникать между группами, 
придерживающимися конкурирующих политических 
убеждений, мнений и мировоззрений, когда определенное 
мнение становится основой социальной идентичности35. 
Референдум по Brexit привел к появлению новых социальных 
идентичностей — сторонник и противник выхода из ЕС — 
что стало основой для усиления аффективной поляризации 
между этими двумя группами36. В США и в других странах 
самоидентификация людей по прививочному статусу в 
период пандемии COVID- 19 проявилась во враждебности 
между вакцинированными и невакцинированными группами 
и полярной реакции общества на политику обязательной 
вакцинации37.

Поляризующая риторика описывается как стратегия 
идентификации человека по определенному признаку, 
чтобы обвинить его в присущих данной группе опасениях 
и тревогах38. Экономическая, политическая и культурная 
тревожность создают условия для поляризации. Сокращение 
экономических возможностей и рост неравенства (реального 
или воспринимаемого) могут способствовать политической 
поляризации, заставляя людей теснее интегрироваться в 
свои ингруппы39. А по мере улучшения благосостояния 
более значимыми могут становиться культурные аспекты40. 
Кроме того, аффективная поляризация способна усилить 
экономическое неравенство41. Чувство незащищенности 
может сделать людей более восприимчивыми к поляризующей 
коммуникации — например, нарративам, опирающимся на 
предполагаемую потерю статуса доминирующей группой или 
напряженным дебатам, представленным в виде моральных 
вопросов, в которых люди, скорее всего, будут сопротивляться 
компромиссу (как, например, в случае с дебатами о гендере)42. 

ГЛАВА 6 -  ВЫХОД ИЗ ТУПИКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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В Докладе о человеческом развитии за 2021–2022 гг. было 
показано, что поляризация и незащищенность тесно связаны: 
люди, чувствующие себя незащищенными, более склонны к 
крайним политическим взглядам и менее склонны доверять 
другим43.

Таким образом, важно не наличие групповых различий 
или разногласий, а то, что все различия сводятся к вопросам 
узкой или одномерной идентичности. Поляризация возникает 
тогда, когда убеждения, взгляды и мировоззрение людей тесно 
привязаны к группам, с которыми они себя идентифицируют, 
в сочетании с сильной ингрупповой предвзятостью и 
лояльностью наряду с антипатией и предрассудками по 
отношению к другим группам. Как будет описано ниже, 
это уменьшает возможности для совместных действий и 
способствует формированию нарративов, отвергающих 
плюрализм.

«Мы против них» — токсичное воздействие 
антагонистичного мышления

Поляризация связана с тем, что люди воспринимают свои 
разногласия как непреодолимые, что делает их менее 
склонными к совместным действиям и определению общих 
целей. Антагонистические убеждения (см. главу 4) делают 
людей в поляризованных обществах менее склонными 
доверять представителям противоположного политического 
или идеологического лагеря и ассоциировать себя с ними44. 
Кроме того, они более склонны держать социальную и 
моральную дистанцию с воспринимаемыми аутгруппами 
и описывать своих политических оппонентов, используя 
дегуманизирующую или унизительную лексику45.

«Поляризация, формируемая под воздействием 
антагонистических убеждений, может 
влиять на функционирование политических 
институтов, приводя к тупику и кризису».

Сводя разнообразные политические проблемы к вопросам 
«мы против них», где одна группа может приобрести что-
то лишь за счет потери других, поляризация может вызывать 
сопротивление действиям, которые рассматриваются как 
отражающие ценности и приоритеты аутгрупп. Поскольку 
поляризация делегитимизирует объединяющие или 
компромиссные нарративы, группы, стремящиеся к общему 
мнению и сотрудничеству в контексте, сформированном 
антагонистическими убеждениями, могут потерять авторитет 
и общественную поддержку. Это может привести к снижению 
доверия к другим социальным институтам, таким как СМИ 
и организации гражданского общества, которые начинают 
восприниматься как предвзятые и не заслуживающие доверия 
(тематическая статья 6.1).

Поляризация, формируемая под воздействием 
антагонистических убеждений, также может влиять на 
функционирование политических институтов, приводя 
к тупику и кризису. А поскольку она часто используется 
в качестве политической стратегии, это может создать 
условия для возникновения порочного круга: поляризующая 
риторика и мобилизация одной из сторон приводит к 
тому, что противоборствующие группы также прибегают к 
поляризующей коммуникации46. Когда люди воспринимают 
своих политических оппонентов не просто как людей с 
иным мнением, а как врагов, победа которых равна их 
проигрышу, они становятся склонными к конфликтному 
мышлению, рассматривая свои цели как достижимые 
только путем исключения членов аутгруппы — и больше 
стремятся к устранению этой предполагаемой угрозы, чем к 
примирению или сотрудничеству со своими оппонентами47. 
Противоборствующие группы затем начинают склоняться 
к крайним убеждениям и предпочтениям, что в итоге 
приводит к большей терпимости к поведению, попирающему 
демократические нормы и практики48. Поэтому восприятие 
политической борьбы как битвы с нулевой суммой может 
привести к тому, что поляризованные группы будут охотнее 
соглашаться на экстраординарные меры.

Именно поэтому поляризация в сочетании с 
антагонистическими убеждениями способствовала недавнему 
росту поддержки популизма и угроз демократическим нормам 
и практикам49, иногда приводя к повышению поддержки 
авторитаризма50. И действительно, увеличение уровня 
поддержки авторитаризма также коррелирует с ростом 
поляризации51, порождая циничное отношение к компромиссу 
и терпимости, которые особенно важны для демократических 
процессов52. Компромисс становится предательством 
принципов, а не необходимой частью демократического 
процесса.

Угрозы международному сотрудничеству

Рост политической поляризации и распространенности 
антагонистических убеждений делает международное 
сотрудничество более политизированным и оспариваемым 
во внутренней политике, разжигая противоречия касательно 
роли международных институтов53. Политические убеждения 
и групповая принадлежность людей часто определяют 
их предпочтения в отношении того, должны ли лидеры 
участвовать в международном сотрудничестве и как это 
должно происходить54. Таким образом, поляризация также 
может способствовать нестабильности политики, в результате 
чего любые изменения в политической власти будут 
сопровождаться резкими изменениями курса, в том числе в 
вопросах международного сотрудничества и взаимодействия, 
что напрямую влияет на перспективы обеспечения глобальных 
общественных благ.
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Влияние политической поляризации на международное 
сотрудничество проявляется, в частности, в сокращении 
поддержки предоставления официальной помощи в целях 
развития в более поляризованных странах с высоким 
уровнем дохода55. Это также проявляется в снижении 
поддержки глобальных общественных благ, таких как 
смягчение последствий изменения климата, внутри страны56. 
Скептическое отношение к международному сотрудничеству 
не ново57. Однако все чаще признается, что отсутствие 
внутренней поддержки международного сотрудничества 
сопутствует росту политической поляризации58. В период 
с 1970 по 2019 год было проведено 84 референдума по 
вопросам международного сотрудничества (например, 
членства в международных организациях), причем в 
последние десятилетия их число увеличилось59. В нескольких 
странах проводились кампании за выход из международных 
институтов60. Европейский союз, Всемирная торговая 
организация и международные юридические институты 
столкнулись с проблемами легитимности61.

Учет влияния убеждений, нарративов и культурных 
факторов на международное сотрудничество помогает понять 
усиливающуюся сегодня взаимосвязь между политической 
поляризацией и поддержкой международного сотрудничества 
(или отсутствием таковой). Люди часто придерживаются 
твердых убеждений и взглядов на международные 
проблемы, что противоречит предположениям о том, что 
люди не информированы о них или не интересуются ими. 
Убеждения и предпочтения людей в отношении внешней 
политики во многом зависят от их моральных ценностей, 
мировоззрения и идеологической ориентации62. То, как 
люди понимают справедливость, влияет на оценку ими 
распределения бремени международного сотрудничества: те, 
кого волнуют вопросы равенства, с меньшей вероятностью 
поддержат участие в совместных инициативах, если сочтут, 
что другие страны не вносят положенный им вклад63. В 
Германии представления людей о транснациональной 
взаимозависимости укрепляют соответствующие убеждения 
о важности международных институтов для решения 
проблем64.

Внося свой вклад в политическую поляризацию, 
евроскептики зачастую опираются на экономическую и 
культурную тревожность65. Люди, которые с надеждой 
смотрят на свое общество, оценивают Европейский союз 
более позитивно, чем те, кто испытывает страх, при этом 
последние менее удовлетворены направлением политики 
и качеством демократии в процессах принятия решений в 
ЕС66. Международное сотрудничество стало более спорным 
политическим вопросом в странах, где политическая 
поляризация вокруг экономического неравенства и 
иммиграции становится все более заметной в общественных 
дебатах67. Тот факт, что участие в международных 
институтах требует определенной открытости — сочетания 
экономической интеграции с воздействием иностранных 
культурных влияний и идей — может усугубить ощущение 

незащищенности и стать линией разлома в политической 
поляризации68. Другие объяснения кроются в восприятии, 
установках и убеждениях и включают в себя поддержку 
населением лидеров, выступающих за национализм, 
протекционистскую политику и противодействие внешнему 
влиянию, дополняя экономические объяснения негативной 
реакции на участие в международных инициативах (глава 2)69.

«С ростом поляризации международное 
сотрудничество может быть подорвано 
политическими кампаниями против 
международных институтов».

С ростом поляризации международное сотрудничество 
может быть подорвано политическими кампаниями 
против международных институтов.  Участие в 
международных институтах может стать источником 
поляризации. Поляризация может сделать неопределенной 
внутриполитическую динамику международного участия 
(внутренние процессы ратификации) и удерживать 
исполнительную власть от заключения соглашений. Другие 
страны могут считать поляризованную страну менее 
надежной и предсказуемой в своих внешнеполитических 
решениях, что снижает доверие к ее обязательствам и 
прочности альянсов. Усилия одной страны по оспариванию 
международных обязательств и альянсов могут побудить 
другие страны сделать то же самое, способствуя 
возникновению цепной реакции70. А если международные 
институты, поддерживающие эти обязательства и альянсы, 
не отреагируют на указанные усилия, это может привести 
к усилению споров по причине того, что соответствующий 
международный институт оказался не готовым удовлетворить 
выдвинутые ему требования71. Эта цепная реакция не является 
сама собой разумеющейся, но ее вероятность в значительной 
степени определяется степенью поляризации существующих 
убеждений людей72.

Поскольку многие глобальные общественные блага — это 
вопрос выбора и агентности, убеждения людей, формируемые 
нарративами и идеями, играют центральную роль в 
стимулировании действий по решению общих проблем. 
Политическая поляризация уменьшает пространство для 
таких действий, учитывая ее связь с антагонистическим 
мышлением, не давая людям возможности увидеть варианты, 
от которых могут выиграть все стороны. Она уводит процесс 
принятия решений от коллективных действий, приводя к 
противоречивым сражениям между противоборствующими 
политическими лагерями. Она подрывает возможности для 
решения общих для различных групп проблем, вместо этого 
усиливая взаимное недоверие и подозрительность. Чувство 
незащищенности усугубляет эти процессы, отчасти из-за того, 
что люди становятся более восприимчивыми к нарративам о 
межгрупповой конкуренции, что ограничивает возможности 
для совместных действий (глава 4).

ГЛАВА 6 -  ВЫХОД ИЗ ТУПИКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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Как активизировать международные 
коллективные действия прямо сейчас

Перспективы сотрудничества могут показаться 
неопределенными, учитывая, что внутриполитическая 
поляризация усугубляется геополитическими потрясениями 
(тематическая статья 6.2). Однако история показывает, 
что периоды геополитических перемен одновременно 
благоприятствовали деятельности международных институтов, 
включая Организацию Объединенных Наций, и ограничивали 
ее (тематическая статья 6.3).73 Таким образом, появляется еще 
больше причин для коллективных действий, в том числе через 
многосторонние организации.

Международные коллективные действия можно 
активизировать четырьмя способами.
• Широкое понимание поведения, рассмотренное в главе 4, 

дает больше оснований рассматривать дополнительные 
варианты будущих действий, поскольку рамки или 
нарративы могут определять культурный и социальный 
контекст поведения и институтов. Предоставление 
глобальных общественных благ позволяет выйти за рамки 
антагонистического мышления.

• Расширение международного финансирования 
трансграничного сотрудничества за пределы официальной 
помощи в целях развития путем включения финансирования 
вклада отдельных стран в глобальные общественные 
блага74. Это может потребовать новых инструментов 
и подходов75, но ключевыми соображениями являются 
степень внутренней поддержки направления ресурсов на 
международный уровень и то, вытесняют ли аргументы в 
пользу финансирования глобальных общественных благ 
мотивы предоставления официальной помощи в целях 
развития. Такое вытеснение представляется маловероятным.

• Использование тесной взаимосвязи между доверием друг 
к другу и доверием к национальным и многосторонним 
институтам.

• Непосредственное решение проблемы политической 
поляризации.

Поиск альтернатив антагонистическому мышлению

Антагонистические убеждения приводят к предсказуемым 
психологическим реакциям и моделям поведения, основанным 
на идее о том, что если одна страна вырвется вперед, все 
остальные останутся позади, и наоборот76. Нарративы, 
базирующиеся на антагонистических убеждениях, обычно 
делают страны менее склонными к сотрудничеству с другими77 
и лежат в основе политической поляризации в некоторых 
странах78.

Адекватное предоставление глобальных общественных благ 
не является игрой с нулевой суммой, поскольку получение 
одной страной выгоды от глобального общественного блага 

или его использование не отменяет такой же возможности 
для других стран. Это также не означает, что выгоды 
распределяются равномерно. Но признание того, что несколько 
сторон могут пользоваться этими выгодами одновременно, 
может, таким образом, стать основой, придающей значимость 
поиску возможностей для сотрудничества в сферах, где нет 
нулевой суммы79. Это особенно верно в случае с планетарными 
общественными благами — такой подход может позволить 
по-новому взглянуть на неизбежность взаимности и 
взаимозависимости людей на общей планете80.

«Признание того, что несколько сторон могут 
пользоваться выгодами глобальных общественных 
благ одновременно, может стать основой, 
придающей значимость поиску возможностей для 
сотрудничества в сферах, где нет нулевой суммы».

В стандартной модели поведения, основанной на 
эгоистическом выборе, субъекты, стремящиеся к достижению 
своих собственных интересов, могут действовать 
стратегически, жертвуя своим благополучием ради блага 
других, если в ответ получают взаимность. Но взаимность — 
не единственный механизм, который может обеспечивать и 
поддерживать сотрудничество81. Как уже говорилось в главе 4, 
Элинор Остром в своей известной работе описала разнообразие 
институциональных механизмов, структурирующих 
взаимодействие между людьми, а также между людьми и 
объединенными ресурсами в рамках различных взаимных 
обязательств, способствующих коллективным действиям в 
некоторых аспектах, даже если в других сохраняются различия 
и разногласия.

Определение закономерностей этих механизмов и 
возможности их переноса на глобальный уровень являются 
предметом постоянных дебатов82. Однако существуют 
свидетельства того, что люди могут поддерживать 
односторонние действия в отношении некоторых глобальных 
общественных благ не потому, что они не понимают 
необходимости коллективных действий, а потому, что у них 
есть чувство ответственности и долга, особенно в странах, где 
люди считают, что страна должна взять на себя роль лидера83, и 
даже когда социальные нормы этому не способствуют84.

Финансирование глобальных общественных благ

Международные потоки ресурсов могут быть мотивированы 
в первую очередь поддержкой стран с низким или средним 
уровнем дохода в достижении прогресса, как в случае с 
официальной помощью в целях развития. Финансирование 
глобальных общественных благ имеет другое обоснование 
— международные потоки призваны повысить способность 
принимающих стран вносить свой вклад в предоставление 
глобальных общественных благ85. Тем не менее, даже если 
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обеспокоенность основывается, например, исключительно 
на обязательстве не оставить никого без внимания, данном в 
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, предоставление глобальных общественных 
благ все равно имеет значение, поскольку их недостаточное 
предоставление может привести к исключению и неравенству. 
Достаточно вспомнить, как недостаточное предоставление 
многочисленных глобальных общественных благ во время 
пандемии COVID-19 привело к усугублению неравенства 
и лишений, о чем говорится в первой части Доклада. И если 
смотреть в будущее, то неудачи или задержки в предоставлении 
глобальных общественных благ, необходимых для смягчения 
последствий изменения климата, приведут к усилению 
неравенства, как описано в главе 1; при этом некоторые из 
наиболее пагубных последствий человеческого развития лягут 
на людей и страны, которые и так находятся в неблагоприятном 
положении.

Более того, когда выгоды от предоставления глобальных 
общественных благ достаются тем, у кого их меньше всего, 
такое предоставление может быть прогрессивным. Таким 
образом, даже те, кто мотивирован поддержкой бедных 
стран, будут иметь основания поддержать финансирование 
глобальных общественных благ в указанных случаях86.

«Когда выгоды от предоставления глобальных 
общественных благ достаются тем, у кого 
их меньше всего, такое предоставление 
может быть прогрессивным».

Использование государственных ресурсов на 
международном уровне зависит от поддержки со стороны 
избирателей внутри страны. Можно предположить, что 
обоснование финансирования глобальных общественных 
благ может привести к риску отторжения избирателей, 
которые поддерживают международное финансирование и 
сотрудничество в целях развития, направленные на поддержку 
сокращения бедности и обеспечение прогресса в странах 
с низким уровнем дохода. Эти причины могут служить 
обоснованием для поддержки гуманитарной помощи (спасение 
жизней) и перераспределения доходов странам с низким 
уровнем дохода и людям, живущим в нестабильных условиях. 
Чтобы решить эту проблему, важно, во-первых, выяснить, 
поддерживают ли люди, выступающие за перераспределение 
доходов на национальном уровне, аналогичные действия 
и на международном уровне. В главе 4 отмечается, что 
предпочтения граждан в отношении перераспределения 
в разных странах могут отличаться и формируются под 
влиянием социальных предпочтений и убеждений о том, 
является ли неравенство несправедливым. И те, и другие могут 
быть неоднородны как внутри, так и среди стран. В Германии, 
несмотря на высокую корреляцию между поддержкой 
перераспределения на национальном и международном уровне 
(рисунок 6.1), доля респондентов, выступающих за одинаковое 

перераспределение в национальном и глобальном контекстах, 
составила 42 процента. Другие предпочитают значительное 
перераспределение на национальном уровне и очень 
незначительное — на глобальном, и наоборот. Таким образом, 
хотя корреляция между перераспределением на национальном 
и международном уровне высока, она не идеальна, и в дело 
должны вступать дополнительные факторы, помимо всеобщей 
поддержки перераспределения.

Хотя индивидуальная поддержка международных 
потоков ресурсов изучается не так давно, основными 
факторами, определяющими эту поддержку (независимо от 
обоснования данных потоков), можно назвать убеждения 
людей относительно географических и моральных границ 
неравнодушия87. Считают ли люди, что у них есть моральные 
обязательства по отношению к другим людям в любой точке 
мира (более универсальные убеждение) или только перед 
теми, кто им ближе или более похож на них, включая своих же 
сограждан (более парохиальное убеждение)? Эти убеждения 
широко варьируются как внутри стран, так и между ними, 
но их можно расположить по шкале от низкого до высокого 
уровня универсальности. Данные по 60 странам, в которых 
проживает 85 % населения мира и сосредоточено 90% мирового 
ВВП, свидетельствуют о сильной корреляции между более 
универсальными убеждениями и поддержкой помощи бедным 
на глобальном уровне по сравнению с помощью бедным на 
местном уровне и защиты глобальной окружающей среды по 
сравнению с защитой местной окружающей среды (рисунок 
6.2). Эти результаты подтверждаются после учета страновых 
эффектов, доходов, образования, возраста, пола, проживания 
в городах и религиозности, что согласуется с данными о том, 
что внутристрановые различия в поддержке политических 
результатов в большей степени связаны с убеждениями по 
шкале от традиционных до универсальных, чем с такими 
переменными как образование и доходы88.

Таким образом, люди, придерживающиеся более 
традиционных убеждений, не являются противниками 
перераспределения как такового, поскольку поддерживают 
его, когда их спрашивают о перераспределении на местном 
или общинном уровне89. Перераспределение на национальном 
уровне в странах с высоким уровнем дохода в Северной 
Америке и Европе является в высокой степени безличным90 
и, как правило, не нацелено на поддержку определенных 
групп или сообществ. Таким образом, на корреляцию 
между национальным и глобальным перераспределением 
в таких странах, как Германия, может повлиять группа 
людей, разделяющих более универсальные убеждения. 
Принимая во внимание выводы о культурных различиях 
в предпочтениях и убеждениях, рассмотренные в главе 4, 
нельзя считать, что универсальные убеждения формируют 
отношение к глобальному перераспределению повсеместно. 
Действительно, коэффициенты регрессии для взаимосвязи 
между политическими убеждениями и универсализмом 
положительны для всех стран с высоким уровнем дохода, но 
ниже для богатых стран, не относящихся к категории WEIRD 
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(западные, образованные, промышленно развитые, богатые и 
демократические) — и еще ниже для стран с низким и средним 
доходом (рисунок 6.3).

Таким образом, нет никаких оснований полагать, что 
представление обоснования направления международных 
потоков из стран с высоким уровнем дохода на финансирование 
глобальных общественных благ приведет к ослаблению 
обязательств по международному финансированию в целях 
сокращения бедности или спасения жизней, учитывая, что 
основной мотив внутристрановой поддержки международных 
потоков связан с менее традиционными убеждениями. 
Кроме того, расширение предоставления многих глобальных 
общественных благ является важнейшим фактором 
сокращения глобального неравенства, а также уязвимости к 
бедности и другим лишениям. Кроме того, некоторые данные 
свидетельствуют о том, что население стран с низким и 
средним уровнем дохода не всегда благосклонно относится к 
международной помощи как средству снижения неравенства 
между странами91. Получатели помощи больше заинтересованы 
в формулировках, направленных на обеспечение 
справедливости и повышение достоинства и агентности92, чем 

в обоснованиях, основанных на благотворительности, которые 
реципиенты могут воспринимать как стигматизирующие93.

Повышение равенства также связано с более высокой 
внутренней поддержкой международных соглашений, 
воспринимаемых как справедливые, наряду с низкими 
внутренними затратами на их реализацию и, что очень 
важно, с участием других стран94. В странах с высоким 
уровнем дохода внутренняя поддержка финансирования 
глобальных общественных благ частично зависит от уровня 
амбиций в других странах95. Это наблюдение согласуется 
с тем, что избиратели и политические лидеры заботятся о 
международном имидже своей страны96 и о демонстрируемых 
ей глобальных показателях97. Тем не менее влияние этих 
факторов неодинаково для всего населения, и некоторые 
группы с большей вероятностью будут формировать свои 
взгляды под их воздействием98, что делает политическую 
поляризацию особенно актуальной.

Таким образом, странам может быть (и бывает) непросто 
договориться о предоставлении глобальных общественных благ. 
Однако выдвижение аргументов в пользу их финансирования не 
обязательно означает уменьшение поддержки международных 

Рисунок 6.1 В Германии поддержка национального перераспределения коррелирует с поддержкой глобального, 
но некоторые люди предпочитают значительное национальное и очень незначительное глобальное 
перераспределение и наоборот
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потоков из стран с высоким уровнем дохода. Финансирование 
глобальных общественных благ, скорее всего, приведет к 
необходимости существенного увеличения международных 
потоков и потенциальной мобилизации внутренних ресурсов 
в странах с высоким уровнем дохода. Однако это с большой 
долей вероятности приведет к повышению равенства в 
мире двумя путями. Во-первых, через смягчение факторов 
неравенства, связанных с недостаточным предоставлением 
глобальных общественных благ. Во-вторых, путем получения 
странами дополнительных выгод, таких как снижение уровня 
загрязнения окружающей среды или уровня бедности за 
счет создания рабочих мест (что обычно является одной 
из непосредственных целей официальной помощи в 
целях развития). Многосторонним институтам, возможно, 
потребуется более четко сформулировать свою потенциальную 
роль в направлении этих ресурсов, опираясь на свой опыт 

Рисунок 6.2 Более универсальные убеждения коррелируют 
с обеспокоенностью по вопросам глобальной бедности и 
защиты глобальной окружающей среды
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Примечание: на диаграмме показано среднее согласие с приоритетами 
политики для данного уровня универсальных убеждений с учетом 
фиксированных эффектов по странам. Приоритеты политики на вертикальных 
осях кодируются как 1–4, где 1 соответствует совершенному несогласию, а 4 
 — совершенному согласию. Индекс составного универсализма определяется 
на основе распределения гипотетической суммы денег между членом 
определенной ингруппы и случайным незнакомцем. Решение не несет в 
себе личного интереса, поскольку респондентам было сказано, что они 
не могут оставить деньги себе. Надежные данные свидетельствуют о том, 
что результаты одинаковы при гипотетическом и реальном распределении 
ресурсов и что не имеет большого значения, касается ли задаваемый вопрос 
проблем нравственного характера или нет. Положительные корреляции 
являются статистически значимыми (p < 0,01).
Источник: Cappelen, Enke and Tungodden 2022.

Рисунок 6.3 Универсальные убеждения связаны 
с глобальным перераспределением и глобальной 
окружающей средой в странах с высоким уровнем дохода, 
но важен культурный контекст
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Источник: Cappelen, Enke and Tungodden 2022.
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объединения и распределения международных финансовых 
ресурсов для удовлетворения потребностей стран и 
одновременно расширяя его. Эта практика широко применяется, 
например, в гуманитарной сфере: есть убедительные 
доказательства того, что при распределении гуманитарной 
помощи Организация Объединенных Наций руководствуется 
реальными потребностями, а не другими соображениями99. При 
расширении финансирования необходимо уделить внимание 
поддержке стран с низким и средним уровнем дохода, чтобы 
они могли внести свой вклад в глобальные общественные блага.

Повышение доверия к международным институтам 
через доверие к национальным институтам

Генерализованное доверие отражает убежденность 
людей в честности других и способствует коллективным 
действиям в масштабах страны100. Оно связано с целым 
рядом полезных для общества результатов, и существует 
множество задокументированных доказательств его значения 
для экономических показателей101. Оно также связано с 
достижением более высокой политической стабильности 
и более быстрого восстановления после экономических 
кризисов102. Генерализованное доверие особенно значимо для 
сотрудничества в условиях недостаточности информации 
о потенциальном партнере, а также в неопределенных 
ситуациях103. В сфере международного сотрудничества доверие 
способствует коллективным действиям. И действительно, 
международное сотрудничество сложно представить без 
базовой уверенности в том, что страны будут соблюдать 
свои обязательства, что также повышает способность 
многосторонних институтов к эффективной работе104.

Хотя доверие к институтам трудно точно определить105, 
положительные оценки институтов (о собенно 
государственных) ассоциируются с поддержкой действий по 
защите климата106 и связаны с генерализованным доверием107. 
Например, уверенность в том, что государственные институты 
способны эффективно наказывать тех, кто пользуется благами 
за счет других, укрепляет генерализованное доверие108. Доверие 

к национальным и международным институтам более чем на 
10 процентных пунктов выше среди людей с генерализованным 
доверием (таблица 6.1). Это согласуется с данными о том, что 
люди с более высоким уровнем доверия также более позитивно 
относятся к международным институтам и в большей степени 
поддерживают компромисс с другими странами109.

Хотя «доверие к институтам» имеет различные 
интерпретации и зависит от множества факторов, доверие к 

Рисунок 6.4 Доверие к национальным институтам 
коррелирует с доверием к многосторонним институтам, что 
очень важно для международных коллективных действий
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Примечание: Доверие к институтам (национальному правительству и 
Организации Объединенных Наций) подразумевает сообщение об «очень 
высоком» или «высоком» доверии (другие варианты: «не очень высокое» или 
«совсем нет доверия»).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основании данных Всемирного обзора ценностей (Inglehart and others 2022).

Таблица 6.1 Доверие к национальным и международным институтам выше среди людей, которые доверяют другим

Люди, которые не доверяют другим 
(генерализованное доверие)

Люди, которые доверяют другим (генерализованное 
доверие)

Доверие к национальному 
правительству

Итого

Доверие к национальному 
правительству

ИтогоНет Да Нет Да

Доверие 
к ООН

Нет 41,0 14,9 55,9 28,2 16,6 44,8

Да 17,6 26,5 44,1 17,9 37,3 55,2

Итого 58,6 41,4 100,0 46,0 54,0 100,0

Примечание: генерализованное доверие подразумевает выбор ответа «большинству людей можно доверять» (другой вариант — нужно быть очень 
осторожным»). Доверие к институтам (национальному правительству и Организации Объединенных Наций) подразумевает сообщение об «очень 
высоком» или «высоком» доверии (другие варианты: «не очень высокое» или «совсем нет доверия»).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании данных Всемирного обзора ценностей с использованием 
индивидуальных наблюдений по странам, для которых имеются данные.

Доверие к ООН

Доверие к национальному правительству
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национальному правительству объясняет две трети различий 
в средних национальных показателях доверия к Организации 
Объединенных Наций (рисунок 6.4). Степень доверия к другим 
институтам, имеющим отношение к коллективным действиям, 
также сильно коррелирует с доверием к национальному 
правительству (рисунок 6.5).

Связь между доверием к национальным и международным 
институтам подразумевает, что по восприятию легитимности 
национальных институтов можно судить о восприятии 
легитимности международных институтов110. Есть также 
свидетельства того, что сообщения национальных институтов 

(правительств или организаций гражданского общества) 
о деятельности международных организаций оказывают 
большее влияние на восприятие легитимности международных 
институтов, чем прямые сообщения самих международных 
организаций111. В той мере, в какой политическая поляризация 
подрывает доверие к институтам (национальным и 
международным) и связана с ощущением незащищенности, 
которое также подрывает межличностное доверие, ее 
сокращение может стать средством повышения доверия как к 
национальным, так и к международным институтам, а также 
межличностного доверия.

Рисунок 6.5 Доверие к нескольким институтам сильно коррелирует с доверием к национальному правительству
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Примечание: доверие к институтам (национальному правительству, системе правосудия/судам, парламенту, прессе, крупным компаниям) 
подразумевает сообщение об «очень высоком» или «высоком» доверии (другие варианты: «не очень высокое» или «совсем нет доверия»).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании данных Всемирного обзора ценностей (Inglehart and others 2022).
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Поляризация усиливает доверие к ингруппе, одновременно 
подрывая доверие к аутгруппе. Хотя высокое доверие к членам 
ингруппы само по себе не является проблемой, в сочетании 
со снижением генерализованного доверия оно может вредить 
сотрудничеству между группами. Поляризация и снижение 
генерализованного доверия могут усиливать друг друга112. 
Таким образом, решение проблемы поляризации может 
привести к активизации межгруппового сотрудничества113.

Непосредственное решение проблемы поляризации

В этой главе утверждается, что поляризация препятствует 
коллективным действиям между социальными группами и 
что существуют способы косвенного решения этой проблемы, 
упоминавшиеся ранее. Однако есть способы решить эту 
проблему напрямую, три из которых будут рассмотрены ниже: 
изменение ошибочных представлений людей о вопросах 
и группах, которые не являются им близкими; укрепление 
межличностных социальных связей, выходящих за рамки 
групповых различий; и устранение чувства незащищенности.

Изменение ошибочных представлений 
людей о вопросах и других группах

Вера в то, что изменение климата вызвано деятельностью 
человека, широко распространена на индивидуальном 
уровне114. Но индивидуальные убеждения сами по себе не 
определяют коллективные действия — важно и то, что, по 
мнению людей, думают об изменении климата другие115. 
Например, в то время как 69 % людей во всем мире сообщают, 
что готовы пожертвовать частью своих доходов ради 
смягчения последствий изменения климата, только 43 % 
считают, что другие люди готовы к аналогичным шагам (в 
данном случае имеет место разница в ошибочном восприятии, 
составляющая 26 процентных пунктов)116. Недавний опрос, 
проведенный в США, показал, что 80–90 % респондентов 
понимают суть проблемы изменения климата. И хотя 66–80 
процентов всех респондентов поддерживают действия по 
смягчению последствий изменения климата, по оценкам 
респондентов, распространенность такой поддержки среди 
остального населения составляет всего 37–43 процента117. 
Во всем мире многие люди живут в «ложной социальной 
реальности, недооценивая поддержку климатической 
политики со стороны других»118. Другими словами, люди 
намного чаще имеют схожие мнения, чем им кажется. Эти 
ошибочные представления повсеместны и касаются также 
и других вопросов, требующих коллективных действий119. 
Ошибочные представления об убеждениях других людей могут 
привести к сохранению плюралистического невежества120, 
что способствует реализации политики или политических 
механизмов, которые не соответствуют доминирующим на 
индивидуальном уровне убеждениям121. И напротив, устранение 

этих ошибочных представлений может стать стимулом для 
широкой общественной реакции на проблемы в области 
коллективных действий122.

Ошибочные представления подразумевают наличие 
предвзятых убеждений о том, что другие думают о реальных 
событиях и фактах, и могут способствовать поляризации, 
если касаются того, что о человеке думают представители 
аутгрупп (тематическая статья 6.4)123. Они могут возникать не 
только внутри общества, но и между странами и приводить 
к недопониманию и даже конфликтам124. Такие ошибочные 
представления могут побудить людей придерживаться более 
экстремальных убеждений, чем в случае их отсутствия, 
поскольку люди оценивают мнения других людей при 
формировании собственного мнения, что приводит их к более 
экстремальным позициям125.

Ошибочные представления населения в целом влияют 
на позиции политических лидеров, которые часто сильно 
переоценивают враждебность между различными группами, 
что приводит к дальнейшему распространению ошибочных 
представлений и связанной с ними поляризации, а также 
к подрыву демократических норм126. Люди часто имеют 
(ошибочные) убеждения о других, которые подкрепляют их 
собственные убеждения127. Ошибочные представления могут 
еще больше усугубляться тем, что люди чаще общаются с 
теми, кто разделяет их собственные взгляды, и потребляют 
информацию, которая подтверждает их предубеждения 
относительно других128. Поляризованные общества также, как 
правило, уязвимы для дезинформации, учитывая то, что люди с 
аффективной предвзятостью более склонны к мотивированным 
рассуждениям129, и дезинформация даже по нейтральным 
вопросам может еще больше укрепить ложные представления. 
Сфера средств массовой информации (включая социальные 
сети) и коммуникация лидеров часто играют центральную роль 
в возникновении и сохранении ошибочных представлений130.

«Люди намного чаще имеют схожие мнения, 
чем им кажется. Ошибочные представления 
об убеждениях других людей могут 
привести к сохранению плюралистического 
невежества, что способствует реализации 
политики или политических механизмов, 
которые не соответствуют доминирующим 
на индивидуальном уровне убеждениям».

Ошибочные представления могут влиять на общественную 
поддержку по ряду вопросов. К ним относится поддержка 
перераспределения доходов, которая чувствительна к неверным 
представлениям о степени неравенства доходов в обществе, к 
убеждениям о справедливости происхождения неравенства и о 
том, к какой группе по величине дохода относится человек131. 
Кроме того, значение имеют также ошибочные представления 
об иммиграции — в ряде стран с высоким уровнем дохода 
воспринимаемая доля иммигрантов в общей численности 
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населения в два-три раза выше, чем на самом деле — 
ошибочное восприятие отличается от реальности примерно на 
20 процентных пунктов, независимо от уровня образования, 
дохода, пола, политической принадлежности и других 
факторов (рисунок 6.6)132.

В этой главе речь идет о том, как ошибочные представления 
о других могут приводить к преувеличению различий между 
группами и препятствовать решению общих проблем133. 
Ошибочные представления о том, что различные группы 
внутри стран считают справедливым и уместным, как и 
в случае со странами, могут привести к недоразумениям 
и даже конфликтам134. Хотя когнитивные и социальные 
процессы, лежащие в основе ошибочных представлений, 
являются общими для всего населения, ошибочное восприятие 
убеждений других людей может привести к отчуждению и 
враждебности между группами и даже к дегуманизации135. 
Ошибочные представления о поляризации могут действовать 
как самоисполняющееся пророчество, углубляя и укореняя 
поляризацию136. Они скрывают истинную картину убеждений 
по политическим вопросам, что может привести к 
расхождениям между предпочтениями людей и реальными 
условиями политических дебатов137.

Корректировка ошибочных представлений людей о 
других может положительно повлиять на межгрупповое 
сотрудничество (тематическая статья 6.4)138. Люди 
пересматривают свои политические взгляды, когда 
получают информацию о своих политических оппонентах139. 
Предоставление точной информации о доле иммигрантов, 
проживающих в стране, также меняет убеждения людей140. 
Ознакомление людей с подлинной картиной поддержки 

«проклиматической» политики другими людьми увеличивает 
поддержку этой политики141. Исправление неверных 
представлений людей о поляризации может ее сдерживать, 
заставляя поляризованные группы смягчить свое мнение о 
политических оппонентах142.

Менее ясно, могут ли эти информационные вмешательства 
привести к долгосрочным изменениям в поведении. Если 
связи между групповыми идентичностями и ошибочными 
представлениями будут сохраняться, информационные 
вмешательства могут иметь недолгий эффект — особенно если 
лидеры групп и некоторые средства массовой информации 
будут продолжать распространять нарративы, способствующие 
формированию неверных представлений143. Представления и 
убеждения людей в сильно поляризованных обществах имеют 
когнитивную и аффективную нагрузку, что может сделать 
их невосприимчивыми к изменениям144. Действительно, 
поляризация часто способствует когнитивной ригидности 
(нежеланию пересматривать свои убеждения в свете новой 
информации)145.

В очень сложной информационной среде люди 
часто сталкиваются с противоречивой информацией, и 
предубеждения ингруппы могут заставить людей опровергать 
информацию, которая противоречит существующим у 
них убеждениям, или не доверять ей146. Поэтому усилия, 
направленные на устранение когнитивных и аффективных 
причин ошибочного восприятия, могут быть полезны. Меры, 
которые способствуют формированию более вдумчивого 
подхода к обработке информации, могут помочь людям 
избежать чрезмерно упрощенных убеждений147. Например, 
было установлено, что в условиях межгруппового конфликта 

Рисунок 6.6 Ошибочное представление о доле иммигрантов в общей численности населения велико и широко 
распространено в обществе
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преподнесение информации в формулировках, вызывающих 
печаль, а не гнев, является деполяризующим фактором148. Меры 
политики, основанные на качественных и повествовательных 
подходах, таких как сторителлинг и зарисовки, представляются 
особенно эффективными в борьбе с ошибочными 
представлениями149. Последние данные свидетельствуют о 
том, что исправление ошибочных представлений об изменении 
климата, описанных в начале этого раздела, является 
эффективным способом изменения поведения людей для 
активизации действий по смягчению последствий изменения 
климата (но не обязательно изменения убеждений)150.

Создание пространства для 
преодоления разногласий

Акцент на пересекающихся идентичностях может стать 
мощным средством борьбы с межгрупповой враждебностью151. 
Поляризация часто приводит к недооценке людьми точек 
соприкосновения с другими. Признание того факта, что 
люди могут обладать многогранными идентичностями, 
может удерживать от категоризации других людей как 
менее заслуживающих внимания, наделяя человеческими 
чертами тех, кто в противном случае воспринимается как 
противник152. Чувство общей идентичности не обязательно 
должно быть основано на какой-то сверхважной категории 
(такой как национальная идентичность), которая несет в себе 
потенциальный риск создания других аутгрупп. Вместо того 
чтобы полагаться на какое-то одно всеобъемлющее сходство, 
лучше сделать акцент на разнообразии идентичностей 
людей, так как это позволит установить множество сквозных 
связей, противодействуя вероятности доминирования какого-
то одного раскола153. Выявление точек соприкосновения 
позволяет группам обнаружить общие ценности и проблемы, 
уменьшая ощущение чуждости, часто связанное с сильным 
предубеждением против аутгрупп и предполагаемых 
политических противников.

«Выявление точек соприкосновения позволяет 
группам обнаружить общие ценности и проблемы, 
уменьшая ощущение чуждости, часто связанное 
с сильным предубеждением против аутгрупп и 
предполагаемых политических противников».

В рамках дополнительного подхода к преодолению 
разногласий внимание уделяется поощрению контактов 
между группами154. На этом часто основываются 
предложения о внедрении в процессы принятия решений 
совещательных элементов, таких как собрания граждан, 
что позволит представителям различных групп собраться 
вместе для коллективного обсуждения вопросов (см. также 
главу 5 о важности публичных обсуждений и совещаний). 
Совещательные процессы отличаются от простого обсуждения 

разногласий; они предполагают структурированное 
взаимодействие, которое носит предметный, всеохватывающий 
и беспристрастный характер при рассмотрении различных 
точек зрения155. Было установлено, что совещательные 
структуры способны смягчать политическую поляризацию156. 
Предлагаемые в этой связи механизмы предполагают, что 
совещательные структуры позволят людям практиковать 
эмпатию (прислушиваясь к точке зрения тех, кого они 
считают оппонентами) или воспринимать других людей 
как равных себе в работе над достижением общей цели157. 
Совещательные процессы могут улучшить понимание 
людьми рассматриваемых вопросов, повысить доверие к 
кооперативным подходам и способствовать уважению и 
терпимости к людям с иными взглядами.

При этом эффективность совещательных процессов в 
борьбе с поляризацией зависит от некоторых условий158. 
Возможно, наиболее важным из них является относительное 
равенство между участниками — структуры, в которых 
одни группы или интересы доминируют над другими, явно 
препятствуют равному и справедливому рассмотрению всех 
точек зрения159. Укрепление равенства в этом отношении 
может опираться на усилия по устранению неравенства за 
пределами межличностной динамики малых совещательных 
групп160. Совещательные процессы также вряд ли помогут 
преодолеть разногласия, если цели участвующих в них 
групп принципиально несовместимы (или воспринимаются 
как несовместимые). Таким образом, установление общих 
целей, с которыми могут согласиться все участники, 
может быть предпосылкой для совещательного процесса, 
направленного на преодоление разногласий161. Это не 
значит, что деполяризующие вмешательства, основанные на 
совещательных процессах, зависят от того, будет ли вначале 
достигнуто полное равенство; скорее, работа над достижением 
относительного равенства и чувства общности целей 
заслуживает дополнительного внимания в этой стратегии 
борьбы с поляризацией.

Преодоление воспринимаемой незащищенности

Поляризация и недоверие основываются на реальном и мнимом 
чувстве незащищенности, которые испытывают группы с 
ярко выраженной идентичностью162. Ослабление нарративов 
незащищенности может помочь смягчить глубинные страхи и 
тревоги, которые могут сделать людей более восприимчивыми 
к поляризующей коммуникации о других группах. Социальная 
политика, направленная на борьбу с незащищенностью, 
безусловно, важна в этом отношении — особенно та, которая 
укрепляет солидарность между группами, сталкивающимися с 
общими угрозами163.

Программа предоставления глобальных общественных благ 
может расширить возможности для совместного преодоления 
незащищенности, обеспечивая людям и обществам большее 
чувство агентности и контроля в неспокойном мире164. Такая 
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программа дает возможность выстроить новый нарратив 
возможностей и надежд, а не тревог, а также стратегию 
достижения поставленных целей. Таким образом, стремление к 
предоставлению глобальных общественных благ, будучи целью, 
может одновременно быть средством сдерживания поляризации.

«Нарративы, связанные с предоставлением 
глобальных общественных благ, могут 
способствовать активизации коллективных 
действий по решению неотложных проблем, 
учитывая, что данные о политическом 
влиянии одних только нарративов 
чрезвычайности на продвижение действий по 
решению проблем климата и более широких 
проблем устойчивости неоднозначны».

Известно, что использование нарративов для активизации 
коллективных действий является повсеместным в 
текущих дискуссиях по глобальным проблемам, учитывая 
убедительные доказательства того, что они влияют на то, как 
люди интерпретируют реальность, формируют убеждения и 
вырабатывают ценностные ориентиры относительно своих 
потребностей и устремлений165. Утверждается, что смена 
фреймов связана с серьезными изменениями в культуре, 
обществе и экономике. Например, одним из ключевых 
культурных изменений, связанных с эпохой Просвещения, 
стала убежденность в том, что наука и техника способны 
повысить уровень жизни166. Сегодня действия по решению 
глобальных проблем часто опираются на нарративы 
чрезвычайности, подкрепленные научными данными, но также 
стратегически внедряемые для стимулирования коллективных 
действий, как в случае с изменением климата167. Нарративы, 
связанные с предоставлением глобальных общественных 
благ, могут способствовать активизации коллективных 
действий по решению неотложных проблем, учитывая, что 
данные о политическом влиянии одних только нарративов 
чрезвычайности на продвижение действий по решению 
проблем климата и более широких проблем устойчивости 
неоднозначны»168.

Более того, как говорится в главе 4, сотрудничество 
может потерпеть крах, если существует неопределенность 
относительно того, каким является опасное пороговое значение, 
на которое часто ссылаются в нарративах чрезвычайности. 
Этой неопределенностью пользовались влиятельные 

противники регулирования по ряду проблемных вопросов, 
таких как табак или ископаемое топливо, чтобы помешать 
общественной поддержке коллективных действий169. Кроме 
того, те, кто решительно выступает против климатических 
мер, склонны не только использовать неопределенность в 
качестве аргумента, но также и подчеркивать предполагаемые 
негативные последствия действий в области климата для 
потребителей170.

Однако крах сотрудничества при неопределенности 
пороговых значений, о котором говорилось в главе 4, 
может произойти даже без стратегической мобилизации 
неопределенности противниками мер по борьбе с 
изменением климата. Если нарративы чрезвычайности при 
их исключительном использовании порождают страх, они 
могут побудить людей еще больше сплотиться со своей 
ингруппой, особенно в контекстах неопределенности171. Это 
может усугубить политическую поляризацию внутри стран: 
хотя страх является мощной движущей силой ингруппового 
сотрудничества, более сплоченные и поляризованные группы 
с меньшей вероятностью найдут общий язык172. Если люди 
чувствуют, что не обладают достаточной агентностью для того, 
чтобы повлиять на изменение климата, то использование лишь 
нарративов чрезвычайности может вызвать тревогу и стресс, 
особенно у молодых людей173.

Напротив, самым естественным способом повышения 
агентности людей в решении проблем изменения климата  — 
то есть восприятия ими своих возможностей для принятия 
действий, способных смягчить последствия изменения 
климата  — является их причастность к коллективным 
действиям (ощущение того, что индивидуальные действия 
значимо включены в более широкий социальный процесс)174. 
Люди склонны поддерживать деятельность по смягчению 
последствий изменения климата, если они уверены в том, 
что политика будет эффективной и справедливой175. Более 
того, поляризация по конкретным способам действий меньше 
(например, поляризация по продвижению возобновляемых 
источников энергии меньше, чем по вопросу о том, насколько 
следует беспокоиться об изменении климата)176. Настоятельную 
необходимость принятия мер в связи с изменением климата и 
другими глобальными проблемами необходимо подчеркивать 
как можно чаще177, в частности, потому, что многие люди 
реагируют на новую информацию о климатических проблемах, 
пересматривая свои убеждения178. Дополнение нарратива 
чрезвычайности нарративом глобальных общественных благ 
могло бы способствовать международным коллективным 
действиям и ослабить политическую поляризацию179.

ГЛАВА 6 -  ВЫХОД ИЗ ТУПИКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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Поляризация вызывает все большую озабоченность и 
затрагивает общества по всему миру. Она свидетельствует об 
углублении раскола между группами, придерживающимися 
противоположных точек зрения на политические вопросы 
и на подходы к решению сложных общественных проблем1. 
Поляризация проявляется в бескомпромиссных позициях 
по таким важнейшим вопросам как смягчение последствий 
изменения климата2, контроль инфекционных заболеваний3 
и борьба с дезинформацией4. Например, в последние годы 
обострились дискуссии вокруг адекватности климатической 
политики: одна фракция выступает за более жесткие меры, 
другая настаивает на более мягких. Эти группы, основанные 
на разных мнениях, все больше отдаляются друг от друга, что 
затрудняет примирение. Тем не менее, поскольку глобальный 
климатический кризис и другие многочисленные общественные 
проблемы требуют широкого и масштабного сотрудничества 
людей, выходящего за рамки групповых границ5, поляризация 
сама по себе становится серьезным социальным препятствием, 
мешающим нам решать насущные проблемы современности.

Чтобы эффективно противостоять поляризации и 
той опасности, которую она представляет для решения 

социальных проблем, мы должны в первую очередь понять 
природу поляризации и ее последствия. В частности, каким 
образом поляризация может содействовать и препятствовать 
решению проблем общества, и как она влияет на отношение 
к поведению?

В ряде научных работ было показано, что поляризация 
частично обусловлена тем, что люди включают группы, 
основанные на мнениях, в свою Я-концепцию6  — в 
свои представления о том, кем они являются и как 
они относятся к другим людям. Мы предполагаем, что 
сильная идентификация со своей группой (ингруппой) 
может проложить путь к предвзятому отношению и 
дискриминационному поведению по отношению к людям с 
противоположной точкой зрения (аутгруппе). Кроме того, 
поляризация приводит к появлению меньшинств с сильной 
идентификацией, которые придерживаются взглядов, 
способных подорвать сплоченность общества и демократию 
(рисунок S6.1.1). В заключительной части этой тематической 
статьи приводятся доказательства этих связей, полученные 
в ходе исследований пандемии COVID-19 и изменения 
климата.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 6.1

Идентичность, поляризация и их общественные 
и политические последствия

Роберт Бём, Венский университет и Копенгагенский университет; Филипп Шпренгхольц, Бамбергский университет и 
Институт тропической медицины им. Бернхарда Нохта; Лука Хенкель, Чикагский университет и Университет CEMA; Корнелия 
Бетш, Эрфуртский университет и Институт тропической медицины им. Бернхарда Нохта

Рисунок S6.1.1 Как идентификация группы может увеличивать поляризацию
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От индивидуальных установок к 
основанным на мнениях группам

Поляризация часто возникает при обсуждении тем, занимающих 
центральное место в идентичности людей, если существует 
неопределенность в отношении имеющейся информации. 
Возьмем, например, изменение климата: как негативные 
последствия изменения климата, так и стратегии по их смягчению 
оказывают серьезное влияние на жизнь людей. Однако 
предсказать точные последствия и результаты сложно, учитывая 
их неопределенный и многофакторный характер. В социальной 
и информационно насыщенной среде, характеризующейся такой 
неопределенностью, люди склонны объединяться и создавать 
связи. Ключевым аспектом этого перехода от индивидуальных 
установок к социальной категоризации является то, что люди 
склонны отождествлять себя с другими людьми, разделяющими 
их убеждения, мнения и представления, что часто приводит к 
схожему поведению между ними. Этот феномен формирования 
и идентификации групп отражает то, как люди ищут точки 
соприкосновения и солидарность при решении сложных и 
неопределенных вопросов, имеющих личное значение.

В значительном числе публикаций по психологии 
показано, что степень групповой идентификации людей 
может быть надежно измерена с помощью опросов7. 
Используя общепринятые шкалы групповой идентификации8, 
мы разработали опросник из пяти пунктов для оценки 
идентификации с основанными на мнениях группами 
(например, «У меня много общего с вакцинированными 
людьми» или «У меня много общего с людьми, которые думают, 
что климатическая политика федерального правительства 
зашла слишком далеко»). Участников просили указать степень 
согласия с каждым пунктом по семибалльной шкале от 0 
(«совсем не согласен(-на)» до 7 («совершенно согласен(на)». 
Пункты опросника отражают разные измерения групповой 
идентификации.

Как по вопросу вакцинации от COVID-199, так и по вопросу 
климатической политики10 для многих индивидов характерен 
высокий уровень групповой идентификации (средний 
уровень  — более 4). Исследование, проведенное в декабре 
2021 года в Германии, показало, что 56 % невакцинированных 
участников и 67 % вакцинированных участников заявили, что 
сильно идентифицируют себя со своим статусом вакцинации. 
Аналогичным образом, исследование по вопросам климатической 
политики, проведенное в Германии, показало, что 53 % людей, 
требующих ужесточения климатической политики, и 63 % тех, 
кто хочет, чтобы политика была менее жесткой, заявили о высокой 
групповой идентификации. Около 61 % людей, считающих 
нынешнюю климатическую политику в целом правильной, твердо 
идентифицировали себя с группой, придерживающейся того же 
мнения по данному вопросу, по сравнению с 35 % людей, которым 
климатическая политика безразлична.

Таким образом, можно отметить не только значительное 
преобладание людей с сильной идентификацией в различных 

(противоположно настроенных) группах, но и существенную 
вариативность в степени идентификации между этими группами. 
Эти различия могут привести к различиям в восприятии, 
отношении и поведении, о которых пойдет речь далее.

Воспринимаемая и фактическая дискриминация 
между основанными на мнениях группами

В том, чтобы быть частью основанной на мнении группы 
и идентифицировать себя с ней, нет ничего плохого. На 
самом деле это может помочь человеку найти понимание и 
поддержку, особенно в неопределенные и кризисные времена11. 
Формирование групп может принести пользу как самим 
группам, так и их отдельным членам. Например, в контексте 
образа жизни люди, которые считают себя активными и 
спортивными, могут найти группы единомышленников, 
которые помогут им придерживаться планов по физической 
активности12. Однако процесс социальной категоризации, 
основанный на установках, мнениях и представлениях, 
может иметь и непредвиденные последствия. Он может 
привести к искаженному восприятию и дискриминационному 
поведению, которые позволяют укрепить собственную 
идентичность, создавая ощущение превосходства над 
другими13. Эта двойственная природа групповой категоризации 
и идентификации  — поддержка и сотрудничество внутри 
группы, но дискриминация и конфликт между группами  — 
подчеркивает важность понимания ее динамики в ответ на 
вызовы общества для смягчения потенциального вреда.

В упомянутом выше исследовании вакцинации против 
COVID-19 82 % невакцинированных респондентов 
восприняли общественный дискурс вокруг вакцинации как 
несправедливый, морализаторский и покровительственный, 
по сравнению с лишь 23 % вакцинированных респондентов14. 
Важно отметить, что это восприятие было обусловлено 
идентификацией респондентами статуса вакцинации. А 
именно, более высокая групповая идентификация была 
связана с восприятием общественного дискурса как немного 
более позитивного среди вакцинированных респондентов, но 
с восприятием его как значительно более негативного среди 
невакцинированных респондентов.

Но как такие дискриминационные представления 
соотносятся с фактической дискриминацией между группами, 
основанными на мнениях? Чтобы ответить на этот вопрос, 
было проведено исследование, участники которого должны 
были распределить 100 евро между собой и другим человеком, 
выполнив ряд заданий. Второй человек был представлен 
либо как член той же группы (с тем же статусом вакцинации 
или позицией по отношению к климатической политике  — 
ингруппа) или как член другой группы (с другим статусом 
вакцинации или позицией по отношению к климатической 
политике  — аутгруппа). Межгрупповая дискриминация 
рассчитывалась путем вычитания суммы, выделенной члену 
ингруппы в одном задании, из суммы, выделенной члену 
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аутгруппы в другом задании. В исследовании по вакцинации15 
вакцинированные респонденты продемонстрировали более 
высокую межгрупповую дискриминацию (в среднем  — 
18,40 евро), чем невакцинированные респонденты (7,37 евро). 
Таким образом, вакцинированные респонденты отдали 
невакцинированным респондентам меньшую сумму, чем 
невакцинированные респонденты отдали вакцинированным 
респондентам, в то время как сумма, отданная членам 
ингруппы, была одинаковой для обеих групп.

В исследовании по климатической политике16 также 
наблюдалась существенная межгрупповая дискриминация, 
которая различалась в зависимости от ингруппы и аутгруппы. 
Хотя люди из двух противоположных групп, выступавшие 
либо за усиление, либо за смягчение политики в области 
защиты климата, проявили наибольшую дискриминацию 
по отношению друг к другу, они в равной степени 
дискриминировали тех, кто был равнодушен к климатической 
политике. Любопытно, что те, кто считал климатическую 
политику правильной, подвергались большей дискриминации 
со стороны людей, которые хотели меньшей защиты климата, 
чем те, кто хотел большей.

В обоих исследованиях дискриминация людей, 
принадлежащих к другим группам, была тесно связана с 
уровнем групповой идентификации респондентов. В частности, 
чем больше люди отождествляли себя со своей ингруппой, тем 
сильнее они дискриминировали аутгруппы. Эти результаты 
подтверждают наше предположение о том, что групповая 
идентификация препятствует реализации кооперативных 
решений, пересекающих границы групп.

Социальные и политические последствия

В исследовании, посвященном вакцинации, невакцинированных 
респондентов спрашивали, пойдут ли они на демонстрацию 
или подпишут ли они петицию против обязательной 
вакцинации в декабре 2021 года17. Их намерения были 
использованы для прогнозирования того, действительно ли 
они совершат указанные поступки, а затем их снова опросили 
в феврале 2022 года. Поведенческое намерение респондентов 
действительно позволило предсказать их фактическое 
поведение. Важно отметить, что этот эффект зависел от 
заявленной самим респондентом групповой идентификации: 
более сильная связь между намерением и поведением 
наблюдалась у тех, кто заявил о более высокой идентификации 
с группой невакцинированных. В другом исследовании 
идентификация со статусом вакцинации была связана с 
восприятием уместности политических действий во время 
пандемии COVID-1918. Вакцинированные и невакцинированные 
респонденты, слабо идентифицировавшие себя со своим 
статусом вакцинации, оценили политические действия, 
предпринятые во время пандемии, как одинаково адекватные. 
Напротив, более высокая идентификация со статусом 
вакцинации ассоциировалась с большей воспринимаемой 

адекватностью политики среди вакцинированных респондентов, 
в то время как среди невакцинированных респондентов с 
высокой идентификацией оценки адекватности снижались.

Более того, данные, собранные в 10 странах, показали, что те, 
кто считает прошлые меры по борьбе с пандемией COVID-19 
неадекватными, испытывают более сильное желание наказать 
политиков и ученых за их действия в отношении пандемии 
и менее охотно участвуют в голосовании, выступая за 
полноценный демонтаж политического режима. Это позволяет 
предположить, что идентификация с группами, основанными 
на мнениях, связана с рядом социальных и политических 
последствий, которые выходят за рамки конкретного контекста 
и взаимодействия между этими группами, основанными на 
мнениях.

Схожие эффекты наблюдались и в группах с 
различающимися мнениями по вопросам климатической 
политики19. Учитывая, что в обществе наблюдаются 
экстремальные формы протеста как в пользу большей, так и в 
пользу меньшей защиты климата, мы решили выяснить, играет 
ли идентификация роль в восприятии экстремальных форм 
протеста. Участники из Германии, выступавшие за меньшую 
защиту климата, прочитали короткий текст о вымышленной 
подгруппе «борцов за свободу», выступающих за продолжение 
использования ископаемого топлива и требующих, чтобы 
граждане могли свободно решать, как им путешествовать, 
отапливать свое жилище или питаться. Участники, желающие 
большей защиты климата, читали о «борцах за климат», 
выступающих за немедленный отказ от использования 
ископаемого топлива и требующих экологически чистых 
поездок, отопления и питания.

Обе подгруппы привлекали внимание к своим проблемам, 
организуя демонстрации во многих городах, повреждая 
штаб-квартиры политических партий и перекрывая дороги к 
парламенту. Около 17 % тех, кто выступал за большую защиту 
климата, и 22 % тех, кто выступал за меньшую защиту климата, 
заявили о повышенной поддержке представленной подгруппы; 
8 % тех, кто выступал за большую защиту климата, и 11 % 
тех, кто выступал за меньшую защиту климата, выразили 
готовность присоединиться к демонстрации, организованной 
подгруппой; и 8 % тех, кто выступал за большую защиту 
климата, и 10 % тех, кто выступал за меньшую защиту 
климата, выразили готовность пожертвовать деньги на 
защиту члена подгруппы, который недавно был арестован и 
обвинен в нанесении противозаконного ущерба. Поддержка 
соответствующей подгруппы возрастала с более высокой 
групповой идентификацией, что служит дополнительным 
доказательством важной роли групповой идентификации.

Выводы на будущее

Вопрос о том, как решить насущные проблемы общества, такие 
как изменение климата или глобальные кризисы в области 
здравоохранения, часто вызывает противоречия во мнениях, 
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что может привести к формированию противоборствующих 
групп и поляризации общества. Основываясь на фактических 
данных, мы можем утверждать, что чем больше люди будут 
идентифицировать себя с этими группами, тем большей 
будет вероятность поляризации их установок и моделей 
поведения. Это создает вызывающий беспокойство цикл 
(см. рисунок S6.1.1), в котором мнения постоянно укрепляются, 
что приводит к появлению групп, не желающих вступать в 
мирное взаимодействие или искать точки соприкосновения. В 
сущности, отождествление себя с группами, основанными на 
мнениях, подрывает сотрудничество, которое имеет ключевое 
значение для решения социальных проблем в глобальном 
масштабе.

Наше понимание сложной взаимосвязи между 
индивидуальными установками, групповой идентификацией и 
поляризацией все еще находится на ранней стадии. Для более 
глубокого изучения различных причинно-следственных связей 

и определения эффективных мер по смягчению поляризации 
необходимы дальнейшие исследования. Социологи и 
бихевиористы предлагают различные вмешательства для 
снижения дискриминации и конфликтов между группами 
 — например, декатегоризацию (подчеркивание уникальных 
индивидуальных особенностей членов аутгруппы) и 
рекатегоризацию (интеграцию членов ингруппы и аутгруппы 
в одну общую группу). Некоторые из них могут быть 
полезны в снижении поляризации мнений, однако должны 
пройти серьезную проверку в этих областях. Еще одно 
многообещающее направление связано с основанным на 
широком участии подходом, согласно которому представители 
противоположных по взглядам групп активно участвуют 
в совместной работе для поиска точек соприкосновения. 
Эти подходы обладают потенциалом для преодоления 
разногласий и налаживания конструктивного диалога между 
заинтересованными сторонами.
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Чтобы охарактеризовать геополитический контекст, полезно 
обратиться к различным взглядам, чтобы объяснить (а иногда 
и предсказать) поведение государств (или, в более общем 
смысле, политически автономных единиц) на международной 
арене).

Реализм  — власть постоянно меняется

Область международных отношений рассматривает 
взаимодействие государств на международном уровне 
при отсутствии всеобъемлющей власти. В этой области 
существует множество теорий1, одна из которых восходит 
к временам Фукидида, стоявшего у истоков зарождения 
парадигмы реализма в международных отношениях2. Эта 
концепция подчеркивает, что анархия в мировой политике (из-
за отсутствия всеобъемлющей власти) приводит к постоянной 
нестабильности, учитывая то, что все государства добиваются 
повышения своей безопасности и власти (чтобы заставить 
других действовать в их интересах)3. Распределение сил между 
странами и его изменение с течением времени определяют 
угрозы безопасности, с которыми сталкиваются (или считают, 
что сталкиваются) государства, в результате чего, например, 
возникает дилемма безопасности, известная также как 
«ловушка Фукидида»4.

Распределение власти постоянно меняется. Более важным 
аспектом, чем то, является ли мир биполярным, однополярным 
или многополярным, является постоянно меняющаяся динамика 
силы между государствами, приводящая к дестабилизации. 
А поведение людей остается прежним, поэтому государства 
не могут остановиться на достигнутом, и их аппетиты только 
растут. Поэтому конечная точка стабильности недостижима. 
После урегулирования разногласий неизбежно возникнут 
новые, поскольку динамика власти между государствами 
меняется, поэтому «споры в мировой политике  — это не 
столько проблемы, которые нужно решать, сколько отношения, 
которыми нужно управлять»5. Пусть и необязательно, но эти 
споры могут вылиться в насильственный конфликт6.

Либерализм  — понимание 
обобщенных предпочтений

Либеральная точка зрения на международные отношения 
схожа с реализмом в том, что международная арена анархична, 
но предусматривает другой взгляд на поведение государств, 
согласно которому последствия анархии не являются настолько 
удручающими. Государства не являются субъектами сами 

по себе; предполагается, что они представляют обобщенные 
предпочтения, возникающие в результате внутренних 
экономических и политических процессов, в которых 
отдельные лица и группы (конечные субъекты) обмениваются 
и взаимодействуют друг с другом для продвижения 
своих разнообразных интересов7. Действия государств 
определяются стремлением каждого государства реализовать 
свои предпочтения, учитывая ограничения, накладываемые 
предпочтениями других государств. Когда предпочтения 
различных государств совместимы, они мирно сосуществуют 
и сотрудничают. Когда они являются смешанными (отчасти 
совместимыми, но с возможностью взаимной выгоды), 
государства могут договориться о некотором приспособлении 
(проще всего  — через координацию) при возможном 
содействии международных институтов8. Когда они 
несовместимы и имеют нулевую сумму (если один выигрывает, 
другой проигрывает), возникает напряжение и потенциал для 
конфликта.

Конструктивизм  — признание того, что 
многое «социально сконструировано»

Некоторые исследователи утверждают, что социальные 
конструкты, к которым можно отнести и нормы, могут 
сдерживать государства и заставлять «мир держаться 
вместе»9. Нормы иногда подкрепляются и кодифицируются 
при помощи многосторонних соглашений и институтов10. 
Более смелые вариации конструктивистских взглядов на 
международные отношения предполагают, что даже понятие 
анархии  — и то, как его понимают государства  — является 
социально сконструированным11, и поэтому данная парадигма 
коренным образом отличается от реализма и либерализма. Но 
хотя конструктивизм иногда представляют как альтернативу 
и реализму, и идеализму, возможно, его лучше понимать 
как подход (что делает его совместимым, по крайней мере, 
с некоторыми теориями как реализма, так и либерализма), 
признающий, что общие убеждения и нормы определяют 
поведение государств, независимо от того, стремятся ли 
они укрепить свою безопасность и власть (реалисты) или 
удовлетворить предпочтения своего населения (либералы)12.

Различные парадигмы

Важнейший вопрос заключается в том, есть ли в 
интересах государств нечто большее, чем безопасность в 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 6.2

Международные коллективные действия  
в эпоху геополитических потрясений
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концепции реализма, или нечто большее, чем совокупность 
индивидуальных предпочтений в  обобщенных 
государственных предпочтениях в либерализме. Многие 
теории в каждой из парадигм предполагают отрицательный 
ответ на этот вопрос13. Другие допускают, что интересы 
или предпочтения определяются не только объективными 
материальными условиями, но и социальным контекстом, 
который формирует понимание государствами своих 
интересов или предпочтений14. Например, некоторые 
реалисты считают, что государства стремятся как к власти, 
так и к цели (вытекающей из понятий национальной 
идентичности  — набора широко разделяемых убеждений 
внутри страны, которые не сводятся к совокупности 
индивидуальных взглядов), и что оба этих стремления 
определяют интересы государств. А либеральная теория 
демократического мира гласит, что страны, которые 
идентифицируют себя и других как либеральные демократии, 
как правило, не вступают в войну, основываясь на социально 
сконструированном понятии общей идентичности и 
ценностей15.

Значимость каждой парадигмы возрастает и убывает в 
зависимости от фактических событий в мире16. Парадигма 
реализма была полезна во времена холодной войны, но в 
объяснении ее (по большей части) мирного завершения 
не имела успеха. Некоторые авторы заявили, что к 
началу 1990-х мы достигли конца истории17, что вызвало 
сильное возмущение со стороны реалистов. Огромные 
успехи в международном сотрудничестве даже во время 
холодной войны  — например, искоренение оспы или 
Монреальский протокол, о котором говорится в главе 
4,  — можно лучше понять с помощью либерального 
подхода. В условиях продолжающихся геополитических 
потрясений и повышенной геополитической напряженности 
реалистическая парадигма приобретает все большую 
актуальность, поскольку насильственные конфликты между 
странами не только очень вероятны, но и имеют место в 
реальности.

Может показаться, что модели поведения стран, в 
которых доминируют интересы и конкуренция, являются 
наиболее подходящими для характеристики текущего 
контекста. Хотя другие теории международных отношений 
также могут предложить правдоподобные объяснения, 
придерживаясь этого взгляда, можно предположить, что 
международный порядок, созданный после Второй мировой 
войны и основанный на многосторонности, экономической 
открытости и сотрудничестве в сфере безопасности, похоже, 
разрушается на фоне нового каскада войн18, а также усиления 
протекционизма и всплеска популистской политики по 
всему миру19. С точки зрения реализма, потенциальная 
фрагментация международной системы, возникающая 
сегодня, обусловлена структурными сдвигами, вызванными 
стремлением новых стран и коалиций получить власть 
и влияние, а также ответить на воспринимаемые угрозы 
своей безопасности20. Кроме того, масштабы и сложность 

современных глобальных вызовов могут создавать 
дополнительное давление на международные институты, 
созданные для совершенно другой эпохи.

Таким образом, нынешний геополитический контекст 
характеризуется неопределенностью, отсутствием 
безопасности и возможностью усиления фрагментации и 
беспорядка. Ситуация усугубляется еще и тем, что многие 
люди живут в странах, где происходит неконституционная 
смена власти, результаты выборов не принимаются на 
международном уровне или против которых введены 
серьезные санкции (рисунок S6.2.1). Действия некоторых 
из этих стран в международном контексте может быть 
сложнее предсказать или интерпретировать, что может 
привести к усилению региональной нестабильности 
или даже к насильственному конфликту. Более того, 
помимо государств, роль в предоставлении глобальных 
общественных благ играют и новые субъекты  — не только 
многосторонние организации, но и другие структуры, от 
транснациональных компаний до гражданского общества 
и филантропических организаций. В то время как число 
новых международных организаций в XXI веке резко 
сократилось, транснациональные инициативы в области 
государственно-частного управления получили широкое 
распространение21.

Рисунок S6.2.1 Полмиллиарда человек живут в ситуации 
политического отчуждения, что почти в пять раз больше, 
чем в 2010 г.
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Примечание: ситуации политического отчуждения — это ситуации в странах, 
где отношения между донорами официальной помощи и национальными 
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Источник: Cliffe and others 2023.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 6.3

Геополитика и ранняя история Организации Объединенных 
Наций: друг или враг?

Эндрю Томпсон, Оксфордский Университет

«Организация Объединенных Наций была создана не потому, 
что нации были объединены». Это одно из объяснений того, 
почему различные страны мира собрались вместе в 1945 году 
в Сан-Франциско, Калифорния, чтобы обсудить общие для 
них проблемы. Более мрачный взгляд на это событие выразил 
второй Генеральный секретарь ООН, шведский дипломат Даг 
Хаммаршёльд: «Организация Объединенных Наций была 
создана не для того, чтобы обеспечить нам райскую жизнь, а 
для того, чтобы избавить нас от ада»1.

На самом деле Организация Объединенных Наций 
всегда определялась политикой  — не просто потому, 
что она является ее детищем, а потому, что геополитика 
подчеркивает ее двойную функцию  — иногда бросать 
вызов окружающему ее геополитическому режиму, а 
иногда поддерживать его. Другими словами, на протяжении 
всей своей истории Организация Объединенных Наций 
брала на себя задачи, которые государства не могли или не 
хотели решать; аналогичным образом способы ее работы 
отражают соперничающие концепции международного 
сотрудничества, скрытые в рамках доминирующей 
государственной системы.

На практике это означает, что зарождающуюся 
Организацию Объединенных Наций как побуждало, 
так и сдерживало межгосударственное соперничество, 
а геополитические изменения как давали ей новые 
возможности, так и ограничивали имеющиеся. Подобно 
многим другим международным организациям, возникшим 
или расширившим сферу своей деятельности после Второй 
мировой войны, Организация Объединенных Наций была 
одним из создателей, а не просто свидетелей формирования 
новых глобальных порядков, целью которых являлось вновь 
цивилизовать Европу и «сделать старый мир новым».

В фундаментальном смысле Организация Объединенных 
Наций не была похожа на Лигу Наций, которая 
предшествовала ей2. Раздробленный мировой порядок, 
возникший после Первой мировой войны, безусловно, привел 
к изменениям в международной сфере: возникновению 
множества новых органов регулирования, зарождению 
дискурса защиты меньшинств, риторики и реальности 
антиколониализма. Но хотя Лига Наций и давала надежду 
на создание международного сообщества, разделяющего 
либеральные и демократические ценности и объединяющего 
интересы наций, любой такой коллективный страж мира 
должен был подписать соглашение со всеми суверенными 
государствами. Этого так и не произошло.

После 1919 года мир разделился на различные 
геополитические зоны, одной из которых стали члены Лиги 
Наций – преимущественно европейские государства, а также 
практически все колониальные владения Великобритании 
и Франции. Геополитические перестановки после 1945 года 
отличались в двух отношениях. Во-первых, заметно 
ускорился рост глобальных проблем. Во вторых, выступая 
за новый глобальный порядок, Организация Объединенных 
Наций не должна была допускать доминирования какого-
либо одного крупного блока держав, однако стремительная 
экспансия Соединенных Штатов означала, что в этой сфере, 
как и во многих других, влияние США было очень сильным.

Глобальный порядок, сложившийся после Второй мировой 
войны, был значительно более сложным, чем в межвоенный 
период, несмотря на установившееся в итоге биполярное 
равновесие. Многие историки рассматривают в качестве 
точки отсчета 1945 год. Однако решающие сдвиги произошли 
позже, с набирающей обороты деколонизацией, усилением 
холодной войны и новыми формами глобализации. Несмотря 
на попытки европейских держав сохранить контроль над 
своими колониями, в 1950-х старые имперские модели 
начали быстро терять свою жизнеспособность. Напряжение, 
вызванное холодной войной между капиталистическим и 
коммунистическим миром, также накалялось, и в результате 
сочетания распада империй с одной стороны и соперничества 
сверхдержав с другой начали возникать новые региональные 
конфигурации, включая Движение неприсоединения.

Как же можно охарактеризовать послевоенную 
геополитическую ситуацию, которой Организация 
Объединенных Наций пыталась управлять? До переломного 
момента, произошедшего примерно в 1960 году, зона влияния 
США охватывала Латинскую Америку и большую часть 
Тихоокеанского региона, за исключением западной окраины 
и Кореи, которые оспаривались Китаем. Наряду с зоной 
влияния США существовала зона влияния Великобритании, 
которая распространялась на большую часть Ближнего 
Востока до 1956 года, Восточную, Южную и большую 
часть Центральной Африки, Индийский океан и часть Юго-
Восточной Азии. Кроме того, существовала советская зона 
влияния, в которую входил Китай, пока китайско-советский 
раскол 1955–1956 годов не разделил коммунистический мир. 
Эти геополитические зоны окончательно оформились после 
1960 года, когда ряды членов Организация Объединенных 
Наций начали массово пополняться, в особенности за счет 
африканских стран. Укрепилось глобальное влияние США, 

ГЛАВА 6 -  ВЫХОД ИЗ ТУПИКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ



198 ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЗА 2023–2024 ГГ.

Советский Союз стал более активен в «третьем мире», а 
кроме того, началось восстановление Германии и Японии.

Такое положение дел кажется явно неблагоприятным для 
глобального управления  — и действительно, к 1970 году 
члены Совета Безопасности ООН все чаще стали применять 
право вето, что стало верным признаком экономических 
трудностей и эскалации политической напряженности, 
которыми была отмечена оставшаяся часть того десятилетия. 
Однако в эпоху ускоряющейся глобализации, как бы сильно 
государство не зависело от власти, власть уже более не 
зависела от государства. Международные организации 
не были пассивными наблюдателями геополитических 
потрясений 1970-х годов: нефтяного и долгового кризиса, 
гражданских войн и частых военных переворотов, а 
также глобального противостояния между странами 
Североатлантического альянса и странами Варшавского 
договора. Напротив, они обладали собственной властью: 
властью привлекать всеобщее внимание к страданиям и 
назначать высокую цену за безразличие, властью признавать 
суверенитет новых государств и делать эти государства более 
узнаваемыми.

Особенно высокого уровня зрелости удалось достичь 
Организации Объединенных Наций. Заняв более активную 
позицию и стремясь к более широкому влиянию в 
международных отношениях, она косвенно, если не прямо, 
бросила вызов доминированию государств в глобальной 
политической системе. Чиновники ООН, многие из которых 
предпочли международную политику национальной, верили 
в то, что правильная организация институтов поможет им 
более эффективно решать мировые проблемы совместными 
усилиями и лучше справляться с последствиями растущей 
взаимозависимо сти.  Организация Объединенных 
Наций фактически переместилась на территорию, ранее 
занимаемую национальными государствами; действительно, 
чем более слабой становилась система межгосударственной 
дипломатии, тем чаще послевоенные международные 
организации вынуждены были брать на себя бремя 
ее промахов и неудач. В этой ситуации геополитике 
было суждено выполнять двойную роль – порождать 
бедствия, заставлявшие вступать в дело международные 
организации, такие как Организация Объединенных 
Наций, и одновременно определять приоритеты и формы 
международного сотрудничества.

Однако для того чтобы оказывать активное влияние на 
мировое устройство, Организации Объединенных Наций 
пришлось пойти гораздо дальше, чем предполагала Лига 
Наций; со временем она приобрела множество функций 
в таких сферах как мир и безопасность, государственное 
строительство и развитие, провозглашение и защита основных 
прав человека и оказание чрезвычайной гуманитарной 
помощи. Вокруг каждой из этих функций сложилась своя 
правовая и институциональная архитектура, в результате 
чего они стали казаться более самостоятельными, чем были 
на самом деле. Однако то, как они взаимодействовали друг 

с другом, можно изучить на примере первого поколения 
миротворческих операций ООН3.

Во многих отношениях Организация Объединенных Наций 
достигла зрелости, по крайней мере в плане практической 
деятельности, благодаря своим миротворческим операциям. 
Миротворчество как инструмент урегулирования конфликтов 
тесно ассоциировалось с Организацией Объединенных Наций. 
Поскольку Организация Объединенных Наций не обладала 
собственными активами, необходимыми для того, чтобы 
выступать на равных с супердержавами, миротворчество 
имело фундаментально самоограничивающий характер: его 
не предполагалось использовать в качестве инструмента 
реализации коллективной воли Совета Безопасности, которой 
из-за холодной войны фактические не существовало. Вместо 
этого миротворческая деятельность ООН, персонал для 
которой привлекался из стран-членов, была направлена на 
обеспечение контроля над прекращением огня, заключение 
перемирий и создание буферного пространства между 
воюющими сторонами.

Несмотря на этот самоограничительный характер, 
миротворческая деятельность ООН не могла не пострадать 
от вакуума власти, образовавшегося в результате 
деколонизации. Ее также не мог не затронуть сложный 
вопрос о значении самоопределения в то время, когда эта 
концепция была возведена в ранг международной нормы, 
но постколониальные государства находились под угрозой 
раскола в результате сепаратистских движений.

Целью первоначальных операций было создание буфера 
между воюющими сторонами при обеспечении согласия 
принимающего государства, беспристрастности сил ООН 
и применения силы только в качестве крайней меры 
самообороны. Все изменилось в Конго в 1960 году, когда 
Организация Объединенных Наций приняла гораздо более 
широкую концепцию миротворческой деятельности4. Кризис 
в Конго, как его называли в то время, не только изменил 
значение деколонизации в Африке, но и изменил судьбу 
Организации Объединенных Наций. После внезапного 
вывода бельгийских войск, оставивших после себя хаос и 
катастрофу, в условиях борьбы Востока и Запада за лояльность 
Африки Организация Объединенных Наций приступила 
к беспрецедентной операции  — четырехлетней миссии, 
предусматривавшей развертывание многонациональных сил 
в составе почти 20 000 военнослужащих (преимущественно 
африканцев) для восстановления единства страны и 
обеспечения функционирования нового независимого 
правительства. Впервые за все время миротворческой 
деятельности ООН эфиопские, индийские, ирландские и 
шведские силы, находящиеся под контролем организации, 
получили разрешение на применение наступательной силы, 
чтобы положить конец отделению богатой природными 
ресурсами провинции Катанга.

Эта, пожалуй, самая противоречивая миротворческая 
операция ООН, предшествовавшая тем, которые проводились 
в 1990-х годах, привела к многочисленным трагедиям: 
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гибели Хаммаршёльда, чей самолет потерпел крушение в 
Северной Родезии (современная Замбия) во время миссии по 
установлению мира в Конго, при обстоятельствах, которые 
многие продолжают считать подозрительными; крупному 
международному спору о нарушениях прав человека, 
совершенных силами ООН; и попаданию Организации 
Объединенных Наций на грань банкротства: миротворчество 
обходилось в 10 миллионов долларов в месяц (более 100 
миллионов долларов на сегодняшний день).

Как и многие другие послевоенные конфликты, в 
которые ООН пришлось вмешиваться, кризис в Конго был 
интернационализирован с самого начала. Парадоксальным 
образом, миротворчество привело к сокращению 
неоколониального и связанного с холодной войной 
вмешательства в Африке, находясь при этом в центре этого 
вмешательства. Жесткие меры, санкционированные Советом 
Безопасности, позволили предотвратить распад Конго и были 
положительно оценены в то время. Однако превращение 
оборонительного миротворчества в наступательные 
боевые действия ввергло Организацию Объединенных 
Наций в кризис, заставив на горьком опыте убедиться в 
ограниченности модели Хаммаршёльда: от принуждения 
быстро отказались в пользу наблюдения и разъединения 
противоборствующих сторон.

Несмотря на этот негативный военный вердикт, для 
Хаммаршёльда безопасность была не самоцелью, а 
необходимым условием для создания структуры, которая 
могла бы помочь сохранить целостность Конго. Генеральный 
секретарь считал, что долгосрочный вклад Организации 
Объединенных Наций лежит в большей степени в 
гражданской сфере и включает в себя комплексную программу 
государственного строительства (создание параллельного 
правительства и обеспечение его деятельности) и не менее 
сложную задачу по оказанию помощи (в частности, для 
предотвращения полного краха конголезской системы 
здравоохранения). Изгнание бельгийских наемников и победа 
над катангскими сепаратистами были лишь ступеньками на 
пути к этим более высоким целям.

Рассмотрение послевоенных миротворческих операций 
исторически поучительно: оно показывает, как Организация 
Объединенных Наций стремилась контролировать процесс 
деколонизации и действовать в качестве моста между 
Востоком и Западом во время холодной войны. Наследие 
миротворчества также важно для того, как Организация 
Объединенных Наций представляет себя сегодня. 
Послевоенное миротворчество показывает (даже когда 
оно имеет негативные последствия), что Организация 
Объединенных Наций обладает властью и способна не 
только объявлять о кризисе, но, что очень важно, определять 
характер кризиса, на который она реагирует.

Объявив о кризисе в Конго, Организация Объединенных 
Наций позиционировала себя как главную организацию, 
принимающую ответные меры, и тем самым создала 
институциональную матрицу, в которую должны были 

вписаться другие международные организации, такие 
как Красный Крест. Определяя характер кризиса в Конго, 
Организация Объединенных Наций пошла еще дальше 
и четко установила меры, которые необходимо принять. 
Если те, кто объявляет о кризисе, обладают правом на 
вмешательство, то те, кто его определяет, могут аналогичным 
образом играть важную роль в принятии решений о том, как 
им следует управлять5

Вопрос об упорядочивании кризисов и о том, что с чем 
связано и почему, не менее актуален для современной 
геополитики в эпоху поликризиса, когда глобальные 
потрясения глубоко взаимосвязаны. Международные нормы 
все чаще игнорируются, причем не только в Украине и 
Секторе Газа, но и в более чем 100 вооруженных конфликтах, 
лишь некоторые из которых попадают в заголовки газет. В 
XXI веке геополитические разломы осложняются глобальным 
экологическим кризисом, который обостряет гуманитарные 
потребности и ставит под угрозу успехи, достигнутые в 
борьбе с бедностью и в области человеческого развития по 
всему миру за последние четверть века.

Поэтому наша способность справляться с ситуацией 
зависит от признания того, что климат и конфликты 
сегодня часто идут рука об руку, причем изменение климата 
может стать фактором, повышающим риск завтрашних 
конфликтов, а также дополнительным осложнением для 
уже существующих. Тем не менее наибольшие сложности 
по-прежнему лежат в геополитической плоскости. Как бы 
ни была велика роль деятельности человека в судьбе нашей 
планеты, соображения территориальной безопасности 
постоянно берут верх над безопасностью человека. По мере 
увеличения числа экстремальных погодных явлений борьба 
с негативными последствиями изменения климата будет 
означать разработку более четких путей вмешательства в 
условиях растущей волны популизма и усиливающейся 
поляризации. Необходимо искать новые способы решения 
проблем и давать шанс творческим подходам.

Ге о г р а ф и ч е с ко е  п р ед с т а в и т е л ь с т во  и  с и л а 
вовлеченности будут ключевыми факторами в любом 
процессе реформ, особенно если они направлены на 
устранение фундаментальных дисбалансов и исторической 
несправедливости в нынешнем мировом порядке. Многое 
будет зависеть от способности Организации Объединенных 
Наций активно заняться  переформатированием 
по слевоенной институциональной архитектуры, 
которой уже более 80 лет, и устранением разрыва между 
ожиданиями от деятельности многосторонних институтов 
и их фактическими возможностями. Только преодолев этот 
разрыв и приняв более радикально инклюзивные подходы к 
решению проблем, можно укрепить веру в многосторонность 
и повысить эффективность глобального сотрудничества. Как 
показывает ранняя история Организации Объединенных 
Наций, она, безусловно, не первый раз сталкивается с 
геополитическим вызовом такого масштаба, сложности и 
актуальности.

ГЛАВА 6 -  ВЫХОД ИЗ ТУПИКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 6.4

(Ошибочные) представления о других людях
Леонардо Бурштын, Чикагский университет

Многие люди принимают важные решения и формируют 
мнения под влиянием других. Представления о других 
людях должны играть ключевую роль в этих процессах. 
Действительно, на людей воздействует то, что, по их 
представлениям, скажут или сделают другие. Но что, если 
представления людей о других являются ошибочными? Если 
эти ошибочные представления широко распространены, 
многие люди могут принимать решения, руководствуясь 
неверной информацией. Более того, их поведение в важных 
областях можно было бы изменить, просто откорректировав 
их представления о других людях.

В начальной части этой тематической статьи будут 
рассмотрены ошибочные представления о гендерных 
нормах. Вывод однозначен: неверные представления о 
гендерных нормах распространены повсеместно, и простое 
предоставление информации может привести к улучшению 
многих аспектов участия женщин в рынке труда. Далее в 
настоящей тематической статье будет представлен метаанализ 
недавних публикаций об ошибочных представлениях, по 
результатам которого сделан вывод о том, что ошибочные 
представления о других широко распространены, 
асимметричны и намного чаще встречаются, когда речь идет 
о членах аутгруппы. Более того, экспериментальные методы, 
направленные на коррекцию ошибочных представлений, 
обычно успешно срабатывают и часто приводят к важным 
изменениям в поведении. Таким образом мероприятия 
по исправлению ошибочных представлений могут 
способствовать развитию эмпатии и сотрудничества между 
группами, а также снижению числа конфликтов и уровня 
враждебности.

Ошибочные представления о гендерных 
нормах: глобальные данные

Новый модуль Всемирного опроса Института Гэллапа 
направлен на изучение фактических и воспринимаемых 
гендерных норм с использованием национальных 
репрезентативных выборок из 60 стран, которые в 
совокупности охватывают более 80 % мирового населения1. 
Одним из изучаемых аспектов гендерных норм является 
представление о том, следует ли разрешить женщинам 
работать вне дома и как люди воспринимают чужие взгляды 
на эту тему. В результате были выявлены удивительные 

закономерности: в каждой из исследованных стран (часто 
подавляющее) большинство населения поддерживает идею 
работы женщин вне дома. И также в каждой стране люди 
недооценивают уровень поддержки этой идеи со стороны 
окружающих.

На ум приходит вопрос о том, не являются ли гендерные 
нормы сами по себе аномалией с точки зрения точности 
восприятия: возможно, люди особенно часто неверно 
представляют себе мнения других в этой области, но в иных 
контекстах это не так. Результаты недавнего метаанализа 
публикаций по этой теме помогают ответить на этот вопрос.

Ошибочные представления о других 
в различных областях

Подробный обзор 81 работы в области социальных наук, 
опубликованных за последние 20 лет, позволяет оценить 
представления о других людях в самых разных контекстах2. 
Картина ясна: в разных обществах люди широко заблуждаются 
относительно того, что думают другие, что делают другие и 
даже кем они являются. Эти заблуждения охватывают самые 
разные темы  — от убеждений о численности иммигрантов и 
восприятия политических взглядов сторонников партий до 
представлений о вакцинации других членов сообщества. В 
результате анализа было получено несколько ключевых общих 
фактов.
• Ошибочные представления о других распространены в 

различных сферах, и это не просто следствие ошибки 
измерения. Оценка ошибочных представлений требует 
выяснения представлений о других людях и знания 
соответствующей истины. Например, представления о 
расовом составе населения можно сравнить с объективной 
истиной, то есть с долей каждой расовой группы в составе 
населения по данным переписи. В случае с представлениями 
о мнениях других людей на определенную тему истиной 
являются взгляды, выраженные представителями 
соответствующей популяции (например, их средний 
показатель).

• Заблуждения в отношении других людей, как правило, 
асимметричны. Это означает, что представления 
сильно отклоняются в одну сторону по сравнению с 
реальностью. Асимметрия ошибочных представлений 
 — это соотношение числа респондентов, находящихся 
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по одну сторону от истины, и респондентов, находящихся 
по другую сторону. В этом определении большее число 
всегда выступает в качестве числителя, независимо от 
того, являются ли убеждения заниженной или завышенной 
оценкой реальности. Поэтому соотношение, равное 
единице, означает идеальный баланс, а более высокое 
соотношение  — более выраженный дисбаланс. Ошибочные 
представления о других, как правило, отклоняются в одну 
сторону, и это отклонение велико.

• Ошибочные представления о членах ингруппы заметно 
менее выражены, чем о членах аутгруппы. Более 
чем в половине исследуемых областей большинство 
респондентов имеют более точные представления о 
своей ингруппе, чем о членах аутгруппы. Кроме того, 
представления о членах аутгруппы имеют тенденцию к 
большему разбросу среди респондентов, чем представления 
о членах ингруппы. Это говорит о том, что представления 
о членах ингруппы в среднем не только более точны, но и 
более последовательно соответствуют реальности. Более 
того, представления о членах ингруппы распределены 
вокруг истины более симметрично, чем представления о 
членах аутгруппы.

• Собственные взгляды и убеждения сильно и положительно 
коррелируют с ошибочными представлениями о взглядах и 
убеждениях других людей по тем же вопросам. Более того, 
респонденты склонны считать, что другие члены ингруппы 
разделяют их характеристики, установки, убеждения или 
модели поведения, в то время как представители аутгрупп 
являются их противоположностью.
Эффективно ли предоставление информации для 

исправления ошибочных представлений? Приводит ли оно 
к изменению поведения? Ответ заключается в том, что 
эти вмешательства в целом эффективны, но в полученных 
результатах есть некоторые нюансы3. Вмешательства, 
которые носят более качественный и нарративный характер, 
например те, которые включают истории, зарисовки и 
рассказы, как правило, дают больший эффект в исправлении 
ошибочных представлений. В то же время, хотя некоторые 
методы привели к значительным изменениям в поведении, 
последние зачастую наблюдаются только в исследованиях, 
изучающих корректировку поведения вскоре после 
вмешательства, что говорит о потенциальной ригидности 
связей между ошибочными представлениями и некоторыми 
видами поведения: даже если убеждения могли измениться, 
глубинные движущие силы поведения могли остаться 
прежними. Результаты исследования согласуются с выводами 
других недавних работ о том, что качественные и основанные 
на нарративах вмешательства могут быть особенно 
успешными и иметь более длительный эффект4. Понимание 
наиболее действенных способов исправления ошибочных 
представлений и создания долгосрочных поведенческих 
изменений  — важное направление для будущих исследований, 
которое может иметь значимые последствия для разработки 
политики.

Другая, более концептуальная область будущей работы 
связана с более глубоким пониманием общих сил, которые 
приводят к устойчивым ошибочным представлениям. 
Происхождение, ригидность и стойкость ошибочных 
представлений о других можно в целом объяснить при 
помощи различных концептуальных моделей, таких как 
стереотипирование5, мотивированные рассуждения6 и 
плюралистическое невежество7. Однако большинство 
существующих исследований не позволяют выделить роль 
каждой из этих моделей. Более глубокое понимание роли 
этих механизмов обеспечит разработку более эффективной 
политики.

Последняя область для рассмотрения  — это то, что следует 
считать благополучием в контексте широко распространенных 
ошибочных представлений. Одним из таких нормативных 
соображений  — не затрагиваемых в существующей литературе 
 — является изучение вопроса о том, всегда ли желательно 
информировать людей об истинном положении дел в 
мире, чтобы скорректировать их представления. Известно, 
что многие авторитарные режимы могут поддерживать 
свой политический контроль, напрямую манипулируя 
представлениями граждан друг о друге8. В таких условиях 
приведет ли вмешательство, корректирующее представления 
одних о других, к расширению политических прав и свобод 
большего числа людей во всем мире? В той мере, в какой 
ошибочное представление может быть самореализующимся, 
можно ли разработать политику, направленную на 
формирование ошибочного представления, которое приведет 
к более социально желательным результатам (как в контексте 
расовой терпимости и гендерного равенства)?

Выводы для укрепления межгруппового 
сотрудничества и снижения враждебности

Люди склонны иметь намного более существенные 
ошибочные представления о членах аутгруппы, чем о членах 
ингруппы. Во многих случаях эти ошибочные представления 
преувеличивают воспринимаемые различия между группами, 
как в случае с демократами и республиканцами в США9. 
И это неудивительно, учитывая то, как часто СМИ и 
политики прибегают к риторике антагонизма. Учитывая это, 
можно сделать вывод, согласующийся с давней гипотезой 
в социальной психологии о том, что воспринимаемое 
сходство является важной предпосылкой для того, чтобы 
человек испытывал эмпатию по отношению к аутгруппам. 
Предоставление информации и межгрупповые контакты 
могут привести к увеличению воспринимаемого сходства 
с аутгруппами, что, в свою очередь, породит больший 
альтруизм и эмпатию по отношению к этим группам10. 
Таким образом, исправление ошибочных представлений об 
аутгруппах способно уменьшить враждебность и увеличить 
сотрудничество и альтруизм. В мире, который становится 
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все более разделенным и поляризованным, такой результат 
является немалым достижением.

В разных обществах и в разных сферах люди широко 
заблуждаются относительно того, что думают другие, что 
делают другие и даже кем они являются. Проведенный в 

настоящей статье анализ показывает, что во многих важных 
контекстах изменений в поведении и отношении можно 
добиться с помощью простых и экономически эффективных 
политических мер, предоставляя информацию в виде 
статистических данных, зарисовок, историй или рассказов.
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ЧАСТЬ I

ГЛАВА 1
1 Данные по ИЧР до 2022 года взяты из Таблицы 
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23 Например, Schwandt and Von Wachter (2020) 
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ГЛАВА 3
1 Взгляд сквозь призму глобальных 

общественных благ может помочь странам 
найти способы более эффективно вносить свой 
вклад в решение общих глобальных проблем. 
Например, для смягчения последствий 
изменения климата необходимо, чтобы все 
страны сократили выбросы парниковых газов, 
а для искоренения болезни необходимо, 
чтобы она была ликвидирована в последней 
стране, где она еще является эндемичной. 

Особенно сейчас, когда международное 
сообщество занимается разработкой новых 
или совершенствованием существующих 
договоров для борьбы с пандемиями или 
решения глобальных экологических проблем, 
важно знать, каким образом агрегирование 
вкладов стран определяет предоставление 
глобальных общественных благ.

2 Например, Консультативный совет высокого 
уровня по обеспечению эффективности 
многосторонней системы при Генеральном 
секретаре Организации Объединенных Наций 
(https://highlevel advisory board.org/).

3 Согласно предложению в G20 (2023a).

4 Она гласит, что в прямоугольном треугольнике 
сумма квадратов катетов (a и b) равна квадрату 
гипотенузы (c) (a2 + b2 = c2).

5 Это означает, что теорема Пифагора 
является неконкурентным в потреблении и 
производстве глобальным общественным 
благом. Неконкурентность идей, таких как 
теорема Пифагора, была отражена в аналогии 
Томаса Джефферсона с пламенем свечи, 
которое не гаснет, если его использовать, 
чтобы зажечь другую свечу (цитата из Bryan 
and Williams 2021).

6 Хотя ее использование зависит от других 
дополнительных факторов, включая 
способность понять ее.

7 Это означает, что теорема Пифагора является 
неисключаемым глобальным общественным 
благом.

8 Слово «благо» предполагает социальную 
желательность, но не подразумевает 
моральной оценки — в различных этических 
системах многое может считаться «хорошим» 
с моральной точки зрения, не являясь при 
этом глобальными общественными благами. 
Глобальные общественные блага обладают 
двумя отличительными характеристиками: 
неконкурентность и неисключаемость в 
потреблении или производстве. Полная 
неконкурентность означает, что потребление 
блага одним человеком не снижает 
доступности потребления этого же блага 
для других людей. Полная неисключаемость 
означает, что блага доступны для всех без 
возможности исключения.

9 Stiglitz 1999.

10 Данная тема более подробно раскрыта в 
работе Buchholz and Sandler (2021), на которой 
основана большая часть этого абзаца.

11 Этот аргумент взят из Cornes and Sandler 
(1996). Значение имеет структура стимулов, 
определяющая производство и потребление. 
Например, хотя буханка хлеба является 
полностью конкурентным и исключаемым 
благом, коллектив, производящий хлеб 
и распределяющий его поровну среди 
своих членов, имеет структуру стимулов, 
аналогичную той, которая используется при 
предоставлении глобальных общественных 
благ (Cornes and Sandler 1996). Многие 
страны принимают решение предоставлять 
государственные услуги, которые можно 
было бы оказывать и в частном порядке 
(от здравоохранения и образования до 
водоснабжения и санитарии) (Cornes and 
Sandler 1996). И хотя идеи, являющиеся 
общественным достоянием, представляют 
собой глобальное общественное благо, если 
их использование ограничено монопольной 
властью или правами на интеллектуальную 
собственность, некоторые из них могут быть 
исключаемыми. Существует множество 
причин, по которым такой выбор можно 
считать оправданным. Например, хотя 
превращение знаний в исключаемое благо 

может быть неэффективным — поскольку, с 
учетом неконкурентности, предоставление 
доступа к знаниям другому человеку в любой 
точке мира после их создания не требует 
никаких затрат (как в аналогии со свечой, 
которая не гаснет, поджигая другую свечу) — 
стимулы к генерированию новых знаний могут 
быть ослаблены, если у художника, пишущего 
роман, или математика, исследующего 
новую теорему, не будет возможности 
зарабатывать на жизнь знаниями, которые 
в итоге будут получены. В то же время не 
обязательно делать знания исключаемыми, 
чтобы создать стимулы для генерирования 
новых идей, поскольку другие институты — от 
государственного финансирования науки, при 
котором ученые получают вознаграждение 
за свои запатентованные открытия, до 
премий за научные или художественные 
прорывы (потенциально финансируемых 
филантропическими организациями) — также 
поощряют создание новых знаний (Dasgupta 
and David 1994).

12 См. также Liang and others (2023). Тем 
не менее существует большой разрыв 
между потенциалом информационно-
коммуникационных технологий, позволяющих 
обмениваться знаниями, и реальным 
положением дел, учитывая ценовые и другие 
барьеры, препятствующие доступу, как это 
было прозорливо отмечено в Stiglitz (1999).

13 Социальный выбор часто определяет, 
является ли что-то глобальным общественным 
благом и по каким основаниям, формируя 
структуру стимулов, с которой сталкиваются 
соответствующие субъекты при внесении 
вклада в глобальное общественное благо, 
включая структуру финансирования. 
Некоторые блага могут обладать несколькими 
характеристиками, одни из которых являются 
признаками глобального общественного 
блага, в то время как другие — нет. Рассмотрим, 
к примеру три экономические функции 
денег: средство сохранения стоимости, мера 
стоимости и средство обращения. Хотя в 
качестве средства сохранения стоимости 
деньги не являются общественным благом, 
в качестве меры стоимости их вполне можно 
назвать таковым. Этот аргумент принадлежит 
Kindleberger (1986).

14 Подход, предусматривающий уменьшение 
сложности, не только имеет свои 
преимущества, но и может быть чреват 
упрощением, например, взаимосвязей между 
глобальными проблемами (точку зрения 
об этих связях см. в Newell, Goldstein and 
Foster 2019) и меньшей актуальностью для 
глобальных проблем, которые не связаны с 
международными вторичными эффектами. 
Но этот подход вносит аналитическую 
ясность и позволяет обнаружить общие 
черты глобальных проблем, которые могут 
показаться не связанными между собой, и 
прояснить, какие успешные меры по решению 
одной глобальной проблемы могут быть 
экстраполированы на другие. Например, поиск 
общих черт между смягчением последствий 
изменения климата и борьбой с пандемией 
COVID-19 (как описано в Ringsmuth and others 
2022) соотносится с подходом глобальных 
общественных благ, поскольку предполагает 
признание того, что они предоставляются 
разными способами, как это рассматривается 
в данной главе.

15 Внешние эффекты отражают 
некомпенсированную взаимозависимость 
между субъектами (это означает, что один 
субъект принимает решения без учета того, 
какое влияние это решение может оказать на 
других субъектов). Международные внешние 
эффекты отражают некомпенсированную 
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взаимозависимость между двумя или более 
странами и могут быть как негативными (как 
в случае с распространением болезни), так и 
позитивными (как в случае распространения 
знаний о том, как сдержать распространение 
болезни). Хотя не все внешние эффекты 
связаны с общественными благами, 
глобальные общественные блага всегда 
связаны с международными внешними 
эффектами. Мы благодарны Тодду Сэндлеру за 
эту формулировку. Cornes and Sandler (1996, p. 
7) утверждают, что при анализе общественных 
благ «понятие внешнего эффекта является 
базовым». Согласно подходу Джеймса Мида, 
внешний эффект можно рассматривать как 
«событие, приносящее ощутимую пользу 
(наносящее ощутимый ущерб) какому-либо 
лицу или лицам, не дававшим однозначного 
согласия на принятие решения или решений, 
которые прямо или косвенно привели к 
рассматриваемому событию». Согласно 
цитате в Cornes and Sandler (1996, p. 39). 
Это только одно из множества возможных 
определений внешнего эффекта. Например, 
Кеннет Эрроу определяет внешний эффект в 
контексте отклонений от аксиом, лежащих в 
основе эффективности конкурентных рынков 
по Парето (Arrow 1969), и это определение 
было использовано Cornes and Sandler 1996 
при разработке теории внешних эффектов. 
Многочисленные примеры взаимосвязи 
между внешними эффектами, выходящими 
за пределы стран, и предоставлением 
глобальных общественных благ можно найти 
в Kaul and Conceição (2006a) и Kaul and others 
(2003).

16 Эта реальность заставляет по-новому взглянуть 
на управление земной системой (Biermann 2014, 
2021; Biermann and Kalfagianni 2020; Burch and 
others 2019), полицентрическое управление 
в целях обеспечения устойчивости (Folke and 
others 2019; Keys and others 2019a; Galaz 2022; 
Rockström and others 2021; Rockström and others 
2023) и многоуровневое управление в области 
изменения климата (Bulkeley 2005; Bulkeley 
and Newell 2023; Newell and Simms 2020; 
Stoddard and others 2021). Подход, основанный 
на глобальных общественных благах, также 
может дополнить и обогатить эти точки зрения, 
а не заменить их.

17 Они являются конкурентными в потреблении.

18 Ранняя и до сих пор каноническая концепция 
управления местными, региональными и 
глобальными экологическими проблемами 
как глобальными общественными благами 
представлена в Barrett (2003a). Более 
предметно глобальные достояния рассмотрены 
в Barrett (2006b).

19 Согласно утверждению в Buchholz and Sandler 
2021.

20 Например, певчие птицы весной и летом 
защищают посевы в Северной Америке, 
питаясь насекомыми, а на зиму мигрируют в 
Центральную и Южную Америку. Деградация 
экосистем в южных регионах может привести 
к сокращению популяции певчих птиц в 
Северной Америке, в результате чего урожай 
в данном регионе может сократиться (Myers 
1992, цитата в Buchholz and Sandler 2021). 
Негативное воздействие на популяцию птиц 
может быть усугублено изменением климата 
(Youngflesh and others 2023).

21 Barrett (2003a) приводит список с датами 
подписания и ратификации, а также прочие 
сведения о международных экологических 
договорах вплоть до начала XXI века. Более 
полную базу данных, охватывающую более 
длительный период, можно найти в Mitchell and 
others (2020).

22 Дополнительные наглядные примеры, 
связанные с водными ресурсами: о влиянии 
закисления океана на морские экосистемы 
см. Doney and others (2020); о важности учета 
человеческой деятельности при изображении 
глобального водного цикла см. в Abbott and 
others (2019); а о достижениях в понимании 
этой взаимосвязи см. Allan and others (2020); о 
квантовом зондировании для гравитационной 
картографии, которая находит применение 
в мониторинге временных изменений в 
водоносных горизонтах и геодезии, см. 
Stray and others (2022); об использовании 
спутниковых данных для выявления «горячих 
точек» изменения в течении рек см. в Wu 
and others (2023); и об улучшении понимания 
процесса нуклеации льда в атмосфере (что 
важно для понимания процессов образования 
глобальных осадков, а также структуры и 
отражательной способности облаков, что 
имеет решающее значение для изменения 
климата) см. Knopf and Alpert (2023). Изменения 
в растительности и пылевом покрове, по-
видимому, сыграли решающую роль в резком 
исчезновении зеленой Сахары (которая 
существовала на протяжении тысяч лет, вплоть 
до примерно 5000 лет назад). Это очень 
важно для понимания последствий изменения 
климата в Сахаре и Сахеле в будущем. О 
зеленой Сахаре см. Tierney, Pausata and 
deMenocal (2017), Tierney and others (2020a) 
и Tierney and others (2020b), а о важности 
понимания прошлого для прогнозирования 
будущих изменений и их влияния на общество 
см. Degroot and others (2022).

23 Keys and others 2017.

24 Keys and others 2019b.

25 Keys and others 2012. Например, 89 процентов 
осадков, выпадающих в бассейне Нила, 
образуются за его пределами (te Wierik and 
others 2021).

26 Во множестве научных работ отмечается 
«значительное ускорение» изменений 
планетарных процессов под воздействием 
человека (см., например, Steffen and others 
2015).

27 Доказательства наступления новой эпохи 
см. в Head and others (2022a) и Head and 
others (2022b). Озеро Кроуфорд в Канаде 
было предложено Рабочей группой по 
антропоцену в качестве «золотого шипа» 
(стратотипа воздействия человеческой 
деятельности на экологию и геологию Земли) 
антропоцена (McCarthy and others 2023). 
Прежде чем будет принято официальное 
решение, это предложение будет рассмотрено 
широким сообществом геологов. Концепция 
антропоцена вышла за рамки геологии (см. 
обзор в Malhi 2017), в связи с чем появились 
утверждения о том, что вместо официальной 
новой эпохи в геологической шкале времени 
ее следует рассматривать как «возникающее, 
разворачивающееся, усиливающееся 
событие» (Edgeworth and others 2023, p. 1; см. 
также Bauer and others 2021, Gibbard and others 
2022a и Gibbard and others 2022b). Ответ на эту 
точку зрения см. в Waters and others (2023). То, 
будет ли антропоцен в конечном итоге признан 
официальным этапом геологической шкалы 
времени или просто геологическим событием, 
никак не повлияет на широкое признание того, 
что человек коренным и беспрецедентным 
образом преобразует планету, и именно в этом 
духе данный термин используется в настоящем 
Докладе, вслед за публикацией ПРООН 
(2020b).

28 Об истощении озонового слоя см. Barrett 
(2003a). Литература по глобальным 
общественным благам, связанным с климатом, 
весьма обширна; см. Buchholz and Sandler 

(2021), Keohane and Victor (2016) и Stiglitz 
(2015). Недавний взгляд на сохранение 
глобального разнообразия как на глобальное 
общественное благо см. в Barrett (2022) and 
Buchholz and Sandler (2021).

29 Folke and others 2021.

30 Schell (1982, pp. 166–167), рассуждая о 
последствиях ядерной войны в начале 1980-
х, уже обозначил значимость планетарных 
общественных благ: «...[О]кружающая 
среда Земли рассматривается не просто 
как более или менее приятные для жизни 
условия, а как основа жизни человека и 
других существ. Единство Земли как системы, 
поддерживающей жизнь, уже заметно вокруг 
нас. Сегодня, как бы рьяно государственные 
деятели ни отстаивали «суверенную» власть 
своих стран, в действительности они все 
глубже застревают в тонкой сети глобальной 
жизни, в которой выживание каждой страны 
зависит от выживания всех».

31 Мы благодарны Белинде Рейерс за эти 
предложения и за дальнейшие рассуждения 
в этом примечании. Согласно формулировке 
в Mace and others (2014), биосфера 
как планетарное общественное благо 
играет две ключевые роли. Во-первых, 
она является глобальным источником 
разнообразия функциональных признаков 
организмов. Организмы с разнообразными 
функциональными признаками могут по-
разному влиять на важные глобальные и 
региональные свойства экосистем, такие 
как первичная продукция, разложение или 
детоксикация, и по-разному реагировать на 
изменения в окружающей среде. При утрате 
определенных сочетаний функциональных 
признаков в условиях изменения окружающей 
среды эти ключевые глобальные и 
региональные функции могут оказаться под 
угрозой. Во-вторых, это роль библиотеки 
жизни — другими словами, эволюционного 
потенциала, помогающего нам адаптироваться, 
меняться и сохранять жизнеспособность по 
мере того, как меняется мир и человеческое 
общество. В долгосрочной перспективе — от 
столетий до тысячелетий — благосостояние 
человека будет зависеть от способности 
биосферы поддерживать необходимые услуги 
и процессы в экосистеме в условиях быстро 
меняющегося селективного давления.

32 Планетарный подход к общественным 
благам не подразумевает некоего 
естественно обусловленного императива 
по предоставлению этих благ. В конечном 
счете, реальность антропоцена, который 
является результатом деятельности человека, 
и нарушение планетарных процессов с 
последствиями, которые не прекращаются 
и не могут быть остановлены, оправдывают 
потенциальную полезность этого подхода. 
Планетарный подход к общественным благам 
также не предполагает отсутствия споров, 
отчасти потому, что доступ к выгодам от 
планетарных общественных благ (как и от 
любого другого глобального общественного 
блага) не является одинаковым для всех 
людей в мире, и отчасти потому, что процесс 
предоставления этих благ не является 
нейтральным.

33 Knuth 1972; Maor 2019. Несмотря на то, что 
существуют сотни различных способов 
доказательства теоремы, Пифагор был 
первым, кто сформулировал строгое 
доказательство — по крайней мере, запись 
с его доказательством является наиболее 
древней из найденных на сегодняшний 
день (Loomis 1968). Список из более чем 100 
различных доказательств см. по адресу: https://
www.cut-the-knot.org /pythagoras/index.shtml 
(дата просмотра 15 декабря 2023 г.).

ПРИМЕЧАНИЯ
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34 Идеи и знания создаются и распространяются 
в культурно обусловленных и развивающихся 
контекстах, но отдельные люди все же могут 
быть центральными игроками, например, 
те, кого Джоэл Мокир назвал «культурными 
предпринимателями» (Mokyr 2013, 2016). Сен 
(2009b) также рассказывает о важности трудов 
Мэри Уолстонкрафт, которая в XVIII веке 
выступала за права женщин и отмену рабства.

35 Глобальные общественные блага могут 
предоставляться различными субъектами 
в различных масштабах, а также в рамках 
различных структур стимулов, которые могут 
мотивировать субъектов вносить свой вклад 
в их предоставление. О разнообразных 
субъектах, вовлеченных в различные аспекты 
формирования международной политики, см. 
Pouliot and Thérien (2023) и Stone and Moloney 
(2019).

36 Многие люди знают теорему Пифагора и 
используют ее в своей профессиональной 
деятельности; другие могут прожить всю жизнь, 
так и не узнав, что она означает (не только не 
используя ее, но также и не наслаждаясь ее 
красотой).

37 В действительности некоторые теории 
экономического развития отводят идеям 
основополагающую роль в движении 
прогресса именно из-за их неконкурентности 
и способности порождать новые идеи (в этом 
смысле они имеют важные положительные 
внешние эффекты), в том числе о том, 
как более эффективно, справедливо и 
устойчиво использовать в значительной 
степени ограниченные физические ресурсы 
нашей планеты (Jones 2023). Формальный 
экономический анализ идей в противовес 
другим (конкурентным) благам был впервые 
проведен Arrow (1962). Этот новаторский 
анализ позволил выявить последствия 
неконкурентности идей (и неопределенности, 
связанной с их потенциальным воздействием) 
как для производства, так и для спроса. 
Формальные модели экономического роста, в 
которых генерация идей является эндогенной, 
были впервые предложены Romer (1986, 
1990, 1993). Jones (2019) объясняет, почему 
неконкурентность идей лежит в основе 
этих моделей эндогенного роста. Усиление 
стимулов для выработки и использования идей 
повышает эффективность этих моделей роста, 
и учитывая, что идеи должны исходить от людей 
(Jones 1995, 2020), свой вклад вносят другие 
факторы, включая повышение эффективности 
распределения кадрового потенциала, в 
частности, путем сокращения гендерной или 
расовой дискриминации (Hsieh and others 2019; 
Jones 2022).

38 При этом то, насколько широко 
распространяется идея, зависит от множества 
переменных — от способа ее хранения до 
способности людей понять и применить 
ее на практике. Многие идеи никогда не 
получали широкого распространения после 
своего появления. Здесь намерение автора 
заключается не в том, чтобы сделать заявление 
о характере создания и распространения идей, 
а в том, чтобы проиллюстрировать особенности 
глобального общественного блага, уровень 
предоставления которого зависит от действий 
одного субъекта, вносящего наибольший 
вклад.

39 Проще говоря, субъектами являются страны, 
производящие глобальные общественные 
блага и потребляющие их. Это грубое 
упрощение не учитывает множество 
взаимодействий между внутренним контекстом 
и международными действиями стран. К 
ним можно отнести, например, влияние 
численности населения страны (Boadway and 
Hayashi 1999) и неравенство в благосостоянии 

внутри стран (Bardhan, Ghatak and Karaivanov 
2007). Кроме того, как показывают Murdoch, 
Sandler and Sargent (1997), унитарная 
модель стран как субъектов, принимающих 
решения, не является эффективной, когда 
в определении статуса предоставления 
рассматриваемого общественного блага 
участвуют многие субъекты внутри страны. 
Например, существуют экологические 
соглашения, обязывающие 25  стран Европы 
сократить выбросы оксидов серы и азота. Но 
если выбросы серы, как правило, возникают 
в нескольких отраслях промышленности, 
то выбросы оксидов азота производятся в 
целом ряде секторов и видов экономической 
деятельности. Так, в 1980-х годах выбросы 
серы в этих странах сократились на требуемые 
договором 30 и более процентов, но при этом 
все они испытывали трудности с сокращением 
выбросов оксидов азота.

40 До Hirshleifer (1983) предполагалось, что все 
общественные блага (как глобальные, так и 
все остальные) агрегируются по принципу 
суммирования, поэтому большая часть раннего 
анализа общественных благ и политического 
дискурса (в том числе о глобальных 
общественных благах) основывается 
на этом предположении. Обсуждение 
зависимости предоставления глобальных 
общественных благ от различных типов 
агрегирования вкладов стран ведется в этой 
главе дискурсивно на основании примеров. 
Формальное и более полное рассмотрение 
способов агрегирования, не только для 
глобальных общественных благ, но и для других 
общественных благ, представлено в работах 
Kanbur, Sandler and Morrison (1999) и Sandler 
and Arce M. (2002). Важность разграничения 
различных технологий агрегирования для 
международного сотрудничества была 
изучена в финальном докладе Международной 
целевой группы по глобальным общественным 
благам (Zedillo and others 2006), а также в 
справочных материалах, подготовленных для 
целевой группы (в частности, Barrett 2006b). 
Недавний обзор литературы см. в Buchholz 
and Rübbelke (2017). Например, в случае с 
загрязняющими веществами, переносимыми 
по воздуху, которые, в отличие от выбросов 
парниковых газов, быстро рассеиваются в 
атмосфере, имеет значение расположение 
стран, в которых образуются и на которые 
воздействуют эти загрязняющие вещества, 
а также преобладающие ветры. Таким 
образом, охват может не быть глобальным — 
в этом случае имеет место предоставление 
транснациональных общественных благ 
на региональном или субрегиональном 
уровне, как описано в Arce M. and Sandler 
(2002), Kanbur, Sandler and Morrison (1999), 
Sandler (1998) и Sandler and Arce M. (2002). 
Идеальной взаимозаменяемости, как в 
случае с выбросами парниковых газов, не 
существует, поскольку некоторые страны могут 
оказывать большее воздействие, чем другие, 
а некоторые страны могут подвергаться 
большему воздействию. Таким образом, 
предоставление благ все еще определяется 
суммированием вкладов соответствующих 
стран, но те страны, чей вклад больше, имеют 
при взвешенном суммировании больший вес, 
чем те, чей вклад меньше.

41 Sandler 1997.

42 Rao 2022.

43 Та же страна, Соединенные Штаты Америки, 
создала систему мониторинга тропических 
циклонов в Западном полушарии, поскольку 
чистая национальная выгода от этих усилий 
оправдывает вложения, хотя выгоды получают 
и многие другие страны, а в перспективе 
и весь мир (Sandler 1997). Через Центры по 

контролю и профилактике заболеваний она 
также отслеживает вспышки заболеваний 
и стремится обеспечить выделение новых 
патогенов по всему миру. Несмотря на то, что 
оба эти решения продиктованы желанием 
защитить граждан США, они также приносят 
глобальную пользу (Sandler 2015).

44 Одним из последствий предоставления 
глобальных общественных благ согласно 
стратегии «максимального шанса на успех» 
является то, что оно является более 
успешным, когда страны координируют 
свои усилия в зависимости от имеющихся у 
них ресурсов и возможностей. Существуют 
доказательства того, что страны это понимают. 
Например, Kyle, Ridley and Zhang (2017) 
сообщают, что увеличение на 10  процентов 
финансирования правительством США 
медицинских исследований по определенному 
заболеванию связано с сокращением на 
2–3  процента финансирования исследований 
по этому заболеванию правительствами и 
фондами 41  другой страны, поскольку эти 
страны, предположительно, корректируют 
финансирование, направляя его на наиболее 
перспективные области исследований. 
Координация может способствовать более 
эффективному распределению ресурсов.

45 Концентрация парниковых газов в атмосфере 
определяется общим уровнем выбросов 
за вычетом способности биосферы их 
«поглощать» — то есть суммой выбросов 
каждой страны.

46 При суммировании глобальных общественных 
благ вклад каждой страны одинаково (в 
предельном выражении) увеличивает общий 
объем их предоставления.

47 Smith and others 2004.

48 Для улучшения предоставления глобальных 
общественных благ согласно стратегии 
«самого слабого звена» направление ресурсов 
за пределы страны или стран, обладающих 
наименьшей способностью внести свой вклад, 
не имеет большого значения, поскольку 
это мало что изменит в общем уровне 
предоставления. Напротив, необходимо 
расширять возможности тех, кто в наименьшей 
степени способен внести свой вклад, 
поскольку от их вклада зависит общий уровень 
предоставления глобального общественного 
блага.

49 В ходе рассуждения предполагается, что 
предоставление глобальных общественных 
благ определяется взаимодействием 
стран в мире, где государства стремятся 
реализовать свои собственные интересы и 
обладают различными уровнями ресурсов и 
возможностей (см. вставку 3.2).

50 В работе Sandler (2016, p. 42) говорится: 
«Предотвращение регионального 
финансового кризиса путем вливания средств 
— это общественное благо, предоставляемое 
согласно стратегии «максимального шанса на 
успех».

51 Предпринимаются усилия по координации 
и даже сотрудничеству по ряду научных 
направлений, таких как ядерный синтез, где 
проект ИТЭР (https:// www.iter.org/) объединяет 
35  стран, и физика элементарных частиц, 
где Европейская организация по ядерным 
исследованиям (более известная как ЦЕРН) 
объединяет 23 страны (https://www.home.cern/).

52 Например, в кодификации правил и 
объединении ресурсов для предоставления 
ликвидности странам, столкнувшимся с 
кризисом платежного баланса, как это было 
сделано при создании Международного 
валютного фонда после Второй мировой войны.

https://www.iter.org/
https://www.home.cern/
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53 Описание и анализ многослойного и 
многосубъектного управления см. Slaughter 
(2004) и Stiglitz and Kaldor (2013).

54 Эта ситуация соответствует исходу «дилеммы 
заключенного», при котором сумма 
индивидуальных вкладов меньше той, 
которая была бы коллективно желательна 
и осуществима. Chen and Zeckhauser 
(2018) представляют доказательства того, 
что некоторые страны выступают в роли 
«безбилетников», когда речь идет о вкладах в 
сокращение выбросов парниковых газов.

55 От страны, принимающей обязательства по 
внесению вкладов, ожидается изменение 
системы стимулов, чтобы другие страны 
поступили так же в будущем. Некоторые 
модели позволяют сделать вывод, что так и 
происходит (как в Boadway, Song and Tremblay 
2007), но остается вопрос: что в принципе 
может заставить страну взять на себя 
обязательства?

56 Помимо вероятности того, что у стран 
могут быть альтруистические предпочтения 
(Goussebaïle and others 2023), справедливость 
необходима, когда существует сильная 
потребность во взаимности (Fehr and Gächter 
2000; Fehr and Schmidt 1999).

57 Поскольку некоторые парниковые газы 
могут оставаться в атмосфере на протяжении 
десятилетий (МГЭИК 2007).

58 Различные измерения климатической 
справедливости рассмотрены в Dolšak and 
Prakash (2022). О важности взаимности и 
представлений о справедливости в области 
смягчения последствий изменения климата 
см. Buchholz and Peters (2005), Buchholz, Peters 
and Ufert (2018), Buchholz and Rübbelke (2019), 
Carattini, Levin and Tavoni (2019) и Cairney, 
Timonina and Stephan (2023). Аргументы о 
том, почему текущие финансовые потоки, 
направляемые на поддержку смягчения 
последствий изменения климата, являются 
несправедливыми, см. Pachauri and others 
(2022). Обсуждение того, следует ли учитывать 
размер экономики каждой страны, используя 
паритет покупательной способности или 
рыночные обменные курсы, см. Pachauri and 
others (2023) и Semieniuk, Ghosh and Folbre 
(2023).

59 Обсуждение важности побочных платежей 
в укреплении сотрудничества в области 
глобальных общественных благ, связанных 
с защитой окружающей среды, см. в Barrett 
(2003a), где утверждается, что в игре с 
побочными платежами соображения 
справедливости не определяют решения 
отдельных стран, но результат, который 
воспринимается как справедливый, все равно 
будет особенно привлекательным.

60 В формальной литературе на тему 
предоставления общественных благ 
это хорошо известный «нейтральный 
результат Уорра» (Warr 1983), который 
означает, что передача ресурсов от богатых 
субъектов бедным не влияет на уровень 
предоставления общественных благ (по 
методу суммирования). Интуитивно можно 
предположить, что, хотя субъект, получающий 
доход, вносит больший вклад (увеличение 
дохода приводит к увеличению вклада в 
общественное благо), этот вклад нивелируется 
пропорциональным уменьшением вклада 
субъекта, доход которого уменьшается. 
Одним из последствий этого результата 
является то, что для повышения уровня 
предоставления глобальных общественных 
благ (по методу суммирования), как правило, 
требуются «новые деньги» — не считая тех 
последствий, которые перераспределение 

доходов может иметь для справедливости 
и взаимности. В международном контексте 
функцию предоставления нового и 
дополнительного дохода часто выполняли 
филантропические организации. В конечном 
счете любое распределение бремени, 
связанного с изменением климата, неизбежно 
носит нормативный характер и должно быть 
подкреплено этическими соображениями 
(Dooley and others 2021).

61 Поскольку если любая из стран не вносит 
свой вклад, глобальное общественное благо 
не обеспечивается вовсе. Эта ситуация 
очень сильно отличается от глобальных 
общественных благ по методу суммирования, 
где даже при одинаковых предпочтениях и 
ресурсах у стран есть стимулы не вносить свой 
вклад.

62 Sandler (1997) рассуждает о том, как равенство 
между странами может увеличить перспективы 
предоставления глобальных общественных 
благ по методу «самое слабое звено». Это 
также показано в Jayaraman and Kanbur (1999).

63 Значение также имеет то, предоставляется 
ли поддержка в денежной или в натуральной 
форме, равно как и относительная 
эффективность оказания помощи богатыми 
странами в натуральной форме; см. Vicary and 
Sandler (2002).

64 Недавнее обсуждение перспектив 
предоставления общественных благ по методу 
«самое слабое звено», в рамках которого 
подчеркивается важность перераспределения, 
см. в Caparrós and Finus (2020b).

65 Olson (1971) подчеркнул общую мысль о том, что 
с увеличением числа субъектов, вовлеченных 
в ситуацию «дилеммы заключенного», 
вероятность сотрудничества снижается. 
Последние данные о предельных размерах 
групп, позволяющих сотрудничать на местном 
уровне, см. в Casari and Tagliapietra (2018). 
Предметное обсуждение предоставления 
глобальных общественных благ по методу 
«самое слабое звено» и того, как проблемы 
«безбилетного проезда», связанные с 
международными трансфертами для 
поддержки слабых звеньев, усугубляются 
с увеличением числа участвующих богатых 
стран, см. Sandler (2016).

66 Sandler 2016.

67 Этот подход дополняет другие меры, 
направленные на извлечение уроков 
из пандемии COVID-19 для управления 
глобальными проблемами — например, с точки 
зрения системного риска (Ringsmuth and others 
2022) и на основе подходов, базирующихся на 
интегрированных социальных, экономических 
и экологических системах в условиях 
постоянных изменений на планете (Crona, Folke 
and Galaz 2021; Galaz 2022; Galaz and others 2021; 
Keys and others 2019a). Он не предусматривает 
проведения всеобъемлющего обзора или 
оценки многогранного и сложного периода, 
в котором до сих пор остается много 
неизвестных, хотя некоторые оценки все же 
имеют место в форме официальных комиссий 
по расследованию (например, Clark 2022, 
Response 2022 и Sirleaf and Clark 2021), в то 
время как другие являются неформальными 
(например, Cable and others 2022, Frenk and 
others 2022, Sachs and others 2022 и Williamson 
and others 2022). Обзор и анализ легитимности 
и воздействия этих оценок см. в Becker and 
Nouwen (2019), Stone and Schmider (2023) и 
Weible and others (2020). «Конструктивистскую» 
критику структуры этих оценок см. в Shiffman 
and Shawar (2022). Оценки должны быть 
динамичными и развивающимися, поскольку 
угрозы глобальному здравоохранению в 

XXI веке множатся, и комиссия была создана 
именно для того, чтобы проанализировать 
это (Kanem, Murray and Horton 2023). Подход, 
основанный на глобальных общественных 
благах, может быть использован в качестве 
аналитической базы для подобной 
деятельности. В этом анализе выборочно 
используются некоторые события и решения, 
имевшие место во время пандемии COVID-19, 
чтобы проиллюстрировать аналитические 
соображения о предоставлении глобальных 
общественных благ, рассмотренные 
ранее. В его основу легли другие попытки 
использования подхода, базирующегося на 
глобальных общественных благах, для анализа 
пандемии COVID-19, такие как Brown and 
Susskind (2020) и Sandler (2020, 2023).

68 Как утверждалось на ранних этапах пандемии 
COVID-19 в Caparrós and Finus (2020a).

69 См. Arhin-Tenkorang and Conceição (2003) 
и Sonntag (2010) о подходе к проблемам в 
области здравоохранения, основанном на 
глобальных общественных благах.

70 Обсуждение контекста неопределенности в 
формировании ответных мер на пандемию 
COVID-19 см. в Collins, Florin and Renn (2020), 
Kreps and Kriner (2020) и Leach and others 
(2022). Общий анализ ответных мер на 
эпидемии в условиях неопределенности см. в 
Barnett, Buchak and Yannelis (2023).

71 Более предметное рассмотрение 
необходимости применения многомасштабных 
подходов к обеспечению готовности к 
пандемии см. Wilkinson and others (2023).

72 По некоторым оценкам, экономическое 
бремя туберкулеза в 2019 году составит от 
1115 до 3346 трлн долларов США (по паритету 
покупательной способности в 2017  году), 
СПИДа — от 678 до 2035  млрд и малярии — 
от 564 до 1693 млрд (Bloom, Kuhn and Prettner 
2022).

73 Когда в 1967 году начались усилия по 
искоренению оспы, она являлась эндемичной 
в 31  стране и вызывала до 15 миллионов 
случаев заболевания и около 2  миллионов 
смертей в год (Fenner 1993).

74 Barrett (2007). Более подробный анализ 
искоренения болезней как глобального 
общественного блага см. в Barrett (2003b, 
2013b).

75 Sandler 2015.

76 Например, те заболевания, носителями 
которых могут быть не только люди, могут быть 
очень трудно или невозможно искоренить 
(Arhin-Tenkorang and Conceição 2003).

77 Об условиях искоренения болезней 
и эволюции первоначальных мер по 
искоренению полиомиелита см. в Arhin-
Tenkorang and Conceição (2003). Ключевая 
фигура в искоренении оспы, Д. А. Хендерсон, 
заявил, что скептически относится к 
возможности искоренения полиомиелита 
(Henderson and Klepac 2013). Поскольку многие 
опасения Хендерсона сбылись, накопление 
расходов, связанных с искоренением, сделало 
эти усилия менее привлекательными, но 
при этом выгоды настолько велики, что, по 
оценкам, искоренение полиомиелита принесет 
чистую выгоду, даже если это произойдет в 
2029  году (Thompson and Kalkowska 2021), 
хотя экономическая эффективность будет 
ниже, чем по предыдущим оценкам (Thompson 
and Tebbens 2007). Кроме того, усилия по 
искоренению приносят пользу сами по себе 
(Badizadegan, Kalkowska and Thompson 2022). 
Анализ стратегий по завершению искоренения 
полиомиелита продолжает использоваться 
как основа для текущих мер в данной области 
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(Thompson, Kalkowska and Badizadegan 2022). 
Однако пандемия COVID-19 существенно 
подорвала усилия по искоренению этой 
болезни (Burkholder and others 2023; Kalkowska 
and others 2023; Thompson 2022).

78 ВОЗ 2019.

79 Barrett 2011; Cohen 2023.

80 Хотя этот анализ подчеркивает полезность 
наличия концептуальной основы для 
понимания предоставления глобальных 
общественных благ, частично базирующейся 
на различных способах агрегирования вкладов 
отдельных стран, предоставление глобальных 
общественных благ определяется множеством 
других факторов. Например, борьба с 
истощением озонового слоя и смягчение 
последствий изменения климата имеют много 
общих свойств как глобальные общественные 
блага, но эффективность ответных мер на 
каждую из этих проблем заметно отличается. 
Sandler (2017) подробно рассматривает то, как 
контекстуальные факторы способствовали 
различным результатам в отношении 
глобальных общественных благ, которые 
имеют много общих черт.

81 Оценки, проведенные после начала пандемии 
COVID-19, показали, что страны, обладающие 
более универсальным потенциалом в 
области общественного здравоохранения, 
лучше справились с болезнью, что 
подчеркивает важность не только экстренного 
реагирования, но и наращивания потенциала 
в области эпиднадзора и общественного 
здравоохранения (Neill and others 2023).

82 Usher 2020.

83 Laxminarayan, Reif and Malani 2014.

84 Saak and Hennessy 2018.

85 Suzman 2023.

86 Цель, поставленная исходя из уроков борьбы с 
пандемией COVID-19 (Saville and others 2022).

87 Gouglas, Christodoulou and Hatchett 2023.

88 African Centres for Disease Control and Prevention 
2022.

89 ВОЗ 2021.

90 Ограниченное предложение вакцин на 
ранних этапах пандемии могло стать стимулом, 
даже если не оправданием, незначительных 
поставок вакцин за рубеж, но после снятия 
этого ограничения странам, преследующим 
собственные интересы, было выгоднее 
осуществлять такие поставки (Lampert 
and others 2022). По состоянию на 20 мая 
2022  года, когда глобальное предложение 
вакцин уже не было ограничено (ограничения 
в предложении COVAX были высоки в течение 
2021  года; Gouglas, Christodoulou and Hatchett 
2023), 80 % людей в странах с высоким уровнем 
дохода получили одну дозу, по сравнению с 
16 % в странах с низким уровнем дохода (ВОЗ 
2022a).

91 https://www.who.int/initiatives/act-accelerator 
/covax.

92 Usher 2021.

93 Аналогичная проблема едва не привела к 
срыву мер по искоренению оспы. Несмотря на 
то, что у каждой отдельной богатой страны были 
значительные стимулы для финансирования 
мер по искоренению (и даже у США для 
единоличного покрытия всех расходов), 
каждая страна предпочла, чтобы свой вклад 
внесли другие (Barrett 2007; Fenner and others 
1988). В годы холодной войны оспа была 
успешно искоренена во многом благодаря 
тому, что в конечном итоге была получена 

мощная поддержка как со стороны Советского 
Союза, так и со стороны Соединенных Штатов. 
В 1958 году Советский Союз согласовал в ВОЗ 
свою позицию по контролю, направленную 
на вакцинацию и наблюдение (Fenner 1993). 
Соединенные Штаты вдохнули новую жизнь 
в эту борьбу в середине 1960-х годов, 
приняв одностороннее решение поддержать 
искоренение болезни в африканских 
странах. Любопытно, что это решение, судя 
по всему, было принято из соображений 
политической целесообразности, а не из 
собственных интересов или стратегических 
соображений (Barrett 2007). Однако ВОЗ, 
по-видимому, сделала стратегический ход, 
предложив обязательные взносы, размер 
которых значительно отставал от общего 
объема необходимой международной 
помощи. Это позволило достичь соглашения 
об обязательных взносах и привлечь 
достаточное количество добровольных 
взносов для успешного финансирования 
усилий по искоренению. Таким образом, успех 
зависел не от способности ВОЗ обеспечить 
реализацию соглашения об искоренении 
оспы, а от координации действий стран (Barrett 
2007).

94 Rogers and Mandavili 2020.

95 Emanuel and others 2020.

96 Поскольку богатые страны нарушили 
нормы взаимности. О взаимосвязи между 
справедливостью и взаимностью см. Fehr and 
Gächter (2000), которые называют ответные 
действия или слова, являющиеся реакцией 
на предполагаемое нарушение норм 
справедливости, «негативной взаимностью». 
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97 Hu and others 2021; Wu and others 2020; Zhu and 
others 2020.

98 Haynes and others 2020; Jiang and others 
2012.

99 Kiszewski and others 2021. Что касается 
именно мРНК-вакцин, в период с 1985 по 
2019  год правительство США инвестировало 
не менее 337  миллионов долларов в 
исследования и разработки, непосредственно 
способствовавшие появлению ключевых 
инноваций в области мРНК-вакцин против 
COVID-19 (Lalani and others 2023).

100 Согласно утверждению в Brown and Susskind 
(2020).

101 Kim and others 2021.

102 Dyer 2020.
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104 Le and others 2020.

105 Hanney and others 2020.

106 DiMasi and others 2020; Excler and others 2023.

107 Kim and others 2021.
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об усовершенствовании ситуативного подхода 
и внедрении более структурированного 
авансового рыночного обязательства, которое 

также обеспечивает справедливый доступ, см. 
в Towse and others (2021).

112 Sampat and Shadlen 2021. Обоснование 
введения этических обязательств для 
фармацевтических компаний во время 
глобальных чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения см. в Emanuel and others 
(2021).

113 Страны — не единственные значимые 
субъекты, учитывая растущую сложность 
международного сотрудничества (Alter 
and Raustiala 2018). Например, Hale 
(2020) зафиксировал в 2018  году более 
190  транснациональных инициатив, 
направленных на решение проблемы 
изменения климата, в которых приняли 
участие более 12  000  субгосударственных и 
негосударственных субъектов. Тем не менее 
страны по-прежнему играют главную роль в 
предоставлении глобальных общественных 
благ.
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Мелинды Гейтс) также все активнее вносят 
свой вклад в предоставление глобальных 
общественных благ.

115 Согласно рассуждениям в Buchholz and Sandler 
(2021).

116 Создание многосторонних механизмов 
тесно связано с предположением о том, что 
государства являются ключевыми субъектами 
в предоставлении глобальных общественных 
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Hoffman and others (2022).
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ЧАСТЬ II

ГЛАВА 4
1 Mantel 2009, p. 305.

2 В рамках любого комплекса мер и процедур 
в соответствии с государственной политикой, 
как утверждает Shafir (2013). Merz and others 
(2023) призывают выявлять поведенческие 
факторы, обуславливающие планетарное 
давление антропоцена. Davidson and 
others (2024) утверждают, что необходимо 
усовершенствовать стандартные модели, 
используемые в науке устойчивого 
развития (например, модели комплексной 
оценки изменения климата, инженерно-
экономические методы оптимизации и 
агент-ориентированные модели), за счет 
использования институциональных и 
поведенческих элементов.

3 Согласно Elster (2015b) коллективные 
действия могут предприниматься вследствие 
горизонтальных взаимодействий между 
лицами, принимающими решения в 
группе, или вертикальных мер, которые 
вынуждают или обязывают членов группы 
вносить вклад в коллектив. Коллективные 
действия подразумевают многомасштабное 
взаимодействие между членами коллектива 
и обратную связь от участников коллектива, 
которые влияют на поведение его членов, 
в результате которого создается модель 
поведения, которую можно рассматривать как 
сложную адаптивную систему, как утверждает 
Bak-Coleman и других (2021).

4 В самом широком смысле коллективное 
действие «можно определить как 
децентрализованное действие членов 
группы по преодолению общественных бед, 
которые затрагивают всех их, или по созданию 
общественных благ, которые приносят 
пользу всем им» (Elster 2015b, p. 382). Тесная 
связь между коллективными действиями и 
общественными благами была давно выявлена 
Olson (1971, 2012), ставшего источником 
вдохновения для большого количества 
литературы по экономике (в контексте его 
оригинального вклада в Sandler 2015) Ostrom 
(1998) признавал ограниченность стандартного 
экономического анализа коллективных 
действий и продвигал идею более детального 
описания человеческого поведения. Помимо 
экономики коллективные действия являются 
предметом многочисленных формулировок 
и подходов в таких областях, как социология 
(Oliver 1993; Van Zomeren, Postmes and 
Spears 2008), политология (Medina 2013) и 
антропология (DeMarrais and Earle 2017).

5 С ним согласны Schill and others (2019) и Schlüter 
and others (2017), считающие необходимым 
рассматривать для решения проблем 
антропоцена широкий спектр поведенческих 
допущений человека.

6 То есть убеждения строятся не только 
на стремлении к точности, но и могут 
быть обусловлены собственной 
заинтересованностью в том, чтобы люди 
чувствовали себя более уверенно или были 
убеждены в правильности своего мнения, 
которого они придерживаются (Bénabou and 
Tirole 2016; Zimmermann 2020).  Существует 
подтверждение того, что люди придерживаются 
своих взглядов и с трудом отказываются от них 
(Litovsky and others 2022), что может создавать 
«ловушки мышления» (Scheffer and others 2022), 
которые в случае неверности убеждений могут 
иметь негативные социальные последствия. 
Например, если люди чувствуют угрозу, 
независимо от существования фактической 
угрозы, они принимают соответствующие 

действия: «[...] неоспоримый факт о человеке: 
мы — существа, руководствующиеся 
собственными убеждениями, но мы 
ошибаемся в гносеологическом отношении, 
мы склонны допускать серьезные ошибки 
при формировании и отстаивании наших 
убеждений. То, во что мы верим, влияет на то, 
как мы действуем, а иногда даже полностью 
определяет наши поступки, но наши убеждения 
могут быть и зачастую являются ошибочными. 
Если мы ошибочно предполагаем, что другой 
человек представляет угрозу, мы реагируем 
столь же резко и негативно, как если бы наши 
убеждения были верными. Важны убеждения, 
а не факты» (Buchanan 2020, p. 181).

7 Люди ведут себя в соответствии с социальными 
нормами, чтобы являться достойными членами 
общества и чтобы другие считали их таковыми. 
В широко цитируемом примере введение 
школой штрафов для наказания родителей, 
чьи дети опаздывают в школу, привело к 
увеличению числа опаздывающих родителей, 
поскольку то, что стимулировало коллективное 
поведение до введения штрафов (возможно, 
социальная норма или внутреннее 
обязательство), было разрушено финансовой 
составляющей (Gneezy and Rustichini 2000). 
Обзор более широкого ряда примеров см. 
в Gneezy, Meier and Rey-Biel (2011). Бенабу и 
Тироль (2003) впервые проанализировали то, в 
каких случаях и каким образом стимулы могут 
подорвать внутреннюю мотивацию. Стимулы 
и другие мотивы не всегда противоречат друг 
другу; они также могут усиливать друг друга 
(см. пример сочетания подходов к сохранению 
водных ресурсов в работе Rajapaksa and others 
2019).

8 Мы благодарны Melissa Leach за такую 
формулировку. Антропологи, социологи, 
структурными лингвисты и историки по-
разному рассматривают связь между 
структурами власти и действиями.

9 Мы благодарны Karla Hoff за такую 
формулировку. Kotchen, Rising and Wagner 
(2023)утверждают, что для решения проблем, 
связанных с изменением климата, необходимо 
использовать больше данных поведенческих 
наук. Bastini and others (2023), Bergquist and 
others (2023) и Vlasceanu and others (2023) 
предоставляют обзоры и экспериментальные 
результаты возможных поведенческих 
вмешательств для смягчения последствий 
изменения климата. Taberna and others (2023) 
показывают, что неопределенность поведения 
опосредует важность физических факторов 
в реагировании на изменения стимулов к 
адаптации под экологические потрясения. 
Bergstrom and Hanage (2024) и Saad-Roy and 
Traulsen (2023) приводят аргументы в пользу 
более подробного описания человеческого 
поведения для понимания динамики 
изменения климата.

10 Такие аргументы созвучны тому, что Demeritt 
and Hoff (2018) и Hoff and Demeritt (2023) 
назвали второй волной поведенческой 
экономики, а поведенческий выбор — это, по 
их мнению, первая волна. Обзор характеристик 
первой волны поведенческой экономики, 
применяемой по отношению к развитию, см. 
в работе Kremer, Rao and Schilbach (2019), а 
второй волны — в работе Hoff and Demeritt 
(2023).

11 В качестве примера можно привести эффект 
владения, когда люди, скорее, готовы 
отказаться от той или иной вещи за большую 
сумму, чем приобрести такую вещь. Apicella 
and others (2014) показали, что данный эффект 
не является универсальным, но превалирует 
в группах, имеющих определенные 
представления и практики владения и 
рыночного обмена товарами и рабочей 

силой. Более обширный обзор см. в Apicella, 
Norenzayan and Henrich (2020).

12 О решающей роли надежды и оптимизма в 
деле улучшения благосостояния и об условиях 
их формирования в различных контекстах см., 
например, Graham and Pinto (2019) и Lybbert and 
Wydick (2018). Информация об устремлениях 
приведена в статьях Fruttero, Muller and Calvo-
Gonzalez (2021) и Genicot and Ray (2017, 2020). 
Устремления и вмешательствах в развитие 
человека — тема обсуждения Conradie and 
Robeyns (2013). Вопрос взаимосвязи между 
устремлениями, социальными нормами и 
результатами развития рассматривается в 
работе в La Ferrara (2019).

13 Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что люди считают вакцины не только 
средством самозащиты, но и частью 
социального договора со своим обществом о 
предотвращении распространения инфекций 
(Böhm and Betsch 2022; Korn and others 2020).

14 Между людьми и правительством может быть 
заключен социальный договор, на основании 
которого будут предоставляться национальные 
общественные блага, обеспечиваться 
соблюдение правил и использоваться 
фискальные ресурсы частных лиц для 
финансирования таких общественных благ.

15 Некоторые утверждают, что глобализация, 
если таковая имеет место, усилила стремление 
большего числа государств к сохранению 
суверенитета и автономии (Krasner 1999).

16 Реальность антропоцена стала вопросом 
дебатов о том, как усиление глобального 
управления влияет на международное 
право (см., например, Kotzé 2019, Woolley and 
Harrington 2022 и Kotzé and Kim 2022). Как бы 
там ни было, странам придется добровольно 
принять предлагаемые меры, поэтому анализ, 
представленный в данном разделе, можно 
также использовать и для лучшего понимания 
условий продолжения такой дискуссии.

17 В основе таких различий лежит 
противопоставление Sen (2009b) процедур 
социального выбора для достижения 
справедливости и подходов Rawlsian к 
разработке социальных договоров на основе 
теории справедливости. Sen идет дальше, 
утверждая, что заключение социальных 
договоров в каждой стране ограничивает 
возможность беспристрастного наблюдателя 
из других стран улучшить процессы 
социального выбора. Решение глобальных 
проблем требует системных мер, как 
утверждают Chater and Loewenstein (2022). 
Но учитывая, что на глобальном уровне 
системные меры должны быть добровольно 
согласованы странами, даже в случае 
возможного определения мер, вопрос о том, 
как заставить суверенные страны согласиться 
на него, остается открытым.

18 Как утверждал Kirshner (2022. p. 15), 
«индивиды являются конечными субъектами 
мировой политики; поэтому предположения 
о человеческом поведении являются 
неотъемлемой частью (и важны для) любой 
парадигмы, даже если такие предположения 
выражены неясно». Именно в этом духе 
разворачивается оговоренная в данном 
разделе дискуссия, в которой мы пытаемся 
четко представить различные предположения 
о человеческом поведении.

19 Sen 2009b. См. также обсуждение в главе 3 
ПРООН (2022b).

20 Burgio, Gómez and Arenas 2023; Hébert- 
Dufresne and others 2022.

21 Dannenberg and Gallier 2020.
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22 Обсуждение последствий учета таких 
поведенческих допущений в международном 
праве см. в работе van Aaken and Broude (2020) 
и Fikfak, Peat and van der Zee (2022).

23 Иногда такие представления обозначаются как 
«экономический человек» (Persky 1995).

24 Обычно это является основой ожидаемого 
поведения человека, в контексте которой в 
поведенческой экономике и поведенческих 
науках в целом устанавливаются некоторые 
отклонения (или предубеждения).

25 Centola and Baronchelli 2015; Centola and others 
2018.

26 Efferson 2021b.

27 Например, в условиях несогласования странами 
своих действий и необходимости движения в 
определенном направлении, страна, которая 
не уверена в том, что другие будут двигаться 
в таком направлении (которого намерены 
придерживаться все), может начать действовать 
осторожно и придерживаться статуса-кво, 
вследствие чего указанные действия могут быть 
не согласованы. Здесь можно процитировать 
Dag Hammarskjöld: «Именно тогда, когда все 
мы действуем осторожно, мы создаем крайне 
небезопасный мир» (как недавно заявил 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
(2023b)).

28 Thomas Schelling утверждал, что 
функцию согласования могут выполнять 
координационные центры (Schelling 1965, 
1978). Существует обширная литература о 
вмешательствах, направленных на преодоление 
препятствий на пути к согласованию, включая 
результаты экспериментов (обзор в Devetag 
and Ortmann 2007, более поздние обзоры см. в 
Avoyan and Ramos 2023 и Kendall 2022).

29 Хотя результаты альтернативных анализов 
показывают, что это не соответствует примерам 
взаимовыгодного баланса, указывая на 
всепроникающую роль власти и интересов 
в установлении таких стандартов лишь в 
некоторых случаях (Krasner 1991).

30 Keohane and Victor 2016.

31 Buchholz and Sandler 2021.

32 Поскольку многочисленные факты 
свидетельствуют о том, что необязательный 
в правовом отношении характер многих 
международных соглашений делает их 
неэффективными в вопросе предоставления 
глобальных общественных благ, придание 
договору обязательной юридической силы 
не является гарантией того, что государства, 
преследующие свои собственные интересы, 
изменят свое поведение. Страны сначала 
могут не вступать в соглашение или выйти из 
него, как Великобритания из Европейского 
союза (Barrett 2016).

33 Barrett 2016.

34 Это можно назвать игрой на доверие (или охоту 
на оленей) (Sandler 2016).

35 Подробное описание см. в Barrett (2003a).

36 Barrett and Dannenberg 2022.

37 Для успешного выполнения договора его 
должно подписать достаточное количество 
стран, заинтересованных в нем.

38 Исторический учет переговоров, основанный 
на анализе структур стимулов, оговоренных в 
договоре, которые вынуждали сначала страны 
с высоким уровнем дохода через торговые 
стимулы, а затем страны с низким и средним 
уровнем дохода через побочные платежи, 
подписывать и ратифицировать договор, см. в 
работе Barrett (2003a).

39 При этом другие факторы неопределенности 
могут затруднять контроль над инфекционными 
заболеваниями, что рассматривается в работе 
Leach and others (2022).

40 Armstrong McKay and others 2022; Rockström 
and others 2009; Rockström and others 2021; 
Rockström and others 2023; Steffen and others 
2015.

41 Brovkin and others 2021; Lenton 2013; Lenton and 
Williams 2013; Lenton and others 2008; Steffen 
and others 2018.

42 Kemp and others 2022a.

43 Barrett 2016.

44 Эти условия схожи со стимулами, с которыми 
сталкиваются страны при предоставлении 
глобального общественного блага, 
подпадающего под теорию наиболее слабого 
звена.

45 В Монреальском протоколе такой порог 
не определен. Другой взгляд на то, как 
неопределенность может препятствовать 
заключению международных экологических 
соглашений,рассматривается в работе Ulph, 
Pintassilgo and Finus (2019).

46 Barrett 2016.

47 Burgess, Pielke and Ritchie 2022; Keen and 
others 2022; Kemp and others 2022b. Различия 
в имущественных интересах между странами 
могут мотивировать их к сотрудничеству 
(Waichman and oth- ers 2021). В то же время 
разница в ресурсах может привести к 
противоположному эффекту (Brown and Kroll 
2021).

48 Barrett and Dannenberg 2012.

49 Если существует неопределенность в 
отношении порога, но известна верхняя 
граница, странам необходимо сотрудничать, 
чтобы не допустить выхода за пределы верхней 
границы. Если неопределенность высока, то 
каждая страна должна знать, что, если она 
внесет чуть меньший вклад в предотвращение 
выхода за верхнюю границу, мир вряд ли 
перешагнет через порог. Таким образом, 
ситуация напоминает ситуацию с суммарным 
глобальным общественным благом, в 
которой каждая страна заинтересована в 
том, чтобы вносить индивидуальный вклад в 
размере чуть меньше того, который должен 
быть внесен, чтобы избежать превышения 
порога — поведение, подтвержденное 
экспериментально (Barrett and Dannenberg 
2012, 2017). Schill и Rocha (2023) утверждают, 
что такая неопределенность не исключает 
сотрудничества в целях поддержания местных 
сообществ, но Ahsanuzzaman, Palm-Forster 
и Suter (2022) объясняют этот результат 
возможностью осуществления эффективной 
коммуникации на местном уровне.

50 Dannenberg and Barrett 2018; Dannenberg and 
Gallier 2020. Об экзистенциальных рисках 
пишет Ord (2020).

51 Barrett and Dannenberg 2014.

52 Первый обзор отклонений от модели 
рационального выбора в реальном 
коллективном поведении представлен в работе 
Ostrom (1998), где также рассматривается ряд 
идей о том, как расширить поведенческие 
допущения для учета этих наблюдений. 
Недавние обзоры см. в работе Dijk and Dreu 
(2021) и Van Lange and Rand 2022.

53 Такие отклонения не предполагают то, что 
стандартная модель эгоистичного выбора 
позволяет более точно учитывать поведение 
человека, а скорее дает ориентир, на основе 
которого можно рассматривать отклонения. 

Таким образом, такие феномены, как 
когнитивные предубеждения и нестандартные 
предпочтения, не обязательно являются 
отклонениями от рациональности, а скорее 
отклонениями от стандартной эгоистической 
модели выбора. Попытки удостовериться 
эмпирическим путем в экономической 
рациональности оказались неудачными (Nitsch 
и другие 2022). Обсуждение поведенческих 
идей в данном разделе основывается на 
формулировке, предложенной DellaVigna 
(2009), который разделил отклонения от 
стандартной модели эгоистичного выбора на 
три категории: нестандартные предпочтения, 
нестандартные убеждения и нестандартные 
способы принятия решений. Следует с 
осторожностью экстраполировать выводы 
из теории и экспериментов, основанных на 
индивидуальном выборе и групповом выборе, 
учитывая некоторые первые подтверждения 
того, что группы или команды могут быть в 
меньшей степени подвержены поведенческим 
предубеждениям (см. Ambrus, Greiner and 
Pathak 2015; Charness and Sutter 2012; Feri, 
Irlenbusch and Sutter 2010; Kugler, Kausel and 
Kocher 2012.). Однако более поздний анализ 
позволяет предположить, что поведенческие 
идеи также важны для группы и команды 
(Charness and Chen 2020). См. статью Bechtoldt 
and others (2021), где рассматривается 
конкретное применение знаний из психологии 
для понимания недостаточного вклада в 
адаптацию к изменению климата. До появления 
экспериментальных данных, большая часть 
которых рассматривается в этом разделе, 
Amartya Sen уже раскритиковал некоторые 
поведенческие допущения относительно 
модели эгоистичного выбора (см. Sen 1973, 
1977, 1997).

54 Boon-Falleur and others (2022) видит глобальное 
общественное благо в смягчении последствий 
изменения климата, а Van Bavel and others 
(2020) — в борьбе с коронавирусом Covid-19. 
Обзор взаимосвязи между восприятием, 
нормами и институтами при формировании 
коллективного сотрудничества см. в работе 
Van Bavel and others (2022).

55 Fehr and Schmidt (1999) отметили, 
что респонденты в экспериментах 
демонстрировали неприятие неравенства, 
положительно оценивая чужие преимущества, 
если таковые были хуже, чем у респондентов, 
и отрицательно, если они были лучше. Другим 
проявлением социальных предпочтений 
является чистый альтруизм, при котором 
преимущества других никогда не оцениваются 
отрицательно (Andreoni 1989; An- dreoni and 
Miller 2002; Charness and Rabin 2002). Мы 
благодарны Wolfgang Buchholz за указание 
на то, что оптимизация Kantian является 
альтернативой достижению наилучших 
результатов в чисто эгоистических целях 
(Roemer 2019; Van Long 2020). Просоциальные 
мотивы иногда могут быть противоречивыми 
или даже конфликтными, что создает 
когнитивные проблемы с их разрешением 
в процессе принятия решений (Li и другие 
2022; Sinnott-Armstrong и McKee 2022). Другие 
подходы к нестандартным предпочтениям 
рассматривает Frank (1987), рассуждающий 
об эндогенных предпочтениях, и Akerlof and 
Kranton (2000), высказывающиеся о роли 
идентичности.

56 Axelrod and Hamilton 1981. Недавние достижения 
в области генетики, микробиологии и 
аналитических методов изменили наше 
понимание сотрудничества во всех формах 
жизни и на всех уровнях биологической 
организации (West, Griffin and Gardner 2007a; 
West and others 2021) от генов до клеток и 
даже вирусов (Leeks, West and Ghoul 2021). 
Например, жизнеспособность бактерий 
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зависит от продуктов жизнедеятельности 
индивидов, которые необходимы бактериям, 
поскольку позволяют им получать питательные 
вещества или осуществлять коммуникации 
(Belcher and others 2022; West, Griffin and 
Gardner 2007a).  Биологи разработали единую 
теорию, объясняющую возникновение 
и поддержание сотрудничества в мире 
природы, основанную на представлении о 
том, что отдельные особи приобретают общую 
способность к репродукции своих генов за 
счет воздействия на прямую способность к 
репродукции или на косвенную способность 
к репродукции родственных особей в связи 
с их поведением. Эволюционно стабильные 
стратегии охватывают связи, в рамках 
которых развивается и поддерживается 
сотрудничество (недавний обзор см. в 
Alger 2023), и теперь разрешены давние 
споры о родственном и групповом отборе 
(Birch 2019). Социальные предпочтения 
или их эквиваленты не требуются. Хотя во 
многих случаях это относится и к людям 
(таким образом, сохраняется актуальность 
модели эгоистичного выбора), человеческое 
сотрудничество имеет свои особенности, 
отчасти благодаря способности людей 
развиваться в культурном плане (Apicella and 
Silk 2019) и социальному обучению (хотя это 
не всегда подразумевает сотрудничество; 
Burton-Chellew, El Mouden and West 2017), а 
сотрудничество не всегда подразумевает 
положительные результаты общественной 
деятельности, как в случае сговора фирм или 
создания незаконных сетей). Все еще ведутся 
споры о том, согласуется ли культурная 
эволюция, о которой говорится в разделе 
4.3, с этими более широкими выводами о 
сотрудничестве в мире природы, отчасти 
обусловленное языком и значением тех же 
терминов (Micheletti, Brandl and Mace 2022; 
West, Griffin and Gardner 2007b).

57 Herrmann, Thöni and Gächter (2008) 
подтверждают существование и возможную 
социальную пользу антисоциальных 
наказаний в случае их подкрепления 
установившимися нормами сотрудничества. 
Мотивы наказания и поощрения часто 
выходят за рамки того, что требуется 
для простого поддержания собственных 
интересов в отношениях (Fehr and Gächter 
2000, 2002). Некоторые считают, что нормой 
являются социальные, а не эгоистические 
предпочтения (Bruhin, Fehr and Schunk 2018). 
Burton-Chellew (2022) утверждает, что вещи, 
которые в экспериментах интерпретируются 
как альтруизм, могут быть следствием 
противоречий в нормах и что люди таким 
образом преследуют собственные интересы. 
Тем не менее, существуют убедительные 
доказательства того, что люди зачастую 
ведут себя так, как будто имеют другие 
предпочтения. Например, недавние данные о 
нейронных связях социальных предпочтений, 
которые использовались для обоснования 
экономического поведения в различных 
концепциях (Camerer, Loewenstein and Prelec 
2005), свидетельствуют о том, что, хотя 
стратегические размышления о том, как 
реализовать собственные интересы, также 
могут играть определенную роль, ключевым 
механизмом является эмоциональная 
составляющая. К числу первых исследований 
относятся Corradi-Dell’Acqua and others (2013), 
Corradi-Dell’Acqua and others (2016), Gabay 
and others (2014) and Sanfey and others (2003). 
Wang and others (2020) нашли доказательства 
того, что альтруистическое поведение 
облегчает физическую боль. См. недавний 
метаанализ, подтверждающий выводы о 
том, что эмоциональная составляющая 
является ключевым механизмом выработки 
социальных предпочтений, в статье Cutler 

and Campbell-Meiklejohn (2019). Rhoads, 
Cutler и Marsh (2021) утверждают, что 
просоциальное поведение может быть 
связано со стратегическими намерениями, 
но также может быть мотивировано чисто 
альтруистическими причинами. Большая часть 
литературы опирается на функциональную 
магнитно-резонансную томографию (фМРТ). 
Информацию о том, как интерпретировать 
результаты фМРТ в свете недостатка знаний о 
функционировании мозга, см. в статье Bellucci 
and others (2020). Кроме того, отклонения от 
теории справедливости более неприятны 
людям с просоциальными предпочтениями 
(Liu and others 2019), а исключительно 
альтруистическое поведение (например, 
доноров почек) не может быть объяснено 
утилитарными рассуждениями (Amormino, Ploe 
and Marsh 2022; Rhoads and others 2023a; 
Rhoads and others 2023b).

58 Некоторые из них могут быть связаны с 
наследственностью (Benjamin и другие 2012; 
Cesarini и другие 2008).

59 Работы Fehr and Charness готовятся к выходу.

60 Другое объяснение результатов 
экспериментов, которые интерпретируются в 
свете социальных предпочтений, заключается 
в том, что участники были обескуражены 
экспериментами, а с получением понимания 
цены вопроса они применили модель 
эгоистичного выбора (см. Burton-Chellew 2022, 
Burton-Chellew and West 2021, Burton-Chellew, El 
Mouden and West 2016 и Burton-Chellew, Nax and 
West 2015). Существует также вероятность того, 
что неэгоистичное поведение проистекает 
из личных правил, а не из социальных 
предпочтений (Capraro and Perc 2021; Capraro 
and others 2019).

61 Доля населения, не преемлющего 
неравенство, колеблется от 23 до 68 %, а доля 
альтруистов - от 12 до 47 %. Выборки студентов, 
часто используемые в экспериментах, выходят 
за рамки такого распределения предпочтений 
в популяции (например, доля эгоистичных 
предпочтенийу студентов колеблется от 
29 до 58 процентов; Fehr and Charness 
forthcoming). Оказывается, что просоциальные 
предпочтения более последовательны и менее 
зависимы от ситуации, чем выбор, который 
люди делают, руководствуясь моральными 
соображениями, например, при оценке 
компромиссов между целью и средством 
(Bénabou, Falk and Henkel 2024).

62 Iwasaki 2023.

63 В статье Thielmann, Spadaro и Balliet (2020) 
представлены результаты недавнего 
метаанализа 770 исследований, в 
которых сообщается о 3523 эффектах 
различных видов просоциального 
поведения во взаимозависимых ситуациях, 
смоделированных в шести широко изученных 
экономических играх (игра диктатора, 
игра ультиматума, игра доверия, дилемма 
заключенного, игра общественных благ 
и дилемма общественности). Когда люди 
сочетают личные и социальные мотивы 
(например, вакцина не только обеспечивает 
индивидуальную защиту, но способствует 
укреплению стадного иммунитета), социальные 
мотивы часто оказываются более сильным 
фактором, обуславливающим поведение 
(Böhm and Betsch 2022; Korn and others 2020; 
Pfattheicher, Petersen and Böhm 2022). Chang 
and others (2023) доказали, что напоминания 
(не денежные вознаграждения) увеличили 
потребление бустеров Covid-19 в Калифорнии 
(США). См. обсуждение условий, при которых 
просоциальные предпочтения способствуют 
укреплению сотрудничества вне групп, в 
Tilman, Dixit и Levin (2019).

64 Влияние в теоретическом плане неприятия 
неравенства на сотрудничество и обзор 
доказательств рассматриваются в работеFehr 
and Charness (готовится к выходу).

65 Brekke and Johansson-Stenman 2008; Buchholz 
and Sandler 2017.

66 Walter 1989.

67 Legros and Cislaghi 2020; Tverskoi and others 
2023.

68 Van Lange and Rand 2022.

69 Fehr and Charness (готовится к выходу) 
обсуждают теорию и приводят обзор 
доказательств в пользу того, что забота о 
социальном имидже может стимулировать 
просоциальное поведение. Вопросы 
самовосприятия (как человек видит себя) 
также имеют значение, но, скорее, менее 
важное, чем мотивы оценки других (Vu и 
другие 2023).

70 Alstadsæter and others 2014.

71 Согласно выводам Aycinena and others (2022) 
чрезмерно строгие социальные нормы в 
разных странах могут сподвигнуть людей на 
большее количество нарушений.

72 Некоторые данные свидетельствуют о том, что 
вознаграждение имеет большую значимость 
для стимулирования сотрудничества при 
предоставлении общественных благ, чем 
наказание (Rand и другие 2009).

73 Elster 1998, 2015b. Социологи, начиная с 
Goffman (1959), обращали внимание на то, 
что чувство вины и социальное отторжение 
способствуют соблюдению норм. Соблюдение 
социальных норм и связанные с этим эмоции, 
такие как ощущение социального отторжения, 
также влияют на экономические результаты, 
например на безработицу (Lindbeck, Nyberg 
and Weibull 1999). Социальные нормы могут 
настолько сильно входить в сознание людей, 
что укореняются в нем (Granovetter 1985). 
Basu (2010) утверждает, что «невидимая рука» 
Адама Смита не смогла бы работать, если 
бы не определенные нормы, определяющие 
поведение. Дальнейшее развитие и 
результаты таких обсуждений см. в статье Basu 
(2022, 2024).

74 Fehr and Schurtenberger 2018. Ohtsuki and 
Iwasa (2006) выделяют восемь социальных 
норм косвенной взаимности, которые могут 
поддерживать эволюционно стабильные 
стратегии сотрудничества в эволюционных 
моделях, но их число сокращается, когда 
оценки сотрудничающих становятся частными 
и ошибочными (Fujimoto and Ohtsuki 2023).

75 Эволюционные и психологические процессы, 
лежащие в основе норм условного 
сотрудничества (или социальных норм в целом), 
остаются предметом активных исследований 
(Gross and Vostroknutov 2022). Существуют 
доказательства того, что психология норм 
универсальна, но в разных исторических и 
культурных контекстах могут возникать разные 
нормы (House and others 2020; Kanngiesser 
and others 2022), см. другую точку зрения в 
Heyes (2023). Существуют доказательства 
универсальности положительной моральной 
ценности сотрудничества (документально 
подтвержденные ряд коллективных форм 
поведения, перечисленных в этнографических 
записях 60 обществ во всех регионах мира 
(Curry, Mullins and White- House 2019; см. также 
Rossi and others 2023 и Van Bavel and others 
2022, которые выявили общие межкультурные 
принципы просоциального поведения). 
Соблюдение норм коллективного поведения 
можно объяснить как интернализацию 
социальных норм в ходе культурной эволюции 
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(Gavrilets and Richerson 2017; другая точка 
зрения представлена в работе Akdeniz 
and van Veelen 2021, а Bar-On and Lamm 
2023 рассматривают потенциальную роль 
социальной идентичности). Tverskoi and others 
(2023) доказывают, что личные и социальные 
нормы в большей степени влияют на принятие 
решений, чем материальные выгоды.

76 Отчасти в связи с процессами социального 
сравнения. См. модели поведения, 
направленные на смягчение последствий 
изменения климатав работах Bergquist 
and others (2023), Frank (2021) and Helferich, 
Thøgersen and Bergquist (2023).

77 Constantino and others (2022) обсуждают 
возможности и проблемы использования 
социальных норм при решении проблем 
изменения климата.

78 Gelfand and others 2011; Jackson, Gelfand and 
Ember 2020.

79 Msemburi and others 2022; Wang and others 
2019;

80 Gelfand 2021. Угроза может быть как реальной, 
так и мнимой, как говорил Buchanan (2020, 
p. 181): «[...] неоспоримый факт о человеке: 
мы — существа, руководствующиеся 
собственными убеждениями, но мы 
ошибаемся в гносеологическом отношении, 
мы склонны допускать серьезные ошибки 
при формировании и отстаивании наших 
убеждений. То, во что мы верим, влияет на то, 
как мы действуем, а иногда даже полностью 
определяет наши поступки, но наши убеждения 
могут быть и зачастую являются ошибочными. 
Если мы ошибочно предполагаем, что другой 
человек представляет угрозу, мы реагируем 
столь же резко и негативно, как если бы наши 
убеждения были верными. Важны убеждения, 
а не факты».

81 Gelfand 2021; Gelfand and others 2021.

82 Pecetta and others 2020.

83 Giuliano and Nunn 2020; Gelfand, Gavrilets and 
Nunn 2024; Nunn 2022.

84 Meyer 2010.

85 Pierotti 2013. Механизмы такого разделения 
норм (включая роль СМИ и международных 
организаций) в конкретной стране 
рассматриваются в работе Swindle (2023).

86 Информацию о политике обратной реакции 
см. в работе Alter and Zürn (2020a, 2020b). 
Информацию о связи с политической 
поляризацией см. в работе Röllicke (2023).

87 Sandler 2017; Schwerhoff 2016.

88 Такие идеи были охарактеризованы как 
открытие вступление социальной науки в 
золотой век (Buy- alskaya, Gallo and Camerer 
2021).

89 Иногда их называют «подталкивающими 
локтем».

90 Aumann, 2019 утверждает, что многие 
когнитивные предубеждения возникают 
в надуманных ситуациях, с которыми 
большинство людей не сталкиваются в своей 
повседневной жизни.

91 Точнее, выбор, отражающий больше 
неприятие потенциальных потерь, чем 
радость от равного по размеру выигрыша 
относительно некоторой точки отсчета 
(Kahneman and Tversky 1979; Tversky and 
Kahneman 1992).  Обзор эмпирических оценок 
и попыток количественного определения силы 
неприятия потерь см. в работе Brown и других 
(готовится к выходу). Однако существуют 
обстоятельства, при которых такая теория не 

работает (Rakow, Cheung and Restelli 2020; Zeif 
and Yechiam 2022).

92 Engler and others 1997

93 Alesina and Passarelli 2019

94 Bollyky and others 2022.

95 Olitsky and Cosgrove 2023

96 Chetty (2015) предлагает следующую 
таксономию.

97 Allcott and Kessler 2019 Reck and Seibold (2023) 
рассматривают вопросы теоретического 
осмысления процесса разработки пенсионной 
политики,

98 за которую ратует Sunstein (2022).

99 См. статью Milkman and others (2021) об 
успешных напоминаниях, позволивших 
повысить уровень вакцинации.

100 Henkel and others 2020.

101 Muthukrishna and Henrich 2019. Гетерогенность 
экспериментальных схем также препятствует 
обобщению результатов экспериментов, что 
указывается в работе Huber and others (2023).

102 Вслед за Davis (2023), который приводит 
этот аргумент в пользу доработки теории 
международных отношений.

103 Информацию о том, как ситуативные факторы 
влияют на поведенческие вмешательства, см. 
в работе Hecht and others (2023).

104 Как утверждает Stiglitz (2021).

105 Мы благодарны Melissa Leach за такие 
наблюдения.

106 Для оценки этих культурных пакетов 
Muthukrishna and Schaller (2020) и White, 
Muthukrishna and Norenzayan (2021) используют 
метрику культурной дистанции, предлагаемую 
Соединенными Штатами. Obradovich and 
others (2022) определяют метрики различных 
культурных параметров исходя из поведения 2 
миллиардов людей в социальных сетях.

107 Brooks and others 2018; Kaaronen, Mulder and 
Waring 2023; Lawson and Gibson forthcoming; 
Richerson and others 2016; Waring, Goff and 
Smaldino 2017; Waring and others 2015.

108 Bar-On and Lamm 2023.

109 По определению North (1990) поведение 
людей формируют как формальные, так 
и неформальные институты. Согласно 
Schimmelpfennig and Muthukrishna (2023) 
формальные институты можно рассматривать 
как «застывшую культуру», нацеленную на 
облегчение координации и применения 
моделей поведения, но по-прежнему 
опирающуюся на культурные нормы.

110 Kaushik Basu (2018) утверждает, что существует 
условие «только в том случае если».

111 Согласно одному из самых важных положений 
международных договоров вопросы, 
касающиеся избирателей на территории 
страны, актуализируются сразу после 
согласования договора, а не в результате 
зачастую длительного и затяжного процесса 
его ратификации и вступления в силу, то 
есть идеи считаются более важными, чем 
юридические обязательства (Hoffman and 
others 2022).

112 Из приведенного в этой главе анализа не 
следует, что коллективные действия всегда 
можно свести к состоящей из множества 
мелких элементов модели поведения 
отдельных агентов, совместно формирующих 
институты. Как отмечалось в начале главы, 
коллективные действия также можно описать 
как результат, внезапно появляющийся в 

сложных адаптивных системах, где агенты 
взаимодействуют на нескольких уровнях 
агрегирования в условиях ограничений, 
введенных формальными институтами.

113 См. также Bednar (2023) and Bednar and Page 
(2018).

114 Efferson, Vogt and von Flüe готовится к выходу.

115 Otto and others 2020; Sparkman, Howe and 
Walton 2021; Winkelmann and others 2022.

116 Rode and Weber 2016.

117 Centola and others 2018; Centola and Baronchelli 
2015.

118 Efferson (2021a) рассматривает особенно 
сложные моменты за рамками норм 
социальной координации, которые зачастую 
имеют силу (Szaszi and others 2018).

119 Повторное исследование, упомянутое в п. 4.3, 
касательно вопроса о том, возвращают ли люди 
кошельки, не подтвердило результаты анализа 
ситуаций, в которых люди сообщают о пропаже 
кошелька лично, а не по электронной почте 
(Yang and others 2023). См. также Tannenbaum, 
Maréchal and Cohn (2023) и Zhang and others 
(2023). Но см. работы Tannenbaum, Maréchal 
and Cohn (2023) and Zhang and others (2023).

120 Cohn, Fehr and Maréchal (2014) обнаружили, 
что несмотря на честность швейцарских 
банкиров в целом в то время, когда их 
профессия благодаря праймингу приобретала 
все большую значимость, они вели себя 
менее честно. В отличие от них у людей других 
профессий, которые также использовали 
прайминг, чтобы приобрести большую 
значимость, изменений в поведении не 
наблюдалось. Однако получить такие же 
результаты в других культурологических 
контекстах не удалось (Cohn, Fehr and Maréchal 
2019). Rahwan, Yoeli and Fasolo (2019) провели 
аналогичное исследование на пяти различных 
группах населения на трех континентах 
и обнаружили, что обобщить результаты 
невозможно отчасти из-за страновых различий 
в банковской культуре. Анализ неподдельной 
честности в 23 странах мира подтверждает 
гипотезу об одновременной эволюции 
поведения и институтов/культуры (Gächter and 
Schulz 2016).

121 Henrich and others 2001. Эти исключения 
часто наблюдаются в небольших обществах, 
и имеются некоторые данные, указывающие 
на большую схожесть моделей поведения 
в больших обществах, когда речь идет о 
сотрудничестве (Spadaro и другие 2022), то 
есть, несмотря на то, что со временем между 
культурами (некоторые из которых остаются 
мелкомасштабными и в которых сохраняются 
такие модели поведения) возникают различия, 
в больших обществах может наблюдаться 
некоторая конвергенция поведения, но эти 
данные пока неокончательны.

122 Henrich, Heine and Norenzayan 2010b.

123 Apicella, Norenzayan and Henrich 2020; Henrich 
and others 2022.

124 Schäfer, Haun and Tomasello 2015. Информацию 
о важности культурного сходства между 
странами см. в работе White, Muthukrishna and 
Norenzayan (2021).

125 Это обусловлено типом социальных 
предпочтений, за точку отсчета которых 
принимается не равенство доходов, как в 
социальных предпочтениях, рассмотренных 
ранее в этой главе, где неравенство является 
предметом антипатии (Fehr and Schmidt 1999), а 
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ГЛАВА 5
1 Sen 1991; ПРООН 2022a. Целенаправленная 

агентность (наблюдаемая у рептилий) и 
даже агентность, движимая намерениями 
(наблюдаемая у млекопитающих), не является 
исключительной особенностью человека, 
равно как и преследование собственных 
интересов, как в моделях эгоистичного 
выбора, рассмотренных в главе 4 (например, 
у человекообразных приматов; Jensen, Call 
и Tomasello 2007 нашли доказательства того, 
что шимпанзе являются рациональными 
максималистами в игре в ультиматум).  
Нечеловекоподобные животные также 
соблюдают (описательные) социальные нормы 
(основанные на потребности соответствовать 
стандартам, которую человек имеет наряду с 
другими социальными нечеловекоподобными 
животными) (Andrews, Fitzpatrick and Westra 
2024; Westra and others готовится к выходу). 
Однако, по мнению O’Madagain and Tomasello 
(2022) and Tomasello (2022), люди отличаются 
способностью определять и формировать 
общую преднамеренность и агентность, 
которые, как утверждается, являются основой 
культурного познания (Tomasello and others 
2005). Хотя существуют разные точки зрения 
на пути эволюции, в ходе которой человек 
научился разрабатывать предписания и 
моральные нормы (Stanford 2017, 2018), 
это созвучно проявлению человеческой 
агентности, выходящей за рамки собственных 
интересов. Также люди, как утверждается, 
обладают гибкой моральной психологией, 
которая позволяет через процессы 
публичных рассуждений и обсуждений (см. 
Главу 6), установить моральные нормы и 
поддерживающие их институты, которые 
охватывают не только всех людей, но, 
возможно, и других живых существ (Buchanan 
2020, 2021; Buchanan and Powell 2018). Один 
психологический взгляд на человеческую 
агентность рассматривается в работе Bandura 
(2001, 2006).

2 Sen 2016, p. 7.

3 На основе данных Всемирного исследования 
ценностей (см. рисунок 5.3 далее в этой главе).

4 Различие между аспектами развития, 
связанными с благосостоянием и агентностью, 
проводится в соответствии с концепцией Sen’s 
(1985, 1991).

5 Sen 1991.

6 «Стратегии человеческого развития 
изначально были сфокусированы 
на инвестициях в образование и 
здравоохранение, а также на содействии 
справедливому экономическому росту — 
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мобилизуют индивидуальную агентность 
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потенциал в личных интересах» (Fukuda-Parr 
2003, p. 309).

7 На основе биопсихосоциальной модели 
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Conti (2022).

8 Folke and others 2021; ПРООН 2022a.

9 В соответствии с Elster (2015a), коллективное 
принятие решений — это процессы выполнения 
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коллективных убеждений и действий. Эти 
процессы включают в себя споры, голосование 
и переговоры.

10 Turchin 2013.

11 Это характерно для 47 процентов населения 
планеты. Согласно отчету по показателю 
1.3.1 Цели устойчивого развития (https:// 

www.soc ia l -p ro tec t ion .org /g imi /WSPDB 
.action?id=32, дата обращения 16 ноября 2023).

12 По состоянию на 2022 год в сфере 
дошкольного, начального и среднего 
образования. По данным базы Института 
статистики Организации Объединенных Наций, 
касающимся вопросов образования, науки 
и культуры (http://data.uis.unesco.org/, дата 
обращения 16 November 2023).

13 Vaidyanathan, G.

14 Например, в 2023 году в рамках кампании 
действий по достижению ЦУР было принято 
150 миллионов действий (EIN Presswire 2023).

15 По состоянию на 2023  год на основе данных 
Международного союза электросвязи (https://
www .itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default 
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16 Carleton and Greenstone 2022; Stiglitz and Stern 
2017.
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18 ПРООН 2023a.

19 Black and others 2023.

20 Papada and others 2023.

21 Tørsløv, Wier and Zucman 2022.

22 По данным ОЭСР (2022) стоимость 
используемых ресурсов в 2020 году достигла 
83,3 миллиарда долларов, что составило 
менее 0,1 процента от 85 триллионов долларов 
мирового ВВП в том же году. В 2022 году мировой 
ВВП превысил отметку в 100 триллионов 
долларов (база данных Международного 
валютного фонда «Перспективы развития 
мировой экономики», апрель 2003 года, https://
www)..imf.org/en/Publications/WEO/weo-database 
/2023/April/weo-report.

23 Vaidyanathan, G.

24 См. Sénit (2020).

25 Tørres 2021.

26 Global Witness 2023.

27 Включая рост негативных эмоций, таких как 
гнев, стресс, печаль, физическая боль и 
беспокойство (Clifton 2022).

28 Данные об экономической незащищенности 
и поддержке популизма (в Европе) см. в 
Guiso and others (2019, готовится к выходу). 
Несмотря на то, что отсутствие экономической 
безопасности стало, как утверждается, 
причиной фракционализации (то есть 
появления большего числа нишевых партий, 
помимо тех, которые широко представлены в 
различных сегментах политического спектра) 
политической системы, в избирательных 
системах наблюдается различие между 
поляризацией и фракционализацией; см. Norris 
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29 Funke, Schularick and Trebesch 2023; Rodrik 
2021.

30 Prados de la Escosura 2022.
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подробном исследовании Бразилии, Франции и 
США высокой и стабильной (Adserà, Arenas and 
Boix 2023).

32 См. Kurlantzick 2022; Nichols 2021; ПРООН 
2023b.

33 Этот вопрос был предложен к рассмотрению 
в рамках Программы развития ООН, что 
способствовало экспериментальной 
разработке мер по достижению Цели 
устойчивого развития 16.7.2.

34 агентность, связанную с коллективными 
результатами, называют «коллективной 
агентностью». См., например, Ibrahim (2006), 
Leßmann (2022), Pelenc, Bazile and Ceruti (2015) 
и Rauschmayer and others (2018).

35 Доверие к институтам зависит от множества 
факторов. Например, Hirai (2020) представляет 
схему зависимости доверительного отношения 
к институтам от упования на их намерения и 
компетенции. Elster (2015a) также утверждает, 
что понятие доверия к институтам часто не 
уточняется, поскольку оно может означать 
разные вещи (честность, компетентность или 
даже страхи института). Другая связанная с 
этим концепция — легитимность институтов 
(см. Levi, Sacks and Tyler 2009 и главу 4). В 
данной главе и главе 6 понятия «доверие» и 
«уверенность в институтах» используются как 
взаимозаменяемые, чтобы отразить степень, в 
которой они оправдывают ожидания людей.

36 Sen 1991; ПРООН 2022a.

37 Sen 1977, p. 326.

38 Существует множество потенциальных 
источников возникновения таких 
обязательств и их связи с сотрудничеством: 
от социальных норм (см. раздел 4.3 в главе 
4) до умозаключений о мотивах других 
людей (Carlson and others 2022), моральных 
ценностей (Stanford 2018) и индивидуальных и 
общественных рассуждений о том, что должно 
быть предметом моральной дилеммы, которые 
формируют различные взгляды на развитие в 
моральном плане (Buchanan 2020; Sauer and 
others 2021; Sterelny 2019). Обязательства могут 
также принимать форму кодексов поведения, 
например, наказание агентов, которые 
переходят на сторону противника в период 
сотрудничества (даже если такое наказание 
негативно сказывается на благосостоянии 
наказывающего), что является механизмом, 
поддерживающим сотрудничество (Ostrom 
2000).

39 Leßmann 2022.

40 Результаты сокращения неравенства, 
снижения уровня незащищенности людей 
и преодоления предубеждений против 
сотрудничества в социальных нормах, а также 
расширения пространства для обсуждений 
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проблемы изменения климата предполагает 
целый комплекс экономических и других мер 
(Blanchard, Gollier and Tirole 2023).

178 Doran and others 2023. Однако данные также 
свидетельствуют о том, что убеждения в сильно 
поляризованных условиях могут остаться 
прежними, даже когда люди сталкиваются с 
реальными климатическими угрозами, такими 
как тепловые волны (Anderson and Robinson 
2024).

179 Bretter and Schulz (2023) утверждают, что не 
столько борьба с отрицанием климата, сколько 
поиск общих путей решения проблемы 
изменения климата и учет различий во 
взглядах на то, как быстро следует принимать 
меры, может уменьшить поляризацию вокруг 
изменения климата.
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В приведенных ниже таблицах представлен обзор ключевых 
аспектов человеческого развития. В семи таблицах, 
представленных в данном документе, приводятся составные 
индексы человеческого развития и их компоненты, оцененные 
Отделом по подготовке Доклада о человеческом развитии 
(ОДРЧ). Шестая таблица, посвященная многомерной 
бедности, подготовлена в сотрудничестве с Оксфордской 
инициативой по борьбе с бедностью и человеческим 
развитием.

Таблицы 1–7 являются частью Доклада о человеческом 
развитии за 2023–2024 гг. Полный комплект, включающий 
все семь таблиц со статистическими данными, доступен 
для скачивания по адресу: https://hdr .undp.org/en/human- 
development-report - 2023-24. Если не указано иное, в 
таблицах используются данные, доступные ОДРЧ по 
состоянию на 31 октября 2023 г. Все индексы и показатели, 
а также технические примечания по расчету составных 
индексов и дополнительная исходная информация 
доступны в Интернете по адресу: https://hdr.undp.org 
/data- center.

Страны и территории ранжированы по значению Индекса 
человеческого развития (ИЧР) за 2022 год. Анализ робастности 
и надежности данных показал, что для большинства стран 
различия в ИЧР не являются статистически значимыми до 
четвертого десятичного знака. По этой причине страны с 
одинаковым значением ИЧР до трех знаков после запятой 
занимают одинаковые места.

Источники и определения

Если не указано иное, ОДРЧ использует данные международных 
агентств по сбору данных, обладающих мандатом, ресурсами 
и опытом для сбора национальных данных по конкретным 
показателям.

Определения показателей и источников исходных 
компонентов данных приведены в конце каждой таблицы, а 
полная информация об источниках содержится в «Ссылках на 
статистические данные».

Обновления методики

В Докладе за 2023–2024 гг. содержатся все составные 
индексы из семейства индексов человеческого развития 
— ИЧР, Индекс человеческого развития с поправкой на 

неравенство (ИЧРН), Индекс гендерного развития (ИГР), 
Индекс гендерного неравенства (ИГН), Индекс многомерной 
бедности (ИМБ) и Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП). 
Для расчета индексов была использована такая же методика, 
как и в «Докладе о человеческом развитии за 2021–2022 гг.». 
Подробнее о методике расчета в Техническом примечании 1–6, 
которое доступно в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/sites/default/files /hdr2023_technical_notes.pdf.

Возможность сравнения во 
времени и между изданиями

Поскольку национальные и международные агентства 
постоянно совершенствуют свои методики, все данные, 
включая значения и рейтинги ИЧР, представленные в 
данном докладе, не могут быть сопоставлены с данными, 
опубликованными в предыдущих изданиях. Для сравнения 
ИЧР по годам и странам см. Таблицу 2, в которой 
представлены тенденции с использованием согласованных 
данных, или посетите Центр данных по человеческому 
развитию по адресу: https://hdr.undp.org/data- center, в котором 
представлены интерполированные согласованные данные.

Расхождения между национальными 
и международными оценками

Национальные и международные данные могут различаться, 
поскольку международные агентства гармонизируют 
национальные данные с помощью согласованной методики, 
и иногда производят оценку недостающих данных, чтобы 
обеспечить сопоставимость данных между странами. В 
других случаях международные агентства могут не иметь 
доступа к самым последним национальным данным. Когда 
ОДРЧ становится известно о расхождениях, оно доводит их до 
сведения национальных и международных органов по сбору 
данных.

Группы стран и совокупные показатели

В таблицах представлены взвешенные совокупные показатели 
по нескольким группам стран. Как правило, совокупный 
показатель отображается только в том случае, если данные 
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доступны как минимум по половине стран и представляют 
как минимум две трети населения в рассматриваемой группе. 
Совокупные показатели по каждой группе охватывают только 
те страны, по которым имеются данные.

Классификация человеческого развития

Классификации ИЧР основаны на фиксированных пороговых 
значениях ИЧР, которые рассчитываются на основе квартилей 
распределения составляющих показателей. Пороговыми 
значениями являются показатели ИЧР менее 0,550 для низкого 
уровня, 0,550–0,699 для среднего уровня, 0,700–0,799 для 
высокого уровня и 0,800 и выше — для очень высокого уровня 
человеческого развития.

Разделение на региональные группы

Разделение на региональные группы основано на региональных 
классификациях Программы развития Организации 
Объединенных Наций. Наименее развитые страны и малые 
островные развивающиеся государства определяются 
в соответствии с классификациями ООН (см. https://
www.un.org/ohrlls/).

Развивающиеся страны

Совокупные показатели по развивающимся странам основаны 
на информации, полученной от всех развивающихся стран, 
включенных в региональную группу.

Организация экономического 
сотрудничества и развития

Из 38 стран — членов Организации экономического 
сотрудничества и развития 33 считаются развитыми странами 
и 5 (Коста-Рика, Чили, Колумбия, Мексика и Турция) — 
развивающимися. Совокупные показатели относятся ко всем 
странам группы, по которым имеются данные.

Примечания по странам

Данные по Китаю не включают специальный административный 
район Китая Гонконг, специальный административный район 
Китая Макао или китайскую провинцию Тайвань.

Со 2 мая 2016 года Чехия — это краткое название Чешской 
Республики.

По состоянию на 1 июня 2018 года Королевство Эсватини — 
это название страны, ранее известной как Свазиленд.

По состоянию на 14 февраля 2019 года Республика Северная 
Македония (краткая форма: Северная Македония) — название 
страны, ранее известной как бывшая югославская Республика 
Македония.

По состоянию на 1 июня 2022 года название Турции на 
английском языке изменено на Türkiye (ранее — Turkey).

Условные обозначения

Тире между двумя годами, например: 2010–2022 гг., указывает 
на то, что данные относятся к самому последнему году, 
доступному в течение указанного периода. Темпы роста как 
правило представляют собой среднегодовые темпы роста 
между первым и последним годами указанного периода.

В таблицах используются следующие символы:
..  Данные отсутствуют
0 или 0,0 Ноль или ничтожно малое значение
 —   Не применимо

Сведения об источниках 
статистических данных

Составные индексы Доклада и другие статистические ресурсы 
основаны на данных самых уважаемых международных 
поставщиков данных в своих специализированных 
областях. ОДРЧ выражает особую благодарность Евростату; 
Глобальному углеродному проекту; организации ICF Macro; 
Международной организации труда; Международному 
валютному фонду; Межпарламентскому союзу; организацию 
Luxembourg Income Study; Организацию экономического 
сотрудничества и развития; Социально-экономическую базу 
данных по Латинской Америке и Карибскому бассейну; 
Детский фонд Организации Объединенных Наций; 
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам; 
Статистический институт Организации Объединенных Наций 
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по вопросам образования, науки и культуры; Программу ООН 
по окружающей среде; Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций; Всемирный банк; и Всемирную 
базу данных о неравенстве. Международная база данных 
по образованию, которую ведут Роберт Барро (Гарвардский 
университет) и Чон-Ва Ли (Корейский университет), стала 
еще одним бесценным источником для расчета показателей, 
представленных в Докладе.

Таблицы со статистическими данными

Семь таблиц, представленных в данном документе, относятся 
к шести составным индексам человеческого развития и их 
компонентам. Начиная с Доклада о человеческом развитии 
за 2010 год, рассчитываются четыре составных индекса 
человеческого развития — ИЧР, ИЧРН, ИГН и ИМБ для 
развивающихся стран. В Докладе за 2014 год был представлен 
показатель ИГР, который сравнивает ИЧР, рассчитанный 
отдельно для женщин и мужчин. В Докладе за 2020 год был 
представлен показатель ИЧРП, который корректирует ИЧР с 
учетом чрезмерной планетарной нагрузки.

В случае показателей, которые являются индикаторами 
глобальных Целей устойчивого развития или могут 
использоваться для мониторинга прогресса в достижении 
конкретных целей, заголовки таблиц включают 
соответствующие цели и задачи.

В Таблице 1 «Индекс человеческого развития и его 
компоненты» страны ранжируются по значению ИЧР к 
2022 году и подробно описаны значения трех компонентов 
ИЧР: продолжительность жизни, образование (с двумя 
показателями) и доход на душу населения. В таблице также 
представлена разница в рейтингах по значению ИЧР и валовому 
национальному доходу на душу населения, а также рейтинг 
ИЧР по данным 2021 года, рассчитанный с использованием 
самых актуальных пересмотренных исторических данных, 
доступных в 2023 году.

В Таблице 2 «Тенденции Индекса человеческого 
развития в период с 1990 по 2022 гг.» представлены 
временные ряды значений ИЧР, позволяющие сравнить 
значения ИЧР за 2022 год с показателями предыдущих лет. 
В таблице использованы самые актуальные пересмотренные 
исторические данные, доступные в 2023 году, и та же методика, 
которая применялась для расчета значений ИЧР за 2022 год. 
Таблица также отражает динамику изменения рейтинга ИЧР 
за последние семь лет и среднегодовые темпы роста ИЧР за 

четыре временных интервала: 1990–2000 гг., 2000–2010 гг., 
2010–2022 гг. и 1990–2022 гг.

В Таблице 3 «Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом неравенства» содержатся два 
взаимосвязанных показателя неравенства — ИЧРН и общее 
снижение ИЧР из-за неравенства. ИЧРН выходит за рамки 
средних достижений страны в продолжительности жизни, 
образовании и доходах, чтобы продемонстрировать, каким 
образом эти достижения распределяются среди ее жителей. 
Значение ИЧРН может быть интерпретировано как уровень 
человеческого развития с учетом неравенства. Относительная 
разница между значениями ИЧР и ИЧРН отражает снижение 
ИЧР вследствие неравенства в распределении ИЧР внутри 
страны. В таблице представлен коэффициент неравенства 
между людьми, который представляет собой арифметическое 
среднее трех показателей неравенств. Кроме того, в таблице 
показана разница в рейтинге каждой страны по ИЧР и ИЧРН. 
Отрицательное значение означает, что учет неравенства 
снижает рейтинг страны по ИЧР. В таблице также представлены 
доли доходов 40 % наименее обеспеченного, 10 % наиболее 
обеспеченного и 1 % наиболее обеспеченного населения, а 
также коэффициент Джини.

В Таблице 4 «Индекс гендерного развития»  измеряются 
различия в ИЧР по полу. В таблице приведены значения ИЧР, 
рассчитанные отдельно для женщин и мужчин, соотношение 
которых и представляет собой значение ИГР. Чем ближе 
это соотношение к единице, тем меньше разрыв между 
женщинами и мужчинами. Значения трех компонентов ИЧР 
— долголетия, образования (с двумя показателями) и дохода 
на душу населения — также представлены с разбивкой по 
полу. В таблицу включены пять групп стран по абсолютному 
отклонению от гендерного паритета в значениях ИЧР.

В Таблице 5 «Индекс гендерного неравенства» 
представлен составной показатель, который отражает 
неравенство в возможностях достижений между мужчинами 
и женщинами в трех измерениях: репродуктивном здоровье, 
расширении прав и возможностей, а также на рынке 
труда. Показатели репродуктивного здоровья отражают 
коэффициент материнской смертности и коэффициент 
рождаемости среди подростков. Индикаторы расширения 
прав и возможностей отражают процент мест в парламенте, 
занимаемых женщинами, и процент населения, имеющего 
хотя бы базовое среднее образование, в разбивке по полу. 
Индикатор возможностей на рынке труда отражает участие 
в рабочей силе в разбивке по полу. Низкое значение ИГН 
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указывает на низкое неравенство между женщинами и 
мужчинами, и наоборот.

В Таблице 6 «Индекс многомерной бедности» отражены 
многочисленные лишения, с которыми сталкиваются люди в 
развивающихся странах в отношении здоровья, образования 
и уровня жизни. ИМБ показывает как распространенность 
недоходной многомерной бедности (численность людей, живущих 
в многомерной бедности), так и ее интенсивность (средний 
показатель депривации, которую испытывают многомерно бедные 
люди). На основании пороговых значений оценки депривации 
бедные люди делятся на многомерно бедных, находящихся в 
тяжелой многомерной бедности или уязвимых к многомерной 
бедности. Кроме того, в таблице отражен вклад депривации по 
каждому измерению в общую многомерную бедность. В ней 
также представлены показатели бедности по доходам: население, 
живущее за национальной чертой бедности, и население, живущее 
менее чем на 2,15 долл. США по ППС в день.

В Таблице 7 «Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом планетарной нагрузки» 
представлен скорректированный показатель ИЧР с учетом 
планетарной нагрузки в антропоцене, отражающий 
обеспокоенность по поводу неравенства между поколениями, 
аналогично корректировке ИЧР с поправкой на неравенство, 
которая мотивирована обеспокоенностью по поводу 
внутрипоколенческого неравенства. Значение ИЧРП может 
быть интерпретировано как уровень человеческого развития, 
скорректированный с учетом выбросов углекислого газа на 
человека (в зависимости от производства) и материального 
следа на душу населения с учетом чрезмерной антропогенной 
нагрузки на планету. В таблице представлена относительная 
разница между значениями ИЧРП и ИЧР, а также разница 
в рейтинге каждой страны по ИЧР и ИЧРП. Отрицательное 
значение означает, что учет планетарной нагрузки снижает 
рейтинг страны по ИЧР.
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Составные индексы 
человеческого развития



ТАБЛИЦА 1

Индекс человеческого развития и его составляющие

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс 

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения
Валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения

Рейтинг ВНД на душу 
населения минус 

рейтинг ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет)
(долл. США по ППС по 

данным за 2017 г.)
2022 2022 2022a 2022a 2022 2022b 2021

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Швейцария 0,967 84,3 16,6 13,9 c 69 433 6 1
2 Норвегия 0,966 83,4 18,6 d 13,1 c 69 190 6 2
3 Исландия 0,959 82,8 19,1 d 13,8 54 688 16 4
4 Гонконг, Китай (САР) 0,956 84,3 17,8 12,3 62 486 6 3
5 Дания 0,952 81,9 18,8 d 13,0 62 019 6 8
5 Швеция 0,952 83,5 19,0 d 12,7 c 56 996 10 5
7 Германия 0,950 81,0 17,3 14,3 55 340 11 7
7 Ирландия 0,950 82,7 19,1 d 11,7 c 87 468 e –3 9
9 Сингапур 0,949 84,1 16,9 11,9 88 761 e –6 10

10 Австралия 0,946 83,6 21,1 d 12,7 49 257 14 5
10 Нидерланды 0,946 82,5 18,6 d 12,6 57 278 4 11
12 Бельгия 0,942 82,3 18,9 d 12,5 c 53 644 9 13
12 Финляндия 0,942 82,4 19,2 d 12,9 c 49 522 11 11
12 Лихтенштейн 0,942 84,7 15,5 12,4 f 146 673 e,g –11 14

15 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 0,940 82,2 17,6 13,4 46 624 13 17

16 Новая Зеландия 0,939 83,0 19,7 d 12,9 43 665 16 14
17 Объединенные Арабские Эмираты 0,937 79,2 17,2 12,8 74 104 –11 17
18 Канада 0,935 82,8 16,0 13,9 c 48 444 8 16
19 Корея (Республика) 0,929 84,0 16,5 12,6 c 46 026 10 20
20 Люксембург 0,927 82,6 14,2 13,0 h 78 554 e –15 19
20 Соединенные Штаты Америки 0,927 78,2 16,4 13,6 65 565 –11 21
22 Австрия 0,926 82,4 16,4 12,3 c 56 530 –5 22
22 Словения 0,926 82,1 17,4 12,9 c 41 587 13 24
24 Япония 0,920 84,8 15,5 12,7 43 644 9 22
25 Израиль 0,915 82,6 15,0 13,4 c 43 588 9 26
25 Мальта 0,915 83,7 15,9 12,2 44 464 5 25
27 Испания 0,911 83,9 17,8 10,6 40 043 10 28
28 Франция 0,910 83,2 16,0 11,7 c 47 379 –1 27
29 Кипр 0,907 81,9 16,2 12,4 40 137 7 29
30 Италия 0,906 84,1 16,7 10,7 44 284 1 30
31 Эстония 0,899 79,2 15,9 13,5 37 152 9 32
32 Чехия 0,895 78,1 16,3 12,9 c 39 945 6 31
33 Греция 0,893 80,6 20,0 d 11,4 31 382 20 33
34 Бахрейн 0,888 79,2 16,3 11,0 48 731 –9 34
35 Андорра 0,884 83,6 12,8 11,6 54 233 i –15 43
36 Польша 0,881 77,0 15,9 13,2 35 151 7 35
37 Латвия 0,879 75,9 16,6 13,3 c 32 083 13 39
37 Литва 0,879 74,3 16,4 13,5 38 131 2 36
39 Хорватия 0,878 79,2 15,6 12,3 c 34 324 5 37
40 Катар 0,875 81,6 13,3 10,1 c 95 944 e –38 41
40 Саудовская Аравия 0,875 77,9 15,2 j 11,3 50 620 –18 37
42 Португалия 0,874 82,2 16,8 9,6 35 315 0 39
43 Сан-Марино 0,867 83,4 12,4 10,5 k 57 687 l –30 44
44 Чили 0,860 79,5 16,8 11,1 c 24 431 15 42
45 Словакия 0,855 75,3 14,7 13,0 c 32 171 4 45
45 Турция 0,855 78,5 19,7 d 8,8 c 32 834 2 48
47 Венгрия 0,851 75,0 15,1 12,2 34 196 –2 46
48 Аргентина 0,849 76,1 19,0 d 11,1 22 048 17 47
49 Кувейт 0,847 80,3 15,7 c 7,4 c 56 729 –33 50
50 Черногория 0,844 76,8 15,1 12,6 c 22 513 12 49
51 Сент-Китс и Невис 0,838 72,0 18,4 d,m 10,8 n 28 442 3 51
52 Уругвай 0,830 78,0 17,4 9,1 c 22 207 12 56
53 Румыния 0,827 74,1 14,5 11,4 c 31 641 –1 52
54 Антигуа и Барбуда 0,826 79,2 15,5 c 10,5 j 18 784 18 54
55 Бруней 0,823 74,6 13,7 9,2 59 246 –43 53
56 Российская Федерация 0,821 70,1 15,7 c 12,4 26 992 1 55
57 Багамские Острова 0,820 74,4 11,9 k 12,7 c 32 535 –9 67
57 Панама 0,820 76,8 13,2 c 10,7 c 32 029 –6 57
59 Оман 0,819 73,9 13,0 11,9 32 967 –13 58

Продолжение →
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс 

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения
Валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения

Рейтинг ВНД на душу 
населения минус 

рейтинг ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет)
(долл. США по ППС по 

данным за 2017 г.)
2022 2022 2022a 2022a 2022 2022b 2021

60 Грузия 0,814 71,6 16,7 12,7 15 952 19 59
60 Тринидад и Тобаго 0,814 74,7 14,1 o 11,7 c 22 473 3 60
62 Барбадос 0,809 77,7 16,5 c 9,9 p 14 810 24 63
63 Малайзия 0,807 76,3 12,9 10,7 c 27 295 –7 68
64 Коста-Рика 0,806 77,3 16,1 c 8,8 20 248 2 60
65 Сербия 0,805 74,1 14,5 11,5 c 19 494 3 60
66 Таиланд 0,803 79,7 15,6 8,8 c 16 887 10 69
67 Казахстан 0,802 69,5 14,8 12,4 c 22 587 –6 65
67 Сейшельские Острова 0,802 71,7 13,9 11,2 28 386 –12 71
69 Беларусь 0,801 73,2 14,0 12,2 c 18 425 5 65
Страны с высоким уровнем человеческого развития

70 Болгария 0,799 71,5 13,9 11,4 25 921 –12 70
71 Палау 0,797 65,4 17,2 k 13,0 k 19 344 l –2 64
72 Маврикий 0,796 74,0 14,6 10,0 p 23 252 –12 72
73 Гренада 0,793 75,3 16,6 c 9,9 j 13 593 18 73
74 Албания 0,789 76,8 14,5 10,1 p 15 293 7 74
75 Китай 0,788 78,6 15,2 c 8,1 c 18 025 0 74
76 Армения 0,786 73,4 14,4 11,3 15 388 4 79
77 Мексика 0,781 74,8 14,5 9,2 19 138 –7 83
78 Иран (Исламская Республика) 0,780 74,6 14,1 10,7 c 14 770 10 77
78 Шри-Ланка 0,780 76,6 13,6 c 11,2 11 899 24 76
80 Босния и Герцеговина 0,779 75,3 13,3 10,5 16 571 –3 77
81 Сент-Винсент и Гренадины 0,772 69,0 16,3 c 11,0 k 14 049 9 80
82 Доминиканская Республика 0,766 74,2 13,6 9,2 c 18 653 –9 84
83 Эквадор 0,765 77,9 14,9 9,0 10 693 25 90
83 Северная Македония 0,765 73,9 13,0 10,2 16 396 –5 82
85 Куба 0,764 78,2 14,5 10,5 c 7953 q 40 92
86 Молдова (Республика) 0,763 68,6 14,9 11,8 c 12 964 8 81
87 Мальдивские Острова 0,762 80,8 12,2 c 7,8 c 18 847 –16 88
87 Перу 0,762 73,4 14,8 c 10,0 c 11 916 14 86
89 Азербайджан 0,760 73,5 12,7 10,6 c 15 018 –7 95
89 Бразилия 0,760 73,4 15,6 8,3 c 14 616 0 84
91 Колумбия 0,758 73,7 14,4 8,9 15 014 –8 89
92 Ливия 0,746 72,2 14,0 j 7,8 r 19 752 –25 90
93 Алжир 0,745 77,1 15,5 7,0 c 10 978 13 93
94 Туркменистан 0,744 69,4 13,2 11,1 c 12 860 l 1 93
95 Гайана 0,742 66,0 13,0 o 8,6 p 35 783 –54 105
96 Монголия 0,741 72,7 14,5 c 9,4 10 351 15 99
97 Доминика 0,740 73,0 13,6 c 9,2 j 12 468 –1 97
98 Тонга 0,739 71,3 16,3 10,9 p 6360 l 34 95
99 Иордания 0,736 74,2 12,6 c 10,4 9295 15 98

100 Украина 0,734 68,6 13,3 11,1 p 11 416 3 86
101 Тунис 0,732 74,3 14,6 c 8,0 c 10 297 11 101
102 Маршалловы Острова 0,731 65,1 16,4 12,8 k 6855 28 101
102 Парагвай 0,731 70,5 13,9 s 8,9 13 161 –9 99
104 Фиджи 0,729 68,3 13,8 10,4 11 234 0 110
105 Египет 0,728 70,2 12,9 9,8 c 12 361 –8 103
106 Узбекистан 0,727 71,7 12,0 11,9 8056 16 105
107 Вьетнам 0,726 74,6 13,1 t 8,5 c 10 814 0 108
108 Сент-Люсия 0,725 71,3 12,7 8,6 c 14 778 –21 109
109 Ливан 0,723 74,4 12,1 u 8,6 k 12 313 v –11 104
110 ЮАР 0,717 61,5 14,3 11,6 13 186 –18 105
111 Палестина (Государство) 0,716 73,4 13,2 9,9 6936 18 110
112 Индонезия 0,713 68,3 14,0 c 8,6 12 046 –12 113
113 Филиппины 0,710 72,2 12,8 9,0 c 9059 5 118
114 Ботсвана 0,708 65,9 11,4 10,4 14 842 –29 124
115 Ямайка 0,706 70,6 12,5 c 9,2 c 9695 –2 114
116 Самоа 0,702 72,6 12,4 11,4 c 4970 25 112
117 Кыргызстан 0,701 70,5 13,0 12,0 c 4782 28 116
118 Белиз 0,700 71,0 12,4 8,8 9242 –3 115
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ТАБЛИЦА 1

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс 

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения
Валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения

Рейтинг ВНД на душу 
населения минус 

рейтинг ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет)
(долл. США по ППС по 

данным за 2017 г.)
2022 2022 2022a 2022a 2022 2022b 2021

Страны со средним уровнем человеческого развития

119 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 0,699 71,1 13,5 k 9,6 k 6184 w 14 120

120 Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,698 64,9 15,0 9,8 7988 3 119

120 Марокко 0,698 75,0 14,6 6,1 7955 4 122
122 Науру 0,696 64,0 12,6 c 9,2 j 14 939 –38 117
123 Габон 0,693 65,7 12,4 c 9,6 11 194 –18 123
124 Суринам 0,690 70,3 11,0 8,4 c 12 310 –25 121
125 Бутан 0,681 72,2 13,1 c 5,8 c 10 625 v –15 125
126 Таджикистан 0,679 71,3 10,9 c 11,3 p 4807 18 125
127 Сальвадор 0,674 71,5 11,9 s 7,2 8886 –7 127
128 Ирак 0,673 71,3 12,2 t 6,8 p 9092 –11 128
129 Бангладеш 0,670 73,7 11,9 7,4 6511 2 130
130 Никарагуа 0,669 74,6 12,6 s 7,3 5427 4 129
131 Кабо-Верде 0,661 74,7 11,5 c 6,1 k 7601 –4 132
132 Тувалу 0,653 64,9 12,1 c 10,6 c 4754 15 131
133 Экваториальная Гвинея 0,650 61,2 12,1 j 8,3 j 10 663 –24 133
134 Индия 0,644 67,7 12,6 6,6 6951 –6 135
135 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,634 70,9 12,6 j 7,3 j 3709 18 134
136 Гватемала 0,629 68,7 10,8 c 5,7 c 8996 –17 136
137 Кирибати 0,628 67,7 11,8 9,1 k 3440 21 137
138 Гондурас 0,624 70,7 10,0 s 7,3 c 5272 2 138

139 Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,620 69,0 10,2 5,9 p 7745 –13 140

140 Вануату 0,614 70,5 11,8 c 7,2 j 3244 21 141
141 Сан-Томе и Принсипи 0,613 68,8 12,7 o 5,9 c 4054 8 143
142 Эсватини (Королевство) 0,610 56,4 14,9 c 5,7 8392 –21 142
142 Намибия 0,610 58,1 11,8 x 7,2 p 9200 –26 139
144 Мьянма 0,608 67,3 12,1 c 6,5 p 4038 6 145
145 Гана 0,602 63,9 11,6 6,4 p 5380 –10 144
146 Кения 0,601 62,1 11,4 x 7,7 4808 –3 147
146 Непал 0,601 70,5 12,6 4,5 c 4026 5 149
148 Камбоджа 0,600 69,9 11,6 k 5,2 4291 0 147
149 Конго 0,593 63,1 12,4 c 8,3 p 2903 14 146
150 Ангола 0,591 61,9 12,2 5,8 x 5328 –11 150
151 Камерун 0,587 61,0 13,4 c 6,5 p 3681 3 152
152 Коморские Острова 0,586 63,7 13,0 c 6,2 y 3261 8 151
153 Замбия 0,569 61,8 11,0 y 7,3 p 3157 9 154
154 Папуа — Новая Гвинея 0,568 66,0 11,1 x 4,9 p 3710 –2 155
155 Тимор-Лешти 0,566 69,1 13,2 x 6,0 x 1629 24 153
156 Соломоновы Острова 0,562 70,7 10,3 c 5,9 j 2273 14 155
157 Сирийская Арабская Республика 0,557 72,3 7,4 k 5,7 k 3594 z –2 157
158 Гаити 0,552 63,7 11,1 j 5,6 p 2802 6 158
159 Уганда 0,550 63,6 11,5 x 6,2 c 2241 12 160
159 Зимбабве 0,550 59,4 11,0 c 8,8 c 2079 15 159

Страны с низким уровнем человеческого развития
161 Нигерия 0,548 53,6 10,5 7,6 4755 –15 162
161 Руанда 0,548 67,1 11,4 4,9 2317 8 163
163 Того 0,547 61,6 13,0 c 5,6 c 2214 9 160
164 Мавритания 0,540 64,7 8,1 4,8 p 5344 –26 164
164 Пакистан 0,540 66,4 7,9 c 4,4 c 5374 –27 165
166 Кот-д'Ивуар 0,534 58,9 10,1 4,2 p 5376 –30 166
167 Танзания (Объединенная Республика) 0,532 66,8 8,6 5,6 c 2578 –1 167
168 Лесото 0,521 53,0 11,1 c 7,5 c 2709 –3 168
169 Сенегал 0,517 67,9 9,1 2,9 c 3464 –12 170
170 Судан 0,516 65,6 8,5 c 3,9 3515 –14 169
171 Джибути 0,515 62,9 8,0 c 3,9 k 4875 –29 170
172 Малави 0,508 62,9 11,5 c 5,2 1432 10 172
173 Бенин 0,504 60,0 10,3 3,1 p 3406 –14 173
174 Гамбия 0,495 62,9 9,0 x 4,5 2090 –1 174
175 Эритрея 0,493 66,6 7,3 c 5,1 j 1957 z 2 174
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ТАБЛИЦА 1

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс 

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения
Валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения

Рейтинг ВНД на душу 
населения минус 

рейтинг ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет)
(долл. США по ППС по 

данным за 2017 г.)
2022 2022 2022a 2022a 2022 2022b 2021

176 Эфиопия 0,492 65,6 9,9 c 2,4 c 2369 –8 176
177 Либерия 0,487 61,1 10,5 5,3 p 1330 8 177
177 Мадагаскар 0,487 65,2 9,2 c 4,6 1464 4 177
179 Гвинея-Бисау 0,483 59,9 10,5 o 3,7 1880 –1 179
180 Конго (Демократическая Республика) 0,481 59,7 9,6 c 7,2 p 1080 9 180
181 Гвинея 0,471 59,0 10,2 c 2,4 c 2404 –14 182
182 Афганистан 0,462 62,9 10,7 c 2,5 1335 z 2 181
183 Мозамбик 0,461 59,6 10,7 c 3,9 1219 4 183
184 Сьерра-Леоне 0,458 60,4 9,0 o 3,5 c 1613 –4 184
185 Буркина-Фасо 0,438 59,8 8,1 2,3 c 2037 –9 185
186 Йемен 0,424 63,7 7,9 k 2,8 r 1106 l 2 186
187 Бурунди 0,420 62,0 10,0 c 3,3 c 712 5 187
188 Мали 0,410 59,4 7,0 c 1,6 2044 –13 188
189 Чад 0,394 53,0 8,2 c 2,3 c 1389 –6 189
189 Нигер 0,394 62,1 7,2 c 1,3 p 1283 –3 190
191 Центральноафриканская Республика 0,387 54,5 7,3 c 4,0 p 869 0 191
192 Южный Судан 0,381 55,6 5,6 c 5,7 aa 691 l 1 192
193 Сомали 0,380 56,1 7,6 j 1,9 1072 –3 ..

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. 73,6 .. .. .. .. ..

Монако .. 86,9 ab 18,7 c,d .. .. .. ..
Группы по уровню человеческого развития

Страны с очень высоким уровнем 
человеческого развития 0,902 79,3 16,6 12,3 44 958 — —
Страны с высоким уровнем 
человеческого развития 0,764 75,2 14,5 8,6 15 484 — —
Страны со средним уровнем 
человеческого развития 0,640 68,0 12,3 6,7 6444 — —
Страны с низким уровнем 
человеческого развития 0,517 61,6 9,3 4,7 3186 — —

Развивающиеся страны 0,694 70,5 12,5 7,6 11 125 — —
Регионы

Арабские государства 0,704 71,3 11,9 7,8 14 391 — —
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,766 76,2 14,5 8,2 16 138 — —
Европа и Центральная Азия 0,802 73,6 15,5 10,6 19 763 — —
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 0,763 73,7 14,8 9,0 15 109 — —

Южная Азия 0,641 68,4 11,9 6,6 6972 — —
Африка к югу от Сахары 0,549 60,6 10,3 6,0 3666 — —

Наименее развитые страны 0,542 64,9 10,1 5,0 3006 — —
Малые островные развивающиеся 
государства 0,730 71,6 12,6 8,6 16 379 — —
Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,906 80,1 16,6 12,2 46 318 — —
Мир в целомМир в целом 0,7390,739 72,072,0 13,013,0 8,78,7 17 25417 254 —— ——
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Примечания.

a  Данные относятся к 2022  году или самому последнему 
году, за который имеются данные.

b  На основе стран, для которых рассчитывается значение 
Индекса человеческого развития.

c  Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

d  При расчете значения ИЧР ожидаемая 
продолжительность обучения ограничена 18 годами.

e  При расчете значения ИЧР ВНД на душу населения 
ограничивается величиной 75 000 долл. США.

f  Обновлено ОДРЧ с использованием тенденций средней 
продолжительности обучения в Австрии и данных 
Статистического института ЮНЕСКО (2023).

g  Оценка рассчитана с использованием коэффициента 
паритета покупательной способности (ППС) и 
прогнозируемых темпов роста Швейцарии.

h  Обновлено ОДРЧ на основе данных ОЭСР (2023) и 
Статистического института ЮНЕСКО (2023).

i  Оценка рассчитана с использованием значения ППС 
Испании.

j  На основе оценок ОДРЧ с использованием межстрановой 
регрессии.

k  Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023) и оценок с использованием 
межстрановой регрессии.

l  Оценка ОДРЧ основана на данных МВФ (2023), 
Статистического отдела ООН (2023) и Всемирного банка 
(2023).

m  Относится к 2015  году по данным Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

n  Относится к 2015  году на основе оценок ОДРЧ с 
использованием межстрановой регрессии.

o  Обновлено ОДРЧ на основе данных кластерных 
исследований по множественным показателям 
Статистического института ЮНЕСКО (2023) и Кластерных 
обследований по множественным показателям при 
поддержке Детского фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) за различные годы.

p  Обновлено ОДРЧ на основе данных Barro and Lee (2018) и 
Статистического института ЮНЕСКО (2023).

q  Оценка ОДРЧ на основе межстрановой регрессии и 
прогнозируемых темпов роста ДЭСВ ООН (2023) и 
Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций (2023).

r  Обновлено ОДРЧ на основе данных Barro and Lee (2018) и 
оценок с использованием межстрановой регрессии.

s  Обновлено ОДРЧ на основе данных Центра 
дистрибутивных, трудовых и социальных исследований 
(CEDLAS) и Всемирного банка (2023) и Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

t  Обновлено ОДРЧ на основе данных Кластерных 
обследований по множественным показателям при 
поддержке ЮНИСЕФ за разные годы.

u  Обновлено ОДРЧ на основе данных Кластерных 
обследований по множественным показателям при 
поддержке ЮНИСЕФ за разные годы и оценок с 
использованием межстрановой регрессии.

v  Оценка ОДРЧ основана на данных МВФ (2023) и 
Всемирного банка (2023).

w  МВФ (2023).

x  Обновлено ОДРЧ на основе данных Обследования 
демографических характеристик и состояния здоровья, 
проводимого организацией ICF Macro за разные годы и 
Статистического института ЮНЕСКО (2023).

y  Обновлено ОДРЧ на основе данных Обследования 
демографических характеристик и состояния здоровья, 
проводимого организацией ICF Macro за разные годы.

z  Оценка ОДРЧ основана на данных ДЭСВ ООН (2023), 
Статистического отдела ООН (2023) и Всемирного банка 
(2023).

aa Относится к 2008  году по данным Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

ab При расчете значения ИЧР ожидаемая 
продолжительность жизни ограничена 85 годами.

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): суммарный показатель 
для оценки средних достижений в трех основных измерениях 
человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, доступ 
к знаниям и достойный уровень жизни. Подробнее о 
методике расчета ИЧР см. в Техническом примечании 1, 
которое доступно в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org 
/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: 
среднее количество лет жизни, которое осталось прожить 
новорожденному, если преобладающие структуры смертности 
во время его рождения оставались бы такими же на протяжении 
его жизни.

Ожидаемая продолжительность обучения: количество лет 
образования, которое, как ожидается, может получить ребенок, 
достигший официально установленного возраста поступления 
в школу, если в течение его жизни сохранятся преобладающие 
тенденции в области показателей охвата населения 
образованием.

Средняя продолжительность обучения: среднее количество лет 
образования, полученных людьми в возрасте 25  лет и старше, 
преобразованное из уровней образования с использованием 
официальной продолжительности каждого уровня образования.

Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения: 
совокупный доход экономики, полученный от производства 
и владения факторами производства, за вычетом доходов, 
выплаченных за использование факторов производства, 
принадлежащих другим странам, конвертированный в 
международные доллары с использованием ставок ППС, 
разделенный на численность населения в середине года.

Рейтинг ВНД на душу населения минус рейтинг ИЧР: разница в 
рейтинге страны по ВНД на душу населения и по значению ИЧР. 
Отрицательное значение означает, что страна имеет лучший 
рейтинг по ВНД на душу населения, чем по значению ИЧР.

Рейтинг по ИЧР за 2021  год: рейтинг по значению ИЧР за 
2021 год, рассчитанный с использованием тех же самых последних 
пересмотренных данных, доступных в 2023  году, которые 
использовались для расчета значений ИЧР за 2021 год.

Основные источники данных

Столбцы 1 и 7: расчеты ОДЧР на основе данных Barro and 
Lee (2018), МВФ (2023), ДЭСВ ООН (2022, 2023), Института 
статистики ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) 
и Всемирного банка (2023).

Столбец 2: рассчитывается на основе данных ДЭСВ ООН (2022). 

Столбец 3: рассчитывается на основе данных Центра 
дистрибутивных, трудовых и социальных исследований (CEDLAS) 
и Всемирного банка (2023), Обследования демографических 
характеристик и состояния здоровья, проводимого 
организацией ICF Macro, Статистического института ЮНЕСКО 
(2023) и Кластерных обследований по множественным 
показателям при поддержке ЮНИСЕФ.

Столбец 4: рассчитывается на основе данных Barro and Lee 
(2018), Обследования демографических характеристик и 
состояния здоровья, проводимого организацией ICF Macro, 
ОЭСР (2023), Статистического института ЮНЕСКО (2023) и 
Кластерных обследования по множественным показателям при 
поддержке ЮНИСЕФ.

Столбец 5: рассчитывается на основе данных МВФ (2023), ДЭСВ 
ООН (2023), Статистического отдела ООН (2023) и Всемирного 
банка (2023).

Столбец 6: рассчитывается на основе данных из столбцов 1 и 5.
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменение 
рейтинга 
по ИЧР Среднегодовой рост ИЧР

Значение (%)
1990 2000 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2015–2022a 1990–2000 2000–2010 2010–2022 1990–2022

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Швейцария 0,850 0,885 0,940 0,952 0,960 0,957 0,965 0,967 0 0,40 0,60 0,24 0,40
2 Норвегия 0,845 0,914 0,938 0,952 0,961 0,963 0,964 0,966 –1 0,79 0,26 0,25 0,42
3 Исландия 0,834 0,895 0,927 0,948 0,958 0,955 0,957 0,959 0 0,71 0,35 0,28 0,44
4 Гонконг, Китай (САР) 0,739 0,831 0,914 0,936 0,953 0,955 0,959 0,956 2 1,18 0,96 0,38 0,81
5 Дания 0,839 0,890 0,913 0,936 0,946 0,946 0,947 0,952 1 0,59 0,26 0,35 0,40
5 Швеция 0,808 0,903 0,910 0,937 0,947 0,944 0,949 0,952 0 1,12 0,08 0,38 0,51
7 Германия 0,828 0,890 0,929 0,941 0,951 0,948 0,948 0,950 –3 0,72 0,43 0,19 0,43
7 Ирландия 0,743 0,851 0,908 0,924 0,942 0,945 0,946 0,950 8 1,37 0,65 0,38 0,77
9 Сингапур 0,780 0,863 0,921 0,935 0,945 0,942 0,942 0,949 –1 1,02 0,65 0,25 0,61

10 Австралия 0,864 0,896 0,924 0,933 0,941 0,948 0,949 0,946 –1 0,36 0,31 0,20 0,28
10 Нидерланды 0,847 0,892 0,917 0,932 0,941 0,938 0,941 0,946 1 0,52 0,28 0,26 0,35
12 Бельгия 0,814 0,884 0,913 0,924 0,936 0,930 0,938 0,942 3 0,83 0,32 0,26 0,46
12 Финляндия 0,811 0,887 0,912 0,930 0,939 0,939 0,941 0,942 0 0,90 0,28 0,27 0,47
12 Лихтенштейн .. 0,871 0,916 0,926 0,940 0,933 0,936 0,942 2 .. 0,51 0,23 ..

15
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

0,804 0,863 0,913 0,923 0,933 0,920 0,931 0,940 3 0,71 0,56 0,24 0,49

16 Новая Зеландия 0,812 0,894 0,924 0,933 0,937 0,935 0,936 0,939 –7 0,97 0,33 0,13 0,46

17 Объединенные Арабские 
Эмираты 0,717 0,790 0,828 0,860 0,933 0,930 0,931 0,937 19 0,97 0,47 1,04 0,84

18 Канада 0,861 0,890 0,911 0,927 0,932 0,928 0,934 0,935 –5 0,33 0,23 0,22 0,26
19 Корея (Республика) 0,731 0,824 0,890 0,908 0,922 0,922 0,926 0,929 3 1,20 0,77 0,36 0,75
20 Люксембург 0,793 0,864 0,912 0,914 0,925 0,921 0,927 0,927 –1 0,86 0,54 0,14 0,49
20 Соединенные Штаты Америки 0,875 0,894 0,916 0,924 0,933 0,923 0,921 0,927 –5 0,22 0,24 0,10 0,18
22 Австрия 0,823 0,870 0,903 0,910 0,920 0,916 0,920 0,926 –1 0,56 0,37 0,21 0,37
22 Словения .. 0,823 0,890 0,903 0,918 0,910 0,916 0,926 1 .. 0,79 0,33 ..
24 Япония 0,846 0,883 0,903 0,913 0,918 0,917 0,920 0,920 –4 0,43 0,22 0,16 0,26
25 Израиль 0,781 0,835 0,887 0,899 0,909 0,906 0,911 0,915 –1 0,67 0,61 0,26 0,50
25 Мальта 0,726 0,779 0,862 0,887 0,905 0,901 0,912 0,915 3 0,71 1,02 0,50 0,73
27 Испания 0,762 0,828 0,868 0,889 0,904 0,894 0,904 0,911 0 0,83 0,47 0,40 0,56
28 Франция 0,790 0,844 0,880 0,893 0,905 0,900 0,906 0,910 –3 0,66 0,42 0,28 0,44
29 Кипр 0,733 0,797 0,859 0,874 0,901 0,900 0,901 0,907 3 0,84 0,75 0,45 0,67
30 Италия 0,780 0,842 0,880 0,881 0,899 0,892 0,899 0,906 0 0,77 0,44 0,24 0,47
31 Эстония 0,741 0,798 0,864 0,883 0,893 0,891 0,890 0,899 –2 0,74 0,80 0,33 0,61
32 Чехия 0,748 0,810 0,872 0,891 0,896 0,891 0,891 0,895 –6 0,80 0,74 0,22 0,56
33 Греция 0,762 0,818 0,874 0,881 0,890 0,887 0,887 0,893 –3 0,71 0,66 0,18 0,50
34 Бахрейн 0,733 0,775 0,807 0,859 0,888 0,884 0,884 0,888 3 0,56 0,41 0,80 0,60
35 Андорра .. 0,815 0,863 0,856 0,865 0,843 0,855 0,884 3 .. 0,57 0,20 ..
36 Польша 0,715 0,794 0,845 0,869 0,880 0,874 0,876 0,881 –2 1,05 0,62 0,35 0,65
37 Латвия 0,732 0,761 0,827 0,853 0,873 0,873 0,865 0,879 2 0,39 0,84 0,51 0,57
37 Литва 0,740 0,769 0,846 0,865 0,886 0,880 0,875 0,879 –2 0,39 0,96 0,32 0,54
39 Хорватия .. 0,764 0,824 0,844 0,866 0,860 0,867 0,878 6 .. 0,76 0,53 ..
40 Катар 0,764 0,793 0,829 0,852 0,869 0,863 0,864 0,875 0 0,37 0,44 0,45 0,42
40 Саудовская Аравия 0,699 0,746 0,805 0,842 0,862 0,861 0,867 0,875 6 0,65 0,76 0,70 0,70
42 Португалия 0,703 0,793 0,831 0,850 0,864 0,861 0,865 0,874 0 1,21 0,47 0,42 0,68
43 Сан-Марино 0,841 0,875 0,901 0,872 0,861 0,844 0,853 0,867 –10 0,40 0,29 –0,32 0,10
44 Чили 0,705 0,763 0,813 0,846 0,859 0,849 0,856 0,860 0 0,79 0,64 0,47 0,62
45 Словакия .. 0,761 0,841 0,852 0,863 0,860 0,852 0,855 –5 .. 1,00 0,14 ..
45 Турция 0,598 0,669 0,750 0,821 0,842 0,835 0,841 0,855 9 1,13 1,15 1,10 1,12
47 Венгрия 0,721 0,773 0,829 0,839 0,854 0,849 0,846 0,851 0 0,70 0,70 0,22 0,52
48 Аргентина 0,724 0,780 0,834 0,850 0,853 0,841 0,844 0,849 –6 0,75 0,67 0,15 0,50
49 Кувейт 0,698 0,780 0,811 0,829 0,838 0,826 0,836 0,847 0 1,12 0,39 0,36 0,61
50 Черногория .. .. 0,806 0,827 0,841 0,832 0,840 0,844 1 .. .. 0,38 ..
51 Сент-Китс и Невис .. .. 0,790 0,829 0,838 0,832 0,832 0,838 –2 .. .. 0,49 ..
52 Уругвай 0,702 0,754 0,785 0,807 0,818 0,820 0,814 0,830 8 0,72 0,40 0,47 0,52
53 Румыния 0,709 0,721 0,813 0,813 0,834 0,828 0,825 0,827 3 0,17 1,21 0,14 0,48
54 Антигуа и Барбуда .. .. 0,808 0,818 0,831 0,820 0,819 0,826 1 .. .. 0,18 ..
55 Бруней 0,779 0,789 0,825 0,832 0,827 0,827 0,824 0,823 –7 0,13 0,45 –0,02 0,17
56 Российская Федерация 0,741 0,733 0,797 0,823 0,839 0,826 0,818 0,821 –3 –0,11 0,84 0,25 0,32
57 Багамские Острова 0,760 0,788 0,800 0,807 0,802 0,798 0,799 0,820 3 0,36 0,15 0,21 0,24
57 Панама 0,672 0,722 0,775 0,802 0,820 0,809 0,813 0,820 5 0,72 0,71 0,47 0,62
59 Оман .. 0,702 0,798 0,824 0,841 0,823 0,810 0,819 –7 .. 1,29 0,22 ..

ТАБЛИЦА 2
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменение 
рейтинга 
по ИЧР Среднегодовой рост ИЧР

Значение (%)
1990 2000 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2015–2022a 1990–2000 2000–2010 2010–2022 1990–2022

60 Грузия .. 0,694 0,763 0,798 0,816 0,807 0,809 0,814 4 .. 0,95 0,54 ..
60 Тринидад и Тобаго 0,656 0,708 0,785 0,812 0,813 0,815 0,804 0,814 –3 0,77 1,04 0,30 0,68
62 Барбадос 0,728 0,760 0,792 0,798 0,806 0,803 0,803 0,809 2 0,43 0,41 0,18 0,33
63 Малайзия 0,649 0,726 0,768 0,792 0,805 0,802 0,798 0,807 6 1,13 0,56 0,41 0,68
64 Коста-Рика 0,659 0,709 0,769 0,792 0,811 0,811 0,804 0,806 5 0,73 0,82 0,39 0,63
65 Сербия .. 0,689 0,768 0,794 0,812 0,806 0,804 0,805 3 .. 1,09 0,39 ..
66 Таиланд 0,581 0,663 0,743 0,789 0,801 0,800 0,797 0,803 6 1,33 1,15 0,65 1,02
67 Казахстан 0,672 0,680 0,766 0,799 0,810 0,806 0,801 0,802 –4 0,12 1,20 0,38 0,55
67 Сейшельские Острова .. 0,755 0,774 0,797 0,808 0,799 0,795 0,802 –1 .. 0,25 0,30 ..
69 Беларусь .. 0,708 0,790 0,809 0,810 0,800 0,801 0,801 –11 .. 1,10 0,12 ..
Страны с высоким уровнем человеческого развития

70 Болгария 0,698 0,723 0,790 0,809 0,813 0,802 0,796 0,799 –12 0,35 0,89 0,09 0,42
71 Палау .. 0,747 0,775 0,782 0,792 0,794 0,802 0,797 3 .. 0,37 0,23 ..
72 Маврикий 0,620 0,682 0,755 0,791 0,806 0,792 0,790 0,796 –1 0,96 1,02 0,44 0,78
73 Гренада .. .. 0,779 0,786 0,790 0,786 0,788 0,793 0 .. .. 0,15 ..
74 Албания 0,649 0,678 0,766 0,797 0,800 0,784 0,785 0,789 –8 0,44 1,23 0,25 0,61
75 Китай 0,482 0,586 0,698 0,741 0,775 0,781 0,785 0,788 18 1,97 1,76 1,02 1,55
76 Армения 0,658 0,656 0,739 0,769 0,789 0,769 0,774 0,786 2 –0,03 1,20 0,52 0,56
77 Мексика 0,666 0,709 0,747 0,769 0,781 0,757 0,757 0,781 1 0,63 0,52 0,37 0,50
78 Иран (Исламская Республика) 0,613 0,692 0,756 0,782 0,785 0,779 0,776 0,780 –4 1,22 0,89 0,26 0,76
78 Шри-Ланка 0,641 0,689 0,735 0,760 0,775 0,777 0,783 0,780 6 0,72 0,65 0,50 0,62
80 Босния и Герцеговина .. 0,656 0,718 0,757 0,780 0,776 0,776 0,779 7 .. 0,91 0,68 ..
81 Сент-Винсент и Гренадины .. 0,691 0,756 0,777 0,789 0,785 0,773 0,772 –5 .. 0,90 0,17 ..
82 Доминиканская Республика 0,579 0,646 0,707 0,739 0,765 0,760 0,756 0,766 12 1,10 0,91 0,67 0,88
83 Эквадор 0,645 0,684 0,736 0,764 0,758 0,734 0,746 0,765 –1 0,59 0,74 0,32 0,53
83 Северная Македония .. 0,676 0,746 0,777 0,787 0,766 0,764 0,765 –7 .. 0,99 0,21 ..
85 Куба 0,684 0,694 0,779 0,765 0,766 0,759 0,742 0,764 –4 0,15 1,16 –0,16 0,35
86 Молдова (Республика) 0,688 0,655 0,716 0,749 0,773 0,765 0,767 0,763 5 –0,49 0,89 0,53 0,32
87 Мальдивские Острова .. 0,635 0,692 0,728 0,753 0,737 0,753 0,762 13 .. 0,86 0,81 ..
87 Перу 0,620 0,675 0,725 0,758 0,774 0,758 0,755 0,762 –2 0,85 0,72 0,42 0,65
89 Азербайджан .. 0,635 0,733 0,751 0,762 0,722 0,738 0,760 1 .. 1,45 0,30 ..
89 Бразилия 0,620 0,668 0,722 0,752 0,764 0,758 0,756 0,760 0 0,75 0,78 0,43 0,64
91 Колумбия 0,614 0,672 0,732 0,758 0,768 0,756 0,752 0,758 –6 0,91 0,86 0,29 0,66
92 Ливия 0,724 0,746 0,774 0,749 0,756 0,737 0,746 0,746 –1 0,30 0,37 –0,31 0,09
93 Алжир 0,593 0,652 0,721 0,736 0,742 0,730 0,740 0,745 5 0,95 1,01 0,27 0,72
94 Туркменистан .. .. 0,699 0,725 0,732 0,731 0,740 0,744 7 .. .. 0,52 ..
95 Гайана 0,496 0,570 0,650 0,686 0,711 0,727 0,721 0,742 27 1,40 1,32 1,11 1,27
96 Монголия 0,579 0,595 0,700 0,739 0,749 0,740 0,730 0,741 –2 0,27 1,64 0,48 0,77
97 Доминика .. 0,721 0,735 0,719 0,745 0,738 0,737 0,740 8 .. 0,19 0,06 ..
98 Тонга 0,640 0,679 0,709 0,723 0,740 0,742 0,738 0,739 5 0,59 0,43 0,35 0,45
99 Иордания 0,622 0,681 0,727 0,738 0,744 0,740 0,736 0,736 –3 0,91 0,66 0,10 0,53

100 Украина 0,731 0,698 0,766 0,764 0,774 0,762 0,755 0,734 –18 –0,46 0,93 –0,35 0,01
101 Тунис 0,566 0,651 0,713 0,724 0,740 0,734 0,729 0,732 1 1,41 0,91 0,22 0,81
102 Маршалловы Острова .. .. .. 0,688 0,722 0,727 0,729 0,731 17 .. .. .. ..
102 Парагвай 0,604 0,656 0,700 0,738 0,746 0,742 0,730 0,731 –6 0,83 0,65 0,36 0,60
104 Фиджи 0,630 0,669 0,699 0,716 0,730 0,722 0,715 0,729 2 0,60 0,44 0,35 0,46
105 Египет 0,567 0,629 0,667 0,695 0,724 0,729 0,726 0,728 11 1,04 0,59 0,73 0,78
106 Узбекистан .. 0,603 0,675 0,701 0,725 0,716 0,721 0,727 6 .. 1,13 0,62 ..
107 Вьетнам 0,492 0,599 0,676 0,697 0,717 0,726 0,718 0,726 7 1,99 1,22 0,60 1,22
108 Сент-Люсия 0,666 0,692 0,731 0,736 0,733 0,724 0,717 0,725 –10 0,38 0,55 –0,07 0,27
109 Ливан .. .. 0,749 0,756 0,760 0,742 0,725 0,723 –21 .. .. –0,29 ..
110 ЮАР 0,635 0,633 0,675 0,721 0,741 0,722 0,721 0,717 –6 –0,03 0,64 0,50 0,38
111 Палестина (Государство) .. .. 0,688 0,710 0,739 0,715 0,715 0,716 –2 .. .. 0,33 ..
112 Индонезия 0,526 0,597 0,667 0,698 0,718 0,712 0,707 0,713 1 1,27 1,11 0,56 0,96
113 Филиппины 0,598 0,635 0,673 0,696 0,714 0,705 0,692 0,710 2 0,60 0,58 0,45 0,54
114 Ботсвана 0,587 0,581 0,652 0,688 0,703 0,701 0,680 0,708 5 –0,10 1,16 0,69 0,59
115 Ямайка 0,664 0,657 0,711 0,712 0,712 0,707 0,704 0,706 –7 –0,11 0,79 –0,06 0,19
116 Самоа .. 0,672 0,704 0,710 0,712 0,712 0,708 0,702 –7 .. 0,47 –0,02 ..
117 Кыргызстан 0,637 0,617 0,661 0,689 0,699 0,691 0,696 0,701 1 –0,32 0,69 0,49 0,30
118 Белиз 0,609 0,657 0,720 0,714 0,718 0,705 0,698 0,700 –11 0,76 0,92 –0,23 0,44

Страны со средним уровнем человеческого развития

119 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 0,657 0,699 0,759 0,766 0,720 0,691 0,690 0,699 –39 0,62 0,83 –0,68 0,19
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ТАБЛИЦА 2

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменение 
рейтинга 
по ИЧР Среднегодовой рост ИЧР

Значение (%)
1990 2000 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2015–2022a 1990–2000 2000–2010 2010–2022 1990–2022

120 Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,546 0,625 0,661 0,688 0,715 0,691 0,691 0,698 –1 1,36 0,56 0,45 0,77

120 Марокко 0,448 0,525 0,604 0,656 0,684 0,683 0,688 0,698 5 1,60 1,41 1,21 1,40
122 Науру .. .. 0,559 0,642 0,680 0,689 0,693 0,696 9 .. .. 1,84 ..
123 Габон 0,599 0,626 0,656 0,692 0,702 0,704 0,687 0,693 –6 0,44 0,47 0,46 0,46
124 Суринам .. .. 0,696 0,707 0,710 0,702 0,689 0,690 –13 .. .. –0,07 ..
125 Бутан .. .. 0,582 0,625 0,668 0,675 0,677 0,681 10 .. .. 1,32 ..
126 Таджикистан 0,616 0,548 0,631 0,651 0,668 0,656 0,677 0,679 2 –1,16 1,42 0,61 0,30
127 Сальвадор 0,519 0,609 0,657 0,663 0,676 0,666 0,669 0,674 –4 1,61 0,76 0,21 0,82
128 Ирак 0,497 0,583 0,629 0,656 0,678 0,661 0,667 0,673 –3 1,61 0,76 0,57 0,95
129 Бангладеш 0,399 0,491 0,558 0,604 0,646 0,657 0,662 0,670 12 2,10 1,29 1,54 1,63
130 Никарагуа 0,487 0,563 0,611 0,644 0,661 0,652 0,665 0,669 0 1,46 0,82 0,76 1,00
131 Кабо-Верде .. 0,590 0,649 0,658 0,667 0,649 0,650 0,661 –7 .. 0,96 0,15 ..
132 Тувалу 0,564 0,599 0,623 0,656 0,654 0,655 0,653 0,653 –7 0,60 0,39 0,39 0,46
133 Экваториальная Гвинея .. 0,511 0,609 0,648 0,653 0,650 0,647 0,650 –4 .. 1,77 0,54 ..
134 Индия 0,434 0,490 0,572 0,619 0,638 0,638 0,633 0,644 4 1,22 1,56 0,99 1,24

135 Микронезия (Федеративные 
Штаты) .. 0,637 0,644 0,642 0,640 0,636 0,634 0,634 –4 .. 0,11 –0,13 ..

136 Гватемала 0,490 0,551 0,613 0,629 0,645 0,638 0,630 0,629 –3 1,18 1,07 0,21 0,78
137 Кирибати .. 0,547 0,584 0,625 0,636 0,629 0,627 0,628 –2 .. 0,66 0,61 ..
138 Гондурас 0,513 0,553 0,596 0,610 0,629 0,621 0,620 0,624 1 0,75 0,75 0,38 0,61

139 Лаосская Народно-
Демократическая Республика 0,408 0,473 0,557 0,604 0,617 0,616 0,615 0,620 2 1,49 1,65 0,90 1,32

140 Вануату .. .. 0,578 0,592 0,614 0,612 0,614 0,614 4 .. .. 0,50 ..
141 Сан-Томе и Принсипи 0,480 0,498 0,553 0,595 0,608 0,609 0,609 0,613 2 0,37 1,05 0,86 0,77
142 Эсватини (Королевство) 0,546 0,465 0,498 0,577 0,623 0,622 0,612 0,610 5 –1,59 0,69 1,70 0,35
142 Намибия 0,595 0,549 0,584 0,627 0,638 0,634 0,616 0,610 –8 –0,80 0,62 0,36 0,08
144 Мьянма 0,333 0,407 0,506 0,557 0,608 0,615 0,599 0,608 10 2,03 2,20 1,54 1,90
145 Гана 0,445 0,500 0,571 0,586 0,599 0,601 0,600 0,602 1 1,17 1,34 0,44 0,95
146 Кения 0,480 0,487 0,545 0,575 0,604 0,599 0,596 0,601 2 0,14 1,13 0,82 0,71
146 Непал 0,395 0,461 0,543 0,568 0,598 0,593 0,591 0,601 3 1,56 1,65 0,85 1,32
148 Камбоджа 0,379 0,431 0,542 0,564 0,596 0,596 0,596 0,600 2 1,29 2,32 0,85 1,45
149 Конго 0,541 0,509 0,581 0,610 0,596 0,598 0,598 0,593 –10 –0,61 1,33 0,17 0,29
150 Ангола .. 0,380 0,516 0,591 0,597 0,594 0,590 0,591 –5 .. 3,11 1,14 ..
151 Камерун 0,440 0,426 0,515 0,562 0,586 0,585 0,581 0,587 1 –0,32 1,92 1,10 0,90
152 Коморские Острова .. 0,458 0,524 0,556 0,584 0,588 0,585 0,586 3 .. 1,36 0,94 ..
153 Замбия 0,417 0,418 0,528 0,563 0,574 0,569 0,565 0,569 –2 0,02 2,36 0,63 0,98
154 Папуа — Новая Гвинея 0,394 0,456 0,497 0,540 0,562 0,567 0,564 0,568 5 1,47 0,86 1,12 1,15
155 Тимор-Лешти .. 0,495 0,639 0,621 0,627 0,633 0,574 0,566 –18 .. 2,59 –1,01 ..
156 Соломоновы Острова .. 0,488 0,553 0,562 0,568 0,566 0,564 0,562 –4 .. 1,26 0,13 ..
157 Сирийская Арабская Республика 0,563 0,587 0,661 0,552 0,564 0,561 0,558 0,557 –1 0,42 1,19 –1,42 –0,03
158 Гаити 0,441 0,485 0,449 0,549 0,559 0,557 0,551 0,552 –1 0,96 –0,77 1,74 0,70
159 Уганда 0,329 0,392 0,500 0,525 0,544 0,545 0,545 0,550 2 1,77 2,46 0,80 1,62
159 Зимбабве 0,479 0,426 0,481 0,544 0,560 0,554 0,549 0,550 –1 –1,17 1,22 1,12 0,43

Страны с низким уровнем человеческого развития
161 Нигерия .. .. 0,488 0,520 0,537 0,539 0,542 0,548 2 .. .. 0,97 ..
161 Руанда 0,320 0,328 0,485 0,509 0,531 0,535 0,539 0,548 5 0,25 3,99 1,02 1,70
163 Того 0,399 0,436 0,469 0,510 0,536 0,540 0,545 0,547 2 0,89 0,73 1,29 0,99
164 Мавритания 0,397 0,461 0,508 0,536 0,552 0,539 0,538 0,540 –4 1,51 0,98 0,51 0,97
164 Пакистан 0,394 0,434 0,496 0,525 0,537 0,536 0,537 0,540 –3 0,97 1,34 0,71 0,99
166 Кот-д'Ивуар 0,425 0,454 0,470 0,501 0,529 0,530 0,530 0,534 4 0,66 0,35 1,07 0,72

167 Танзания (Объединенная 
Республика) 0,366 0,396 0,493 0,507 0,533 0,535 0,529 0,532 2 0,79 2,22 0,64 1,18

168 Лесото 0,479 0,456 0,470 0,508 0,528 0,530 0,522 0,521 0 –0,49 0,30 0,86 0,26
169 Сенегал 0,371 0,388 0,470 0,501 0,514 0,514 0,512 0,517 1 0,45 1,94 0,80 1,04
170 Судан 0,322 0,420 0,489 0,514 0,521 0,518 0,516 0,516 –6 2,69 1,53 0,45 1,48
171 Джибути .. 0,330 0,422 0,473 0,508 0,512 0,512 0,515 4 .. 2,49 1,67 ..
172 Малави 0,299 0,378 0,461 0,498 0,514 0,512 0,509 0,508 1 2,37 2,00 0,81 1,67
173 Бенин 0,350 0,412 0,481 0,509 0,506 0,501 0,502 0,504 –7 1,64 1,56 0,39 1,15
174 Гамбия 0,323 0,392 0,449 0,467 0,492 0,492 0,490 0,495 5 1,95 1,37 0,82 1,34
175 Эритрея .. .. 0,458 0,473 0,487 0,490 0,490 0,493 0 .. .. 0,62 ..
176 Эфиопия .. 0,286 0,409 0,455 0,485 0,489 0,489 0,492 5 .. 3,64 1,55 ..
177 Либерия .. 0,434 0,460 0,472 0,485 0,483 0,484 0,487 0 .. 0,58 0,48 ..
177 Мадагаскар .. 0,438 0,488 0,499 0,498 0,486 0,484 0,487 –5 .. 1,09 –0,02 ..
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменение 
рейтинга 
по ИЧР Среднегодовой рост ИЧР

Значение (%)
1990 2000 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2015–2022a 1990–2000 2000–2010 2010–2022 1990–2022

179 Гвинея-Бисау .. .. 0,441 0,470 0,488 0,482 0,482 0,483 –1 .. .. 0,76 ..

180 Конго (Демократическая 
Республика) 0,377 0,376 0,424 0,457 0,476 0,477 0,475 0,481 0 –0,03 1,21 1,06 0,76

181 Гвинея 0,270 0,345 0,415 0,449 0,470 0,471 0,467 0,471 2 2,48 1,86 1,06 1,75
182 Афганистан 0,284 0,340 0,449 0,479 0,492 0,488 0,473 0,462 –8 1,82 2,82 0,24 1,53
183 Мозамбик 0,239 0,303 0,407 0,445 0,465 0,467 0,459 0,461 1 2,40 2,99 1,04 2,07
184 Сьерра-Леоне 0,314 0,319 0,416 0,438 0,457 0,453 0,456 0,458 1 0,16 2,69 0,80 1,19
185 Буркина-Фасо .. 0,296 0,372 0,413 0,446 0,446 0,445 0,438 2 .. 2,31 1,37 ..
186 Йемен 0,357 0,434 0,496 0,455 0,430 0,430 0,425 0,424 –5 1,97 1,34 –1,30 0,54
187 Бурунди 0,285 0,298 0,404 0,420 0,423 0,419 0,419 0,420 –1 0,45 3,09 0,32 1,22
188 Мали 0,236 0,315 0,406 0,409 0,421 0,407 0,408 0,410 0 2,93 2,57 0,08 1,74
189 Чад .. 0,292 0,364 0,388 0,398 0,396 0,393 0,394 0 .. 2,23 0,66 ..
189 Нигер 0,212 0,260 0,336 0,367 0,390 0,391 0,389 0,394 2 2,06 2,60 1,34 1,96

191 Центральноафриканская 
Республика 0,333 0,319 0,357 0,367 0,391 0,389 0,387 0,387 0 –0,43 1,13 0,67 0,47

192 Южный Судан .. .. 0,406 0,381 0,391 0,386 0,381 0,381 –2 .. .. –0,53 ..
193 Сомали .. .. .. .. .. .. .. 0,380 .. .. .. .. ..

Другие страны или территории
Корейская Народно-
Демократическая Республика .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..

Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..
Группы по уровню человеческого развития

Страны с очень высоким 
уровнем человеческого развития 0,785 0,828 0,870 0,889 0,901 0,895 0,896 0,902 — 0,53 0,50 0,30 0,44
Страны с высоким уровнем 
человеческого развития 0,560 0,626 0,703 0,736 0,760 0,759 0,760 0,764 — 1,12 1,17 0,70 0,98
Страны со средним уровнем 
человеческого развития 0,443 0,497 0,574 0,615 0,635 0,634 0,630 0,640 — 1,16 1,45 0,91 1,16
Страны с низким уровнем 
человеческого развития 0,354 b 0,398 0,473 0,501 0,516 0,515 0,515 0,517 — 1,18 1,74 0,74 1,19

Развивающиеся страны 0,513 0,569 0,639 0,672 0,691 0,689 0,688 0,694 — 1,04 1,17 0,69 0,95
Регионы

Арабские государства 0,550 0,615 0,672 0,691 0,709 0,704 0,704 0,704 — 1,12 0,89 0,39 0,77
Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 0,507 0,594 0,689 0,728 0,757 0,760 0,761 0,766 — 1,60 1,49 0,89 1,30

Европа и Центральная Азия 0,663 0,680 0,746 0,782 0,802 0,792 0,797 0,802 — 0,25 0,93 0,61 0,60
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 0,637 0,686 0,735 0,758 0,768 0,755 0,754 0,763 — 0,74 0,69 0,31 0,57

Южная Азия 0,444 0,500 0,574 0,616 0,635 0,635 0,631 0,641 — 1,19 1,39 0,92 1,15
Африка к югу от Сахары 0,404 b 0,429 0,502 0,533 0,549 0,547 0,546 0,549 — 0,60 1,58 0,75 0,96

Наименее развитые страны 0,354 0,408 0,487 0,518 0,540 0,542 0,540 0,542 — 1,43 1,79 0,90 1,34
Малые островные развивающиеся 
государства 0,605 0,650 0,694 0,721 0,731 0,727 0,722 0,730 — 0,72 0,66 0,42 0,59
Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,796 0,842 0,878 0,894 0,905 0,897 0,899 0,906 — 0,56 0,42 0,26 0,41
Мир в целомМир в целом 0,6010,601 0,6450,645 0,6980,698 0,7240,724 0,7390,739 0,7360,736 0,7350,735 0,7390,739 — 0,710,71 0,790,79 0,480,48 0,650,65

ТАБЛИЦА 2

Примечания.

Для получения значений ИЧР, сопоставимых по годам и 
странам, используйте эту таблицу или интерполированные 
данные, доступные в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/en /data, которые представляют тенденции с 
использованием согласованных данных.

a Положительное значение указывает на улучшение 
рейтинга.

b Значение указано с использованием смягченного 
правила агрегации. Подробную информацию см. в 
Руководстве для читателей.

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): суммарный показатель 
для оценки средних достижений в трех основных измерениях 
человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, доступ 
к знаниям и достойный уровень жизни. Подробнее о 
методике расчета ИЧР см. в Техническом примечании 1, 
которое доступно в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org 
/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Среднегодовой рост ИЧР: сглаженный годовой рост ИЧР 
за определенный период, рассчитываемый как годовой 
совокупный темп роста.

Основные источники данных

Столбцы 1–8: расчеты ОДЧР на основе данных Barro and 
Lee (2018), МВФ (2023), ДЭСВ ООН (2022, 2023), Института 
статистики ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) 
и Всемирного банка (2023).

Столбец 9: рассчитывается на основе данных из столбцов 4 и 8.

Столбцы 10–13: рассчитывается на основе данных из столбцов 
1, 2, 3 и 8.
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс  
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом 

неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент чело-
веческого 
неравен-

ства

Неравен-
ство в 

продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
ожидаемой 
продолжи-
тельности 

жизни с 
поправкой на 
неравенство

Неравен-
ство в 

образо-
ванииa

Индекс 
образо-
вания с 

поправкой 
на нера-
венство

Неравен-
ство в 

доходахa

Индекс 
доходов с 
поправкой 
на нера-
венство Доли дохода, которыми владеет

Коэффици-
ент Джини

Значение Значение

Общее 
снижение 

(%)

Разница в 
рейтинге 

ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)
40 % 

наименее 
обеспе-
ченного 

населения

10 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения

1 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения
2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022 2022d 2022 2022d 2022 2010–2022e 2010–2022e 2021 2010–2022e

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Швейцария 0,967 0,891 7,9 –3 7,6 3,0 0,959 2,0 0,906 17,7 0,814 19,9 25,8 9,9 33,1
2 Норвегия 0,966 0,903 6,5 0 6,3 2,4 0,951 2,3 0,914 14,3 0,847 22,9 22,4 8,9 27,7
3 Исландия 0,959 0,910 5,1 2 5,0 2,2 0,945 2,2 0,938 10,7 0,851 23,9 22,1 9,3 26,1
4 Гонконг, Китай (САР) 0,956 0,840 12,1 –17 11,7 2,2 0,968 8,7 0,829 24,1 0,738 .. .. 17,9 ..
5 Дания 0,952 0,898 5,7 2 5,6 3,1 0,923 2,6 0,908 11,0 0,864 23,4 22,9 13,4 27,5
5 Швеция 0,952 0,878 7,8 –5 7,6 2,5 0,953 3,4 0,891 16,9 0,796 22,0 22,4 11,7 28,9
7 Германия 0,950 0,881 7,3 –2 7,1 3,3 0,907 3,8 0,921 14,3 0,817 20,9 25,2 13,3 31,7
7 Ирландия 0,950 0,886 6,7 2 6,6 2,8 0,938 2,9 0,862 14,0 0,860 22,3 23,8 12,2 29,2
9 Сингапур 0,949 0,825 13,1 –17 12,5 2,3 0,964 9,4 0,785 25,9 0,741 .. .. 10,3 ..

10 Австралия 0,946 0,860 9,1 –4 8,8 3,3 0,946 4,7 0,880 18,5 0,763 19,5 26,6 9,9 34,3
10 Нидерланды 0,946 0,885 6,4 3 6,4 3,1 0,931 4,7 0,877 11,4 0,850 23,8 21,6 6,9 26,0
12 Бельгия 0,942 0,878 6,8 2 6,7 3,2 0,927 5,7 0,865 11,3 0,842 23,9 21,4 8,6 26,0
12 Финляндия 0,942 0,886 5,9 7 5,8 2,6 0,934 2,1 0,911 12,8 0,818 23,5 22,6 11,8 27,1
12 Лихтенштейн 0,942 .. .. .. .. 4,5 0,950 .. .. .. .. .. .. .. ..

15
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

0,940 0,865 8,0 2 7,8 3,5 0,923 3,3 0,906 16,7 0,773 20,0 25,0 12,7 32,6

16 Новая Зеландия 0,939 0,856 8,8 –2 8,7 3,8 0,932 4,1 0,894 18,1 0,752 .. .. 11,9 ..
17 Объединенные Арабские Эмираты 0,937 0,859 8,3 1 8,2 4,4 0,871 9,8 0,815 10,4 0,894 23,0 20,0 15,3 26,0
18 Канада 0,935 0,864 7,6 4 7,4 4,0 0,928 2,3 0,885 16,0 0,785 20,4 24,4 13,9 31,7
19 Корея (Республика) 0,929 0,841 9,5 –2 9,3 2,6 0,959 8,8 0,801 16,4 0,774 20,5 24,0 11,7 31,4
20 Люксембург 0,927 0,839 9,5 –3 9,2 3,2 0,932 8,1 0,759 16,4 0,836 19,4 25,0 12,1 33,4
20 Соединенные Штаты Америки 0,927 0,823 11,2 –8 10,7 5,6 0,845 2,6 0,885 23,9 0,745 16,6 30,1 19,0 39,8
22 Австрия 0,926 0,859 7,2 6 7,0 2,9 0,932 2,6 0,842 15,6 0,808 21,4 23,1 10,7 29,8
22 Словения 0,926 0,882 4,8 13 4,7 2,1 0,935 2,0 0,895 10,0 0,820 25,1 20,5 8,4 24,0
24 Япония 0,920 0,844 8,3 4 8,1 2,6 0,972 4,5 0,813 17,1 0,761 20,5 26,4 12,9 32,9
25 Израиль 0,915 0,808 11,7 –7 11,1 3,1 0,933 6,3 0,811 24,0 0,698 16,1 27,6 16,0 38,6
25 Мальта 0,915 0,837 8,5 1 8,3 4,2 0,939 5,2 0,804 15,5 0,778 21,0 25,1 10,7 31,4
27 Испания 0,911 0,796 12,6 –12 12,3 2,6 0,957 15,0 0,721 19,2 0,732 18,1 25,0 11,4 34,9
28 Франция 0,910 0,820 9,9 –1 9,8 3,6 0,937 7,8 0,769 17,9 0,764 21,2 24,5 9,0 30,7
29 Кипр 0,907 0,827 8,8 3 8,7 2,5 0,928 8,7 0,791 14,8 0,771 21,3 26,3 8,9 31,7
30 Италия 0,906 0,802 11,5 –4 11,1 2,6 0,960 10,0 0,739 20,8 0,729 18,4 26,1 12,2 35,2
31 Эстония 0,899 0,835 7,1 6 6,9 3,2 0,881 1,9 0,877 15,7 0,754 21,1 23,5 16,3 30,7
32 Чехия 0,895 0,848 5,3 13 5,1 3,1 0,867 1,2 0,874 11,1 0,804 24,2 22,5 10,6 26,2
33 Греция 0,893 0,801 10,3 –3 10,2 3,5 0,900 10,3 0,789 16,8 0,722 19,2 25,2 10,0 33,6
34 Бахрейн 0,888 .. .. .. .. 4,4 0,871 8,8 0,749 .. .. .. .. 24,3 ..
35 Андорра 0,884 0,810 8,4 3 8,3 4,8 0,931 5,6 0,701 14,4 0,814 .. .. .. ..
36 Польша 0,881 0,797 9,5 –3 9,3 3,9 0,843 4,2 0,845 19,8 0,710 22,3 23,1 15,2 28,8
37 Латвия 0,879 0,802 8,8 2 8,3 4,2 0,824 1,8 0,888 19,0 0,706 18,6 27,5 8,6 35,7
37 Литва 0,879 0,795 9,6 –4 9,1 4,2 0,801 2,9 0,879 20,4 0,715 19,0 28,5 12,5 36,0
39 Хорватия 0,878 0,817 6,9 8 6,9 3,3 0,882 3,9 0,810 13,5 0,763 21,3 22,3 9,3 29,5
40 Катар 0,875 .. .. .. .. 4,0 0,909 11,2 0,627 .. .. .. .. 22,4 ..
40 Саудовская Аравия 0,875 .. .. .. .. 5,1 0,845 12,6 0,698 .. .. .. .. 21,0 ..
42 Португалия 0,874 0,774 11,4 –2 11,3 3,0 0,929 12,5 0,688 18,4 0,724 19,3 26,9 9,4 34,7
43 Сан-Марино 0,867 .. .. .. .. 2,5 0,951 5,6 0,657 .. .. .. .. .. ..
44 Чили 0,860 0,704 18,1 –17 16,6 5,0 0,870 7,1 0,776 37,7 0,517 15,0 35,8 22,9 44,9
45 Словакия 0,855 0,808 5,5 9 5,5 4,7 0,811 1,8 0,827 10,0 0,785 24,9 18,8 7,2 23,2
45 Турция 0,855 0,717 16,1 –13 15,6 6,0 0,846 11,9 0,700 28,9 0,622 15,5 31,6 18,8 41,9
47 Венгрия 0,851 0,800 6,0 6 6,0 3,9 0,813 2,7 0,805 11,3 0,781 21,5 23,3 11,1 29,7
48 Аргентина 0,849 0,747 12,0 0 11,7 7,3 0,800 5,3 0,825 22,6 0,631 15,0 30,8 15,1 42,0
49 Кувейт 0,847 .. .. .. .. 5,0 0,880 22,1 0,533 .. .. .. .. 19,0 ..
50 Черногория 0,844 0,756 10,4 3 10,1 2,5 0,853 7,8 0,774 19,9 0,655 16,8 26,0 8,6 36,8
51 Сент-Китс и Невис 0,838 .. .. .. .. 7,5 0,740 .. .. .. .. .. .. .. ..
52 Уругвай 0,830 0,720 13,3 –7 12,8 5,9 0,839 7,3 0,726 25,1 0,611 15,9 30,8 13,4 40,8
53 Румыния 0,827 0,739 10,6 0 10,4 4,9 0,792 5,4 0,740 20,9 0,688 17,9 24,2 14,5 34,6
54 Антигуа и Барбуда 0,826 .. .. .. .. 4,8 0,867 .. .. .. .. .. .. .. ..

Продолжение →
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс  
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом 

неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент чело-
веческого 
неравен-

ства

Неравен-
ство в 

продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
ожидаемой 
продолжи-
тельности 

жизни с 
поправкой на 
неравенство

Неравен-
ство в 

образо-
ванииa

Индекс 
образо-
вания с 

поправкой 
на нера-
венство

Неравен-
ство в 

доходахa

Индекс 
доходов с 
поправкой 
на нера-
венство Доли дохода, которыми владеет

Коэффици-
ент Джини

Значение Значение

Общее 
снижение 

(%)

Разница в 
рейтинге 

ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)
40 % 

наименее 
обеспе-
ченного 

населения

10 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения

1 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения
2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022 2022d 2022 2022d 2022 2010–2022e 2010–2022e 2021 2010–2022e

55 Бруней 0,823 0,727 11,7 –2 11,5 7,6 0,776 14,9 0,585 12,1 0,847 .. .. 12,4 ..
56 Российская Федерация 0,821 0,747 9,0 5 8,7 5,5 0,729 2,0 0,831 18,7 0,688 19,1 29,0 23,8 36,0
57 Багамские Острова 0,820 0,663 19,1 –16 17,8 8,9 0,762 6,9 0,703 37,6 0,546 .. .. 19,6 ..
57 Панама 0,820 0,647 21,1 –20 19,9 10,7 0,781 10,2 0,650 38,9 0,533 11,6 39,4 19,6 50,9
59 Оман 0,819 0,721 12,0 1 11,5 6,6 0,775 4,3 0,724 23,7 0,668 .. .. 19,1 ..
60 Грузия 0,814 0,728 10,6 4 10,3 6,7 0,741 2,7 0,864 21,4 0,602 19,1 26,2 18,5 34,2
60 Тринидад и Тобаго 0,814 .. .. .. .. 11,1 0,749 9,7 0,707 .. .. .. .. 19,6 ..
62 Барбадос 0,809 0,617 23,7 –27 20,8 7,8 0,818 5,5 0,745 49,0 0,385 .. .. .. ..
63 Малайзия 0,807 0,692 14,3 –5 13,8 5,4 0,819 11,4 0,636 24,8 0,638 15,7 31,2 20,1 41,2
64 Коста-Рика 0,806 0,656 18,6 –12 17,6 6,0 0,829 11,1 0,658 35,6 0,517 13,1 35,7 17,7 47,2
65 Сербия 0,805 0,740 8,1 11 7,9 4,1 0,799 6,2 0,737 13,5 0,689 19,0 27,1 15,5 35,0
66 Таиланд 0,803 0,681 15,2 –4 14,9 7,1 0,853 16,0 0,611 21,7 0,607 19,1 27,3 23,0 35,1
67 Казахстан 0,802 0,734 8,5 11 8,3 7,0 0,708 3,2 0,800 14,7 0,698 23,3 23,4 10,6 27,8
67 Сейшельские Острова 0,802 0,715 10,8 4 10,8 9,1 0,723 6,7 0,709 16,6 0,712 19,6 23,9 20,6 32,1
69 Беларусь 0,801 0,750 6,4 18 6,2 3,3 0,792 2,8 0,774 12,7 0,688 24,8 20,7 8,7 24,4
Страны с высоким уровнем человеческого развития

70 Болгария 0,799 0,703 12,0 4 11,6 5,3 0,751 5,8 0,721 23,7 0,640 17,0 32,6 16,6 40,5
71 Палау 0,797 0,633 20,6 –11 18,9 12,6 0,610 3,1 0,885 40,9 0,470 .. .. .. ..
72 Маврикий 0,796 0,625 21,5 –15 21,0 10,0 0,748 21,7 0,579 31,4 0,564 18,8 29,9 15,9 36,8
73 Гренада 0,793 .. .. .. .. 9,2 0,773 .. .. .. .. .. .. .. ..
74 Албания 0,789 0,687 12,9 4 12,8 6,4 0,819 12,3 0,649 19,7 0,610 21,6 22,8 9,2 29,4
75 Китай 0,788 0,662 16,0 –1 15,3 5,4 0,853 10,3 0,622 30,3 0,547 18,2 29,4 15,7 37,1
76 Армения 0,786 0,721 8,3 16 8,1 6,3 0,769 2,9 0,755 15,1 0,646 23,2 23,6 19,0 27,9
77 Мексика 0,781 0,641 17,9 –4 17,5 9,2 0,766 15,0 0,604 28,4 0,568 14,3 35,5 26,8 45,4
78 Иран (Исламская Республика) 0,780 0,584 25,1 –24 24,3 8,3 0,770 37,1 0,472 27,5 0,547 16,3 31,7 18,1 40,9
78 Шри-Ланка 0,780 0,630 19,2 –7 18,0 5,3 0,825 12,0 0,663 36,6 0,458 18,5 30,8 14,8 37,7
80 Босния и Герцеговина 0,779 0,667 14,4 6 13,8 4,0 0,817 10,9 0,641 26,5 0,567 19,8 25,1 9,4 33,0
81 Сент-Винсент и Гренадины 0,772 .. .. .. .. 9,5 0,682 6,1 0,768 .. .. .. .. .. ..
82 Доминиканская Республика 0,766 0,627 18,1 –6 18,1 16,6 0,695 14,6 0,582 22,9 0,609 17,5 30,2 28,6 38,5
83 Эквадор 0,765 0,630 17,6 –3 17,1 8,9 0,812 11,8 0,628 30,6 0,490 13,8 34,3 16,9 45,5
83 Северная Македония 0,765 0,679 11,2 10 11,1 4,4 0,793 8,4 0,643 20,5 0,613 18,1 22,9 7,7 33,5
85 Куба 0,764 .. .. .. .. 4,5 0,854 9,1 0,685 .. .. .. .. 15,1 ..
86 Молдова (Республика) 0,763 0,698 8,5 16 8,4 9,0 0,681 2,7 0,787 13,6 0,635 24,3 22,1 11,3 25,7
87 Мальдивские Острова 0,762 0,597 21,7 –11 20,9 4,8 0,891 29,3 0,422 28,6 0,565 22,1 23,3 35,6 29,3
87 Перу 0,762 0,607 20,3 –7 19,8 8,5 0,752 20,4 0,593 30,6 0,501 16,3 30,6 28,1 40,2
89 Азербайджан 0,760 0,707 7,0 22 6,9 11,4 0,729 3,6 0,680 5,7 0,714 .. .. 15,9 ..
89 Бразилия 0,760 0,577 24,1 –18 22,4 9,6 0,743 13,9 0,610 43,7 0,424 10,8 41,5 22,2 52,9
91 Колумбия 0,758 0,568 25,1 –18 23,5 9,3 0,749 17,2 0,577 44,0 0,424 11,5 40,2 17,8 51,5
92 Ливия 0,746 .. .. .. .. 7,8 0,739 .. .. .. .. .. .. 13,5 ..
93 Алжир 0,745 0,588 21,1 –8 20,5 11,4 0,778 33,3 0,442 16,8 0,590 23,1 22,9 9,9 27,6
94 Туркменистан 0,744 .. .. .. .. 19,2 0,614 2,9 0,717 .. .. .. .. 18,4 ..
95 Гайана 0,742 .. .. .. .. 16,2 0,593 10,4 0,582 .. .. .. .. 19,6 ..
96 Монголия 0,741 0,645 13,0 11 12,9 7,5 0,749 11,9 0,632 19,2 0,566 20,2 25,7 14,8 32,7
97 Доминика 0,740 .. .. .. .. 8,9 0,742 .. .. .. .. .. .. .. ..
98 Тонга 0,739 0,654 11,5 14 11,2 8,4 0,722 4,3 0,780 20,7 0,497 20,0 26,8 .. 33,5
99 Иордания 0,736 0,615 16,4 2 16,3 9,3 0,757 15,4 0,591 24,1 0,520 20,3 27,5 17,1 33,7

100 Украина 0,734 0,676 7,9 21 7,9 6,8 0,697 3,6 0,714 13,3 0,621 24,3 21,8 13,6 25,6
101 Тунис 0,732 0,574 21,6 –11 21,1 9,8 0,753 30,7 0,465 22,9 0,540 20,1 25,6 10,9 32,8
102 Маршалловы Острова 0,731 0,620 15,2 7 14,9 17,6 0,573 4,8 0,840 22,5 0,495 18,9 27,5 .. 35,5
102 Парагвай 0,731 0,582 20,4 –8 19,6 11,9 0,684 12,4 0,597 34,6 0,482 14,5 35,4 19,6 45,1
104 Фиджи 0,729 0,632 13,3 14 13,2 12,5 0,650 8,6 0,667 18,5 0,581 21,3 24,2 .. 30,7
105 Египет 0,728 0,561 22,9 –9 22,1 10,7 0,689 36,9 0,433 18,7 0,592 21,8 27,5 18,1 31,9
106 Узбекистан 0,727 .. .. .. .. 9,0 0,723 1,8 0,717 .. .. .. .. 17,4 ..
107 Вьетнам 0,726 0,607 16,4 8 16,3 12,6 0,734 15,3 0,546 21,1 0,559 18,1 28,5 16,4 36,8
108 Сент-Люсия 0,725 0,539 25,7 –11 24,6 9,3 0,716 25,2 0,478 39,2 0,459 11,0 38,6 .. 51,2
109 Ливан 0,723 .. .. .. .. 5,8 0,789 .. .. 20,2 0,580 20,6 24,8 20,5 31,8
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс  
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом 

неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент чело-
веческого 
неравен-

ства

Неравен-
ство в 

продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
ожидаемой 
продолжи-
тельности 

жизни с 
поправкой на 
неравенство

Неравен-
ство в 

образо-
ванииa

Индекс 
образо-
вания с 

поправкой 
на нера-
венство

Неравен-
ство в 

доходахa

Индекс 
доходов с 
поправкой 
на нера-
венство Доли дохода, которыми владеет

Коэффици-
ент Джини

Значение Значение

Общее 
снижение 

(%)

Разница в 
рейтинге 

ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)
40 % 

наименее 
обеспе-
ченного 

населения

10 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения

1 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения
2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022 2022d 2022 2022d 2022 2010–2022e 2010–2022e 2021 2010–2022e

110 ЮАР 0,717 0,462 35,6 –23 32,2 19,5 0,514 17,3 0,648 59,9 0,295 7,2 50,5 19,3 63,0
111 Палестина (Государство) 0,716 0,587 18,0 3 17,3 10,3 0,738 10,2 0,626 31,4 0,439 19,2 25,2 17,4 33,7
112 Индонезия 0,713 0,588 17,5 6 17,3 12,8 0,648 15,5 0,569 23,6 0,553 18,3 30,7 14,8 37,9
113 Филиппины 0,710 0,590 16,9 8 16,7 14,5 0,687 12,0 0,575 23,6 0,520 16,9 32,5 19,6 40,7
114 Ботсвана 0,708 0,488 31,1 –12 30,1 21,6 0,554 23,3 0,510 45,5 0,412 10,9 41,5 22,7 53,3
115 Ямайка 0,706 0,584 17,3 5 16,3 8,8 0,710 6,3 0,613 33,7 0,458 .. .. 19,6 ..
116 Самоа 0,702 0,602 14,2 14 13,9 11,0 0,720 7,0 0,673 23,7 0,450 17,9 31,3 .. 38,7
117 Кыргызстан 0,701 0,634 9,6 27 9,4 9,4 0,703 3,4 0,734 15,3 0,495 22,5 24,0 15,6 29,0
118 Белиз 0,700 .. .. .. .. 9,1 0,713 14,8 0,545 .. .. .. .. 19,6 ..

Страны со средним уровнем человеческого развития

119 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 0,699 0,600 14,2 15 14,0 12,0 0,692 8,7 0,636 21,1 0,491 .. .. 19,0 ..

120 Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,698 0,560 19,8 2 19,7 17,2 0,573 15,0 0,633 26,9 0,484 15,7 30,3 19,6 40,9

120 Марокко 0,698 0,508 27,2 –5 26,1 10,5 0,757 41,9 0,353 25,9 0,490 17,4 31,9 15,1 39,5
122 Науру 0,696 .. .. .. .. 13,4 0,586 .. .. 18,5 0,617 20,5 25,4 .. 32,4
123 Габон 0,693 0,526 24,1 –1 24,0 19,8 0,564 20,6 0,527 31,4 0,489 16,8 27,7 11,0 38,0
124 Суринам 0,690 .. .. .. .. 11,5 0,685 18,4 0,477 .. .. .. .. 19,6 ..
125 Бутан 0,681 0,465 31,7 –10 30,3 14,0 0,691 48,2 0,289 28,6 0,503 22,3 22,7 18,1 28,5
126 Таджикистан 0,679 0,585 13,8 14 13,7 15,0 0,670 6,0 0,637 19,9 0,468 19,4 26,4 12,1 34,0
127 Сальвадор 0,674 0,548 18,7 6 18,4 9,2 0,719 22,6 0,440 23,3 0,520 16,6 28,7 13,7 38,8
128 Ирак 0,673 0,519 22,9 2 22,6 12,6 0,690 29,7 0,398 25,5 0,508 21,9 23,7 20,1 29,5
129 Бангладеш 0,670 0,470 29,9 –4 29,1 14,1 0,709 37,3 0,362 35,9 0,404 21,2 26,0 11,6 31,8
130 Никарагуа 0,669 0,507 24,2 2 23,6 9,6 0,759 25,8 0,439 35,3 0,390 14,3 37,2 19,6 46,2
131 Кабо-Верде 0,661 0,471 28,7 –1 27,2 8,8 0,768 27,4 0,380 45,4 0,357 15,4 32,3 13,9 42,4
132 Тувалу 0,653 0,545 16,5 10 16,2 14,2 0,592 9,2 0,628 25,1 0,437 17,4 30,8 .. 39,1
133 Экваториальная Гвинея 0,650 .. .. .. .. 29,1 0,450 .. .. .. .. .. .. 17,4 ..
134 Индия 0,644 0,444 31,1 –6 30,5 17,3 0,607 36,9 0,359 37,4 0,401 20,0 27,8 21,7 34,2
135 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,634 .. .. .. .. 13,4 0,679 .. .. 25,8 0,405 16,2 29,7 .. 40,1
136 Гватемала 0,629 0,453 28,0 –4 27,4 14,3 0,642 35,0 0,317 32,8 0,457 13,1 38,1 19,6 48,3
137 Кирибати 0,628 0,528 15,9 11 15,8 22,3 0,570 9,6 0,571 15,5 0,451 23,0 22,9 .. 27,8
138 Гондурас 0,624 0,480 23,1 6 22,3 9,7 0,705 21,6 0,408 35,6 0,386 11,6 34,6 19,6 48,2

139 Лаосская Народно-
Демократическая Республика 0,620 0,466 24,8 3 24,7 19,4 0,608 31,3 0,331 23,6 0,502 17,8 31,2 17,1 38,8

140 Вануату 0,614 .. .. .. .. 13,4 0,673 .. .. 19,1 0,425 19,9 24,7 .. 32,3
141 Сан-Томе и Принсипи 0,613 0,459 25,1 1 23,9 10,7 0,670 18,7 0,446 42,4 0,322 16,8 32,9 9,0 40,7
142 Эсватини (Королевство) 0,610 0,372 39,0 –11 36,3 24,4 0,423 24,1 0,460 60,5 0,264 10,5 42,7 19,3 54,6
142 Намибия 0,610 0,399 34,6 –6 32,9 20,8 0,464 25,0 0,426 53,0 0,321 8,6 47,3 21,6 59,1
144 Мьянма 0,608 0,475 21,9 10 21,7 20,8 0,576 26,9 0,404 17,6 0,461 21,9 25,5 26,5 30,7
145 Гана 0,602 0,378 37,2 –5 36,2 22,5 0,524 35,1 0,348 51,0 0,295 14,3 32,2 15,2 43,5
146 Кения 0,601 0,438 27,1 3 26,5 20,1 0,517 19,7 0,460 39,6 0,353 18,2 31,8 15,2 38,7
146 Непал 0,601 0,424 29,5 1 28,7 14,3 0,665 39,8 0,301 31,9 0,380 20,4 26,4 9,7 32,8
148 Камбоджа 0,600 0,438 27,0 5 26,4 15,3 0,650 28,1 0,355 35,8 0,364 .. .. 26,8 ..
149 Конго 0,593 0,385 35,1 0 33,1 23,3 0,508 20,9 0,490 55,1 0,228 12,4 37,9 20,5 48,9
150 Ангола 0,591 0,344 41,8 –12 40,2 28,3 0,462 34,2 0,351 58,1 0,252 11,5 39,6 26,0 51,3
151 Камерун 0,587 0,362 38,3 –6 37,3 27,4 0,457 31,7 0,403 52,9 0,257 13,0 35,0 15,9 46,6
152 Коморские Острова 0,586 0,334 43,0 –14 41,9 25,6 0,500 47,6 0,298 52,4 0,250 13,6 33,7 14,2 45,3
153 Замбия 0,569 0,344 39,5 –9 36,0 24,1 0,488 20,4 0,437 63,4 0,191 9,4 43,5 23,2 55,9
154 Папуа — Новая Гвинея 0,568 0,407 28,3 8 28,0 21,0 0,558 35,7 0,305 27,2 0,398 15,1 f 31,0 f 18,1 41,9 f

155 Тимор-Лешти 0,566 0,407 28,1 9 26,7 19,3 0,609 44,9 0,313 16,1 0,354 22,8 24,0 17,6 28,7
156 Соломоновы Острова 0,562 .. .. .. .. 12,0 0,687 .. .. 22,5 0,365 18,4 29,2 .. 37,1
157 Сирийская Арабская Республика 0,557 .. .. .. .. 12,7 0,703 .. .. .. .. .. .. 20,7 ..
158 Гаити 0,552 0,335 39,3 –9 38,3 25,5 0,501 37,3 0,311 52,1 0,241 15,8 31,2 19,6 41,1
159 Уганда 0,550 0,377 31,5 6 30,7 20,4 0,534 27,9 0,380 43,6 0,265 16,1 34,5 19,3 42,7
159 Зимбабве 0,550 0,370 32,7 2 30,6 24,4 0,458 14,6 0,512 52,9 0,216 15,1 34,8 21,1 50,3

Страны с низким уровнем человеческого развития
161 Нигерия 0,548 0,369 32,7 3 32,1 39,7 0,312 37,8 0,339 18,6 0,475 18,7 26,7 11,6 35,1
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс  
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом 

неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент чело-
веческого 
неравен-

ства

Неравен-
ство в 

продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
ожидаемой 
продолжи-
тельности 

жизни с 
поправкой на 
неравенство

Неравен-
ство в 

образо-
ванииa

Индекс 
образо-
вания с 

поправкой 
на нера-
венство

Неравен-
ство в 

доходахa

Индекс 
доходов с 
поправкой 
на нера-
венство Доли дохода, которыми владеет

Коэффици-
ент Джини

Значение Значение

Общее 
снижение 

(%)

Разница в 
рейтинге 

ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)
40 % 

наименее 
обеспе-
ченного 

населения

10 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения

1 % 
наиболее 
обеспе-
ченного 

населения
2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022 2022d 2022 2022d 2022 2010–2022e 2010–2022e 2021 2010–2022e

161 Руанда 0,548 0,377 31,2 8 30,3 19,3 0,585 27,4 0,348 44,3 0,264 15,8 35,6 19,9 43,7
163 Того 0,547 0,345 36,9 0 36,5 27,7 0,462 37,7 0,340 44,1 0,262 15,6 33,0 14,8 42,5
164 Мавритания 0,540 0,351 35,0 2 34,7 25,1 0,515 44,0 0,214 35,0 0,391 19,9 24,9 10,8 32,6
164 Пакистан 0,540 0,360 33,3 4 32,8 26,8 0,523 43,5 0,207 28,2 0,432 22,7 25,5 15,7 29,6
166 Кот-д'Ивуар 0,534 0,318 40,4 –8 40,0 30,4 0,417 46,1 0,227 43,4 0,340 18,0 29,0 21,0 37,2
167 Танзания (Объединенная Республика) 0,532 0,372 30,1 12 29,5 20,6 0,572 27,0 0,312 41,1 0,289 17,4 33,1 18,2 40,5
168 Лесото 0,521 0,332 36,3 –2 34,8 33,6 0,338 19,6 0,450 51,4 0,242 13,5 32,9 14,5 44,9
169 Сенегал 0,517 0,334 35,4 1 34,3 16,3 0,617 47,1 0,185 39,3 0,325 17,9 30,8 14,3 38,3
170 Судан 0,516 0,331 35,9 –1 35,4 24,4 0,530 42,5 0,210 39,3 0,326 19,9 27,8 15,4 34,2
171 Джибути 0,515 0,341 33,8 5 33,1 24,7 0,496 45,8 0,191 28,7 0,419 15,8 32,3 15,9 41,6
172 Малави 0,508 0,359 29,3 11 29,0 19,7 0,530 28,0 0,356 39,3 0,244 17,9 31,0 15,0 38,5
173 Бенин 0,504 0,309 38,7 –6 38,5 32,4 0,415 43,7 0,220 39,3 0,324 18,0 30,0 14,0 37,9
174 Гамбия 0,495 0,311 37,2 –2 36,4 22,0 0,515 47,0 0,212 40,1 0,275 17,5 30,6 13,6 38,8
175 Эритрея 0,493 .. .. .. .. 20,1 0,573 .. .. .. .. .. .. 13,8 ..
176 Эфиопия 0,492 0,324 34,1 2 33,7 21,9 0,548 42,8 0,204 36,5 0,304 19,4 28,5 13,8 35,0
177 Либерия 0,487 0,310 36,3 –1 36,2 30,0 0,443 42,1 0,271 36,4 0,249 18,8 27,1 12,2 35,3
177 Мадагаскар 0,487 0,328 32,6 4 31,8 22,3 0,541 28,3 0,293 44,9 0,223 15,7 33,5 15,2 42,6
179 Гвинея-Бисау 0,483 0,310 35,8 1 35,5 29,2 0,434 42,1 0,240 35,3 0,287 19,4 27,6 12,0 34,8
180 Конго (Демократическая Республика) 0,481 0,315 34,5 4 34,1 30,8 0,423 26,8 0,371 44,8 0,198 15,5 32,0 14,6 42,1
181 Гвинея 0,471 0,285 39,5 –1 38,9 34,9 0,390 50,1 0,181 31,6 0,328 21,6 23,1 8,6 29,6
182 Афганистан 0,462 0,300 35,1 1 34,2 24,6 0,498 48,8 0,195 29,2 0,277 .. .. 16,2 ..
183 Мозамбик 0,461 0,270 41,4 –4 40,4 28,6 0,435 38,3 0,263 54,4 0,172 12,7 41,2 31,1 50,5
184 Сьерра-Леоне 0,458 0,277 39,5 0 39,3 34,5 0,407 47,5 0,193 35,9 0,269 19,6 29,4 15,0 35,7
185 Буркина-Фасо 0,438 0,261 40,4 –4 40,0 30,5 0,425 46,1 0,163 43,4 0,258 16,1 35,3 15,6 43,0
186 Йемен 0,424 0,285 32,8 4 32,1 26,7 0,493 46,4 0,168 23,2 0,279 18,8 29,4 24,2 36,7
187 Бурунди 0,420 0,273 35,0 1 34,7 25,1 0,484 39,5 0,234 39,5 0,179 17,9 31,0 14,7 38,6
188 Мали 0,410 0,277 32,4 4 32,0 32,0 0,412 41,0 0,147 23,0 0,351 18,7 28,1 11,8 36,0
189 Чад 0,394 0,238 39,6 –1 39,6 37,7 0,316 42,9 0,173 38,2 0,245 18,2 29,7 13,8 37,5
189 Нигер 0,394 0,262 33,5 1 33,4 27,8 0,468 35,0 0,159 37,4 0,241 19,0 31,1 16,6 37,3
191 Центральноафриканская Республика 0,387 0,237 38,8 0 38,6 35,0 0,345 35,2 0,217 45,5 0,178 15,3 33,1 31,0 43,0
192 Южный Судан 0,381 0,222 41,7 0 41,4 35,9 0,351 39,6 0,210 48,9 0,149 12,5 f 33,2 f 15,5 44,1
193 Сомали 0,380 .. .. .. .. 36,8 0,351 .. .. 47,4 0,188 .. .. 12,4 ..

Другие страны или территории
.. Корейская Народно-

Демократическая Республика .. .. .. .. .. 11,3 0,731 .. .. .. .. .. .. 11,9 ..
.. Монако .. .. .. .. .. 3,5 0,965 .. .. .. .. .. .. .. ..
Группы по уровню человеческого развития

Страны с очень высоким 
уровнем человеческого развития 0,902 0,807 10,5 — 10,2 4,5 0,871 5,9 0,819 20,2 0,737 18,9 27,3 16,0 —
Страны с высоким уровнем 
человеческого развития 0,764 0,628 17,8 — 17,3 8,3 0,779 14,0 0,594 29,6 0,536 17,3 31,3 17,1 —
Страны со средним уровнем 
человеческого развития 0,640 0,447 30,2 — 29,7 17,4 0,609 34,6 0,370 37,1 0,396 19,3 28,7 20,2 —
Страны с низким уровнем 
человеческого развития 0,517 0,341 34,0 — 33,8 28,9 0,455 39,2 0,251 33,4 0,348 18,8 29,1 15,4 —

Развивающиеся страны 0,694 0,524 24,5 — 24,2 14,9 0,662 25,0 0,452 32,5 0,480 18,2 29,9 17,9 —
Регионы

Арабские государства 0,704 0,534 24,1 — 23,7 13,8 0,681 32,9 0,395 24,5 0,566 20,8 26,8 17,3 —
Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 0,766 0,640 16,4 — 16,0 7,9 0,797 12,3 0,593 27,9 0,554 18,2 29,6 16,5 —
Европа и Центральная Азия 0,802 0,708 11,7 — 11,5 7,5 0,762 6,5 0,733 20,4 0,636 19,6 26,9 15,7 —
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 0,763 0,605 20,7 — 20,0 9,8 0,746 14,7 0,605 35,3 0,490 13,0 37,1 21,8 —
Южная Азия 0,641 0,443 30,9 — 30,3 17,7 0,613 37,7 0,343 35,5 0,414 20,3 27,6 19,6 —
Африка к югу от Сахары 0,549 0,363 33,9 — 33,6 27,9 0,451 33,6 0,322 39,4 0,330 16,4 32,4 16,0 —

Наименее развитые страны 0,542 0,363 33,0 — 32,7 23,4 0,529 36,2 0,286 38,6 0,316 18,0 30,5 16,6 —
Малые островные развивающиеся 
государства 0,730 0,558 23,6 — 23,2 14,9 0,675 22,0 0,497 32,7 0,518 .. .. 18,9 —
Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,906 0,803 11,4 — 11,1 4,7 0,881 6,7 0,809 21,8 0,725 18,2 28,3 15,9 —
Мир в целомМир в целом 0,7390,739 0,5760,576 22,122,1 —— 21,721,7 13,113,1 0,695 21,7 0,508 30,3 0,542 18,4 29,4 17,5 —
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ТАБЛИЦА 3

Примечания.

a Список обследований, используемых для оценки 
неравенства доступен в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/en/composite/IHDI.

b На основе стран, для которых рассчитывается значение 
Индекса человеческого развития, скорректированного с 
учетом неравенства.

c Рассчитывается ОДРЧ на основе таблиц 
продолжительности жизни ДЭСВ ООН (2022).

d Данные относятся к 2022  году или самому последнему 
году, за который имеются данные.

e Данные относятся к самому последнему году, доступному 
в течение указанного периода.

f Относится к 2009 году.

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): суммарный показатель 
для оценки средних достижений в трех основных измерениях 
человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, доступ 
к знаниям и достойный уровень жизни. Подробнее о 
методике расчета ИЧР см. в Техническом примечании 1, 
которое доступно в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org 
/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом 
неравенства (ИЧРН): значение ИЧР, скорректированное с 
учетом неравенства в трех основных аспектах человеческого 
развития. Подробную информацию о том, как производится 
расчет ИЧРН, см. в Техническом примечании 2, которое доступно 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files 
/hdr2023_technical_notes.pdf .

Общее снижение: разница в процентах между значением ИЧРН 
и значением ИЧР.

Разница в рейтинге ИЧР: разница в рейтинге ИЧРН и ИЧР, 
рассчитанная только для тех стран, для которых рассчитывается 
значение ИЧРН.

Коэффициент человеческого неравенства: среднее неравенство 
по трем основным аспектам человеческого развития.

Неравенство в продолжительности жизни: неравенство в 
распределении ожидаемой продолжительности жизни на основе 
данных таблиц смертности, оцененных с использованием индекса 
неравенства Аткинсона. 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни с поправкой на 
неравенство: значение индекса ожидаемой продолжительности 
жизни по ИЧР, скорректированное с учетом неравенства в 
распределении ожидаемой продолжительности жизни на основе 
данных таблиц смертности, перечисленных в разделе «Основные 
источники данных».

Неравенство в образовании: неравенство в распределении 
продолжительности обучения на основе данных обследований 
домохозяйств, оцененных с использованием индекса неравенства 
Аткинсона.

Индекс образования с поправкой на неравенство: значение 
индекса образования ИЧР, скорректированное с учетом 
неравенства в распределении продолжительности обучения, на 
основе данных обследований домохозяйств, перечисленных в 
разделе «Основные источники данных».

Неравенство в доходах: неравенство в распределении доходов 
на основе данных обследований домохозяйств, оцененных с 
использованием индекса неравенства Аткинсона.

Индекс доходов с поправкой на неравенство: значение 
индекса доходов ИЧР, скорректированное с учетом неравенства 
в распределении доходов, на основе данных обследований 
домохозяйств, перечисленных в разделе «Основные источники 
данных».

Доля дохода: процентная доля дохода (или потребления), которая 
приходится на указанные подгруппы населения.

Доля дохода, которая приходится на 1  % наиболее 
обеспеченного населения: доля национального дохода до уплаты 
налогов, которая приходится на 1  % наиболее обеспеченного 
населения. Национальный доход до уплаты налогов представляет 
собой сумму всех потоков личного дохода до уплаты налогов, 
получаемых владельцами факторов производства, труда и 
капитала до учета системы налогообложения/трансфертов и 
после учета пенсионной системы.

Коэффициент Джини: мера отклонения распределения доходов 
между отдельными лицами или домохозяйствами в стране от 
совершенно равного распределения. Значение «0» представляет 
абсолютное равенство, значение «100» — абсолютное неравенство.

Основные источники данных

Столбец 1: расчеты ОДЧР на основе данных Barro and Lee (2018), 
МВФ (2023), ДЭСВ ООН (2022, 2023), Института статистики 
ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) и 
Всемирного банка (2023).

Столбец 2: рассчитано как среднее геометрическое 
значений индекса ожидаемой продолжительности жизни, 
скорректированного с учетом неравенства, индекса 
образования, скорректированного с учетом неравенства, и 
индекса дохода, скорректированного с учетом неравенства, 
с использованием методики, описанной в Техническом 
примечании 2 (доступно в Интернете по адресу: http:// 
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf).

Столбец 3: рассчитывается на основе данных из столбцов 1 и 2.

Столбец 4: рассчитывается на основе значений ИЧРН и 
пересчитанных рейтингов ИЧР для стран, для которых 
рассчитывается значение ИЧРН.

Столбец 5: рассчитано как среднее арифметическое значений 
неравенства в ожидаемой продолжительности жизни, неравенства 
в образовании и неравенства в доходах с использованием 
методики, описанной в Техническом примечании 2 (доступно в 
Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023 
_technical_notes.pdf).

Столбец 6: рассчитывается на основе полных таблиц смертности 
ДЭСВ ООН (2022).

Столбец 7: рассчитывается на основе неравенства в 
ожидаемой продолжительности жизни и индекса ожидаемой 
продолжительности жизни ИЧР.

Столбец 8: рассчитывается на основе Центра дистрибутивных, 
трудовых и социальных исследований (CEDLAS) и Всемирного 
банка (2023), Статистики Европейского Союза о доходах и 
условиях жизни Евростата (2023), данных Обследования 
демографических характеристик и состояния здоровья, 
проводимого организацией ICF Macro (за разные годы), LIS (2023), 
Кластерных обследований по множественным показателям 
при поддержке Детского фонда Организации Объединенных 
Наций. (разные годы) и Статистический институт ЮНЕСКО 
(2023) с использованием методики, описанной в Техническом 
примечании 2 (доступно в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical _notes.pdf).

Столбец 9: рассчитывается на основе неравенства в образовании 
и индекса образования ИЧР.

Столбец 10: рассчитывается на основе данных программы UNU-
WIDER за 2023 год.

Столбец 11: рассчитывается на основе данных о неравенстве 
доходов и индекса доходов ИЧР.

Столбцы 12, 13 и 15: рассчитывается на основе данных 
Всемирного банка за 2023 год. 

Столбец 14: рассчитывается на основе данных Лаборатории 
изучения проблем неравенства за 2022 год.
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ТАБЛИЦА 4

Индекс гендерного развития

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5

Индекс гендерного развития
Индекс человеческого 

развития

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения
Валовой национальный 

доход на душу населенияa

Значение (лет) (лет) (лет)
(долл. США по ППС по 

данным за 2017 г.)
Значение Группаb Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022c 2022c 2022c 2022 2022
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Швейцария 0,971 2 0,949 0,977 85,9 82,5 16,7 16,5 13,5 d 14,3 d 56 928 82 109 e

2 Норвегия 0,986 1 0,957 0,970 85,1 81,7 19,5 f 17,8 13,2 d 12,9 d 61 067 77 164 e

3 Исландия 0,975 1 0,946 0,969 84,3 81,4 20,5 f 17,8 13,9 13,7 45 506 63 420 

4 Гонконг, Китай (САР) 0,972 2 0,943 0,970 86,9 81,8 17,9 17,8 12,0 12,8 51 563 75 270 e

5 Дания 0,981 1 0,942 0,960 83,8 80,0 19,4 f 18,2 g 13,2 12,8 51 753 72 387 

5 Швеция 0,983 1 0,941 0,957 85,1 81,9 20,7 f 17,5 12,8 d 12,5 d 47 828 66 019 

7 Германия 0,966 2 0,932 0,964 83,5 78,5 17,4 17,3 14,0 14,5 41 022 70 040 

7 Ирландия 0,991 1 0,943 0,951 84,4 81,0 19,5 f 18,8 g 11,9 d 11,4 d 66 876 108 424 e

9 Сингапур 0,991 1 0,945 0,954 86,3 82,0 17,0 16,8 11,6 12,3 76 611 h 99 844 e

10 Австралия 0,978 1 0,935 0,956 85,5 81,7 22,0 f 20,2 g 12,8 12,6 41 131 57 496 

10 Нидерланды 0,960 2 0,925 0,964 83,9 80,9 18,9 f 18,2 g 12,4 12,8 44 139 70 575 

12 Бельгия 0,975 1 0,929 0,952 84,4 80,2 19,9 f 18,0 12,5 d 12,6 d 43 720 63 804 

12 Финляндия 0,989 1 0,937 0,947 84,9 79,8 20,3 f 18,3 g 13,1 d 12,7 d 42 302 56 914 

12 Лихтенштейн 0,949 3 0,924 0,974 86,1 83,0 i 14,5 16,4 12,1 j 14,0 j 114 829 h 179 045 e

15
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

0,976 1 0,926 0,949 83,8 80,4 18,2 f 17,1 13,4 13,4 35 910 57 591 

16 Новая Зеландия 0,970 2 0,924 0,953 84,7 81,3 20,2 f 19,2 g 12,9 13,0 34 940 52 542 

17 Объединенные Арабские 
Эмираты 0,986 1 0,923 0,936 81,4 77,7 19,8 f 16,4 12,6 12,9 51 510 84 088 e

18 Канада 0,988 1 0,929 0,940 84,8 80,9 16,5 15,4 14,0 d 13,8 d 39 765 57 230 

19 Корея (Республика) 0,948 3 0,900 0,950 87,1 80,7 16,1 16,8 12,0 d 13,3 d 31 063 61 037 

20 Люксембург 0,993 1 0,920 0,927 84,8 80,4 14,3 14,1 12,9 k 13,0 k 66 697 90 256 e

20 Соединенные Штаты Америки 1,005 1 0,928 0,923 81,0 75,5 17,3 15,6 13,7 13,5 53 469 77 898 e

22 Австрия 0,972 2 0,912 0,938 84,6 80,2 16,8 15,9 12,0 d 12,6 d 41 899 71 616 

22 Словения 0,999 1 0,924 0,925 84,6 79,6 18,3 f 16,6 12,9 d 12,8 d 35 264 47 843 

24 Япония 0,968 2 0,904 0,933 87,8 l 81,8 15,4 15,5 12,4 13,0 33 478 54 395 

25 Израиль 0,991 1 0,910 0,918 84,5 80,6 15,6 14,5 13,5 d 13,4 d 37 415 49 792 

25 Мальта 0,980 1 0,903 0,922 85,7 81,6 16,6 15,2 12,0 12,4 33 971 54 099 

27 Испания 0,988 1 0,902 0,913 86,5 81,2 18,4 f 17,2 10,5 10,7 32 835 47 543 

28 Франция 0,986 1 0,903 0,916 86,0 80,4 16,4 15,6 11,5 d 11,9 d 38 135 57 263 

29 Кипр 0,977 1 0,895 0,916 83,7 80,1 16,6 15,8 12,4 12,5 31 777 48 470 

30 Италия 0,969 2 0,890 0,918 86,0 82,0 17,1 16,2 10,6 10,9 31 413 57 808 

31 Эстония 1,022 1 0,908 0,888 83,0 75,0 16,8 15,1 13,8 13,3 31 199 43 737 

32 Чехия 0,988 1 0,888 0,899 81,2 75,1 16,9 15,8 12,8 d 13,1 d 30 761 49 404 

33 Греция 0,969 2 0,878 0,907 83,3 78,0 20,2 f 19,9 g 11,1 11,7 24 821 38 227 

34 Бахрейн 0,937 3 0,847 0,904 80,5 78,2 17,0 15,7 10,8 11,2 22 722 64 700 

35 Андорра .. .. .. .. 85,8 81,4 12,8 12,8 11,5 11,7 .. .. 

36 Польша 1,009 1 0,884 0,876 80,8 73,2 16,7 15,2 13,3 13,0 27 366 43 446 

37 Латвия 1,022 1 0,887 0,868 80,1 71,5 17,3 15,9 13,6 d 13,0 d 26 345 38 716 

37 Литва 1,028 2 0,891 0,867 79,1 69,5 17,1 15,8 13,6 13,4 33 012 43 912 

39 Хорватия 0,993 1 0,875 0,881 82,0 76,4 16,5 14,7 12,1 d 12,6 d 27 573 41 433 

40 Катар 1,027 2 0,893 0,869 83,1 80,6 15,3 12,6 11,8 d 9,7 d 47 964 114 135 e

40 Саудовская Аравия 0,928 3 0,832 0,897 79,5 76,7 15,5 m 14,8 n 10,7 11,7 24 647 69 723 

42 Португалия 0,998 1 0,873 0,874 84,9 79,3 17,1 16,6 9,6 9,5 31 845 39 199 

43 Сан-Марино 0,966 2 0,853 0,883 84,7 82,0 12,0 12,9 10,7 o 10,5 o 50 410 65 363 

44 Чили 0,973 2 0,847 0,870 81,9 77,2 17,1 16,5 11,0 d 11,2 d 18 612 30 337 

45 Словакия 1,002 1 0,856 0,854 78,8 71,9 15,3 14,2 13,0 d 13,0 d 26 634 37 967 

45 Турция 0,941 3 0,825 0,876 81,5 75,4 19,6 f 19,8 g 8,1 d 9,6 d 20 538 45 077 

47 Венгрия 0,989 1 0,846 0,855 78,3 71,6 15,4 14,7 12,1 12,4 27 203 41 768 

48 Аргентина 0,995 1 0,841 0,845 79,3 72,9 20,9 f 17,1 11,4 10,9 16 933 27 265 

49 Кувейт 1,014 1 0,848 0,836 82,8 78,9 17,8 d 13,8 d 8,3 d 7,0 d 28 018 75 232 e

50 Черногория 0,978 1 0,833 0,852 80,3 73,5 15,6 14,6 12,1 d 13,2 d 17 543 27 750 

51 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. 75,7 68,7 19,7 f,p 17,0 p 11,1 m 10,6 q .. .. 

52 Уругвай 1,020 1 0,832 0,816 81,7 74,1 18,8 f 15,9 9,3 d 8,7 d 17 426 27 294 

53 Румыния 0,981 1 0,818 0,834 77,6 70,7 15,0 14,0 11,1 d 11,7 d 22 595 41 297 

54 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. 81,6 76,5 16,7 d 14,4 d 10,3 n 10,6 n .. .. 

55 Бруней 0,983 1 0,814 0,829 76,8 72,5 14,2 13,3 9,2 9,2 44 703 72 823 

56 Российская Федерация 1,021 1 0,829 0,812 75,7 64,7 15,8 d 15,5 d 12,5 12,3 21 781 33 001 
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5

Индекс гендерного развития
Индекс человеческого 

развития
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продолжительность 
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Значение (лет) (лет) (лет)
(долл. США по ППС по 

данным за 2017 г.)
Значение Группаb Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022c 2022c 2022c 2022 2022
57 Багамские Острова 1,007 1 0,822 0,817 77,8 70,8 12,2 m 11,6 m 12,8 d 12,7 d 28 375 37 085 

57 Панама 1,017 1 0,826 0,813 80,1 73,7 13,9 d 12,6 d 10,9 d 10,4 d 27 611 36 447 

59 Оман 0,937 3 0,780 0,833 76,0 72,4 13,5 12,6 12,3 11,7 13 055 45 769 

60 Грузия 1,005 1 0,815 0,811 76,5 66,8 17,0 16,5 12,8 12,6 12 237 20 141 

60 Тринидад и Тобаго 0,992 1 0,809 0,815 78,2 71,3 14,4 r 13,8 r 11,9 d 11,6 d 17 088 28 007 

62 Барбадос 1,030 2 0,815 0,792 79,6 75,7 18,3 d,f 14,8 d 10,4 s 9,1 s 12 595 17 214 

63 Малайзия 0,973 2 0,794 0,816 78,8 74,0 13,4 12,5 10,7 d 10,8 d 19 262 34 983 

64 Коста-Рика 0,995 1 0,803 0,807 80,0 74,8 16,7 d 15,6 d 8,9 8,7 16 531 23 965 

65 Сербия 0,986 1 0,799 0,810 77,0 71,3 15,2 13,8 11,2 d 11,9 d 15 909 23 388 

66 Таиланд 1,011 1 0,807 0,798 83,9 75,5 15,9 15,3 8,7 d 9,0 d 15 289 18 580 

67 Казахстан 0,998 1 0,799 0,801 73,0 65,8 15,0 14,6 12,5 d 12,4 d 18 595 26 890 

67 Сейшельские Острова 1,064 3 0,829 0,779 76,0 68,2 15,4 12,6 12,0 m 10,4 24 756 31 651 

69 Беларусь 1,003 1 0,801 0,799 78,4 68,1 13,9 14,0 12,3 d 12,2 d 14 502 23 022
Страны с высоким уровнем человеческого развития

70 Болгария 0,995 1 0,797 0,800 75,1 68,3 14,1 13,6 11,5 11,3 20 700 31 466 

71 Палау 1,007 1 0,802 0,797 69,3 62,2 18,3 f,o 16,9 o 13,3 o 12,8 m 15 159 23 218 

72 Маврикий 0,976 1 0,784 0,803 77,1 71,0 15,2 14,1 9,9 s 10,1 s 15 594 31 124 

73 Гренада 0,976 1 0,781 0,801 78,3 72,6 17,1 d 16,1 d 9,8 m 9,9 n 9775 17 412 

74 Албания 0,977 1 0,780 0,798 79,5 74,5 14,7 14,3 9,8 s 10,4 s 13 199 17 398 

75 Китай 0,962 2 0,771 0,802 81,3 76,0 15,7 d 14,8 d 7,5 m 8,7 t 13 292 22 567 

76 Армения 1,026 2 0,795 0,775 78,4 67,9 14,8 14,0 11,3 11,3 13 443 17 770 

77 Мексика 0,979 1 0,770 0,787 78,2 71,5 15,0 14,1 9,1 9,4 13 548 25 008 

78 Иран (Исламская Республика) 0,880 5 0,710 0,806 77,5 71,9 14,2 14,1 10,7 d 10,8 d 4140 25 192 

78 Шри-Ланка 0,947 3 0,751 0,793 80,2 72,9 14,1 d 13,2 d 11,1 11,4 6241 17 990 

80 Босния и Герцеговина 0,952 2 0,759 0,797 77,5 73,1 13,8 12,8 9,8 11,4 12 420 20 853 

81 Сент-Винсент и Гренадины .. .. .. .. 71,7 66,7 16,4 d 16,1 d 11,0 o 11,0 o .. .. 

82 Доминиканская Республика 1,029 2 0,775 0,753 77,5 71,0 14,8 12,3 9,6 d 8,7 d 14 773 22 506 

83 Эквадор 0,990 1 0,760 0,768 80,5 75,3 15,3 14,4 8,9 9,0 9147 12 245 

83 Северная Македония 0,950 2 0,744 0,783 76,2 71,7 13,4 12,6 9,7 10,8 11 526 21 296 

85 Куба 0,973 2 0,750 0,771 80,6 75,8 15,3 13,7 10,6 d 10,4 d 5571 10 373 

86 Молдова (Республика) 1,033 2 0,776 0,751 73,3 64,2 15,4 14,4 11,9 d 11,8 d 12 272 13 725 

87 Мальдивские Острова 0,976 1 0,748 0,767 81,8 80,1 13,3 d 11,2 d 7,9 d 7,7 d 12 161 23 783 

87 Перу 0,952 2 0,742 0,779 75,5 71,3 14,9 d 14,7 d 9,4 d 10,6 d 9515 14 365 

89 Азербайджан 0,961 2 0,743 0,773 76,2 70,6 12,7 12,7 10,2 d 10,9 d 11 526 18 603 

89 Бразилия 1,000 1 0,758 0,758 76,6 70,3 16,2 15,0 8,5 d 8,0 d 11 292 18 061 

91 Колумбия 0,998 1 0,756 0,758 77,1 70,3 14,7 14,2 9,0 8,7 12 252 17 854 

92 Ливия 0,988 1 0,739 0,748 74,8 69,7 14,8 n 13,5 n 8,4 m 7,2 m 12 073 27 248 

93 Алжир 0,881 5 0,682 0,774 78,5 75,9 16,3 14,7 6,5 d 7,5 d 3842 17 859 

94 Туркменистан .. .. .. .. 72,9 65,9 13,2 13,2 10,8 d 11,5 d .. .. 

95 Гайана 0,992 1 0,738 0,743 69,4 62,8 13,3 r 12,7 r 8,7 s 8,5 s 26 505 45 454 

96 Монголия 1,032 2 0,751 0,728 77,4 68,1 15,3 d 13,8 d 9,9 8,8 8099 12 640 

97 Доминика .. .. .. .. 76,5 69,9 14,4 m 12,7 m 9,0 n 9,7 n .. .. 

98 Тонга 0,996 1 0,736 0,739 74,1 68,6 17,4 15,2 11,0 s 10,8 s 5051 7698 

99 Иордания 0,863 5 0,662 0,767 76,7 72,1 12,9 d 12,4 d 10,1 10,8 2753 15 380 

100 Украина 1,021 1 0,741 0,726 73,9 63,5 13,5 13,1 11,4 s 10,7 s 9025 14 233 

101 Тунис 0,928 3 0,698 0,751 77,4 71,4 15,5 d 13,8 d 7.3 d 8,7 d 5198 15 528 

102 Маршалловы Острова 0,945 3 0,708 0,748 67,1 63,5 17,0 15,8 12,7 o 12,9 m 4518 9096 

102 Парагвай 0,994 1 0,728 0,732 73,6 67,6 14,6 u 13,3 u 8,9 8,9 10 349 15 954 

104 Фиджи 0,940 3 0,700 0,745 70,2 66,5 14,4 13,3 10,4 10,3 6282 16 158 

105 Египет 0,884 5 0,664 0,752 72,6 67,9 12,8 13,0 10,2 d 9,6 d 3739 20 790 

106 Узбекистан 0,924 4 0,691 0,748 74,3 69,0 12,0 12,0 11,7 12,1 4390 11 716 

107 Вьетнам 1,007 1 0,729 0,723 79,3 69,9 13,3 u 12,8 v 8,1 d 8,8 d 9615 12 042 

108 Сент-Люсия 1,013 1 0,729 0,719 74,9 68,0 13,4 12,1 8,8 d 8,3 d 11 815 17 807 

109 Ливан 0,928 3 0,690 0,743 76,6 72,2 12,8 w 11,3 w 8,0 m 9,2 o 6546 18 439 

110 ЮАР 0,985 1 0,710 0,721 64,2 58,6 14,8 13,7 11,5 11,7 10 423 16 095 

111 Палестина (Государство) 0,880 5 0,649 0,737 75,9 71,0 14,0 12,4 9,9 10,0 2134 11 759 

112 Индонезия 0,940 3 0,688 0,732 70,4 66,2 14,1 d 13,9 d 8,2 8,9 8111 15 926 

113 Филиппины 0,966 2 0,694 0,718 74,2 70,2 13,2 12,4 9,2 d 8,7 d 6179 11 851 

114 Ботсвана 0,998 1 0,707 0,708 68,4 63,3 11,8 11,1 10,4 10,5 13 676 16 037 
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ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5

Индекс гендерного развития
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развития
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2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022c 2022c 2022c 2022 2022
115 Ямайка 1,016 1 0,710 0,699 72,7 68,5 13,6 d 11,4 d 9,9 d 8,6 d 7647 11 775 

116 Самоа 0,968 2 0,687 0,709 75,3 70,1 13,0 11,9 11,8 d 11,0 d 3314 6562 

117 Кыргызстан 0,975 1 0,690 0,707 74,9 66,2 13,2 12,8 11,9 d 12,0 d 3442 6170 

118 Белиз 0,982 1 0,691 0,704 74,7 67,7 12,8 12,1 9,0 8,7 6319 12 133
Страны со средним уровнем человеческого развития

119 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 1,002 1 0,695 0,693 75,7 66,9 14,3 o 12,4 o 9,8 o 9,5 m 4285 8126 

120 Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,965 2 0,686 0,711 67,9 62,3 15,1 14,9 9,2 10,5 6727 9243 

120 Марокко 0,851 5 0,628 0,737 77,2 72,9 14,5 14,7 5,1 7,0 2968 12 876 

122 Науру 1,037 2 0,708 0,683 67,8 60,5 14,4 d 11,0 d 9,3 m 9,2 n 11 558 18 213 

123 Габон 0,982 1 0,683 0,696 68,4 63,4 12,6 n 12,3 m 10,4 8,7 7296 14 958 

124 Суринам 0,987 1 0,683 0,692 73,6 67,2 11,3 10,6 8,6 d 8,2 d 8820 15 832 

125 Бутан 0,970 2 0,670 0,690 74,2 70,6 13,6 d 12,6 d 5,2 d 6,3 d 9343 11 766 

126 Таджикистан 0,919 4 0,647 0,704 73,5 69,2 10,4 d 11,3 d 10,9 s 11,6 s 3295 6300 

127 Сальвадор 0,972 2 0,662 0,681 75,8 66,8 12,2 u 11,6 u 6,8 7,6 6244 11 794 

128 Ирак 0,786 5 0,569 0,724 73,4 69,2 11,6 v 12,8 v 5,6 s 8,0 s 2087 16 070 

129 Бангладеш 0,914 4 0,635 0,694 76,0 71,5 12,4 11,5 6,8 8,0 3684 9387 

130 Никарагуа 0,949 3 0,647 0,682 77,6 71,6 12,3 u 12,8 u 7,5 7,0 3596 7311 

131 Кабо-Верде 0,981 1 0,652 0,664 79,0 70,3 11,8 d 11,3 d 5,8 o 6,3 o 5732 9491 

132 Тувалу 0,975 1 0,643 0,659 69,4 61,1 12,4 d 11,8 d 10,5 d 10,8 d 3378 6063 

133 Экваториальная Гвинея .. .. .. .. 63,3 59,4 12,0 n 12,3 n 8,2 n 8,4 m .. .. 

134 Индия 0,852 5 0,582 0,684 69,4 66,3 12,6 12,6 5,5 7,6 2958 10 696 

135 Микронезия (Федеративные 
Штаты) 0,950 2 0,615 0,647 74,8 67,3 12,7 n 12,5 m 6,9 n 7,8 n 2652 4756 

136 Гватемала 0,931 3 0,604 0,649 71,8 65,7 10,6 d 10,9 d 5,2 d 6,3 d 6114 11 938 

137 Кирибати 0,849 5 0,555 0,654 69,4 65,7 12,4 11,3 9,3 m 9,0 o 1100 5903 

138 Гондурас 0,974 2 0,616 0,632 73,2 68,5 10,3 u 9,6 u 6,9 d 7,8 d 4695 5837 

139 Лаосская Народно-
Демократическая Республика 0,919 4 0,593 0,645 71,2 66,9 10,0 10,4 5,0 s 6,9 s 6380 9088 

140 Вануату 0,936 3 0,591 0,631 73,1 68,3 11,9 d 11,7 d 6,6 n 7,5 n 2445 4033 

141 Сан-Томе и Принсипи .. .. .. .. 71,9 66,1 12,9 r 12,5 r 5,3 d 6,7 d .. .. 

142 Эсватини (Королевство) 0,987 1 0,606 0,614 60,6 52,6 14,4 d 15,5 d 5,8 5,7 6958 9848 

142 Намибия 1,006 1 0,612 0,608 61,7 54,6 11,7 x 11,8 x 7,5 s 7,0 s 7827 10 673 

144 Мьянма 0,941 3 0,583 0,619 70,5 64,2 12,3 d 11,3 d 6,2 s 6,9 s 2545 5544 

145 Гана 0,933 3 0,583 0,625 66,1 61,8 11,5 11,7 5,6 s 7,6 s 4794 5970 

146 Кения 0,948 3 0,585 0,617 64,7 59,6 11,4 x 11,4 x 7,1 8,3 3977 5654 

146 Непал 0,885 5 0,562 0,635 72,4 68,6 12,8 12,5 3,4 d 5,7 d 2609 5564 

148 Камбоджа 0,926 3 0,577 0,623 72,6 67,1 11,3 o 11,8 m 4,4 6,2 3563 5034 

149 Конго 0,909 4 0,564 0,620 64,6 61,5 13,0 d 11,9 d 7,2 s 9,4 s 2085 3722 

150 Ангола 0,905 4 0,561 0,620 64,5 59,4 11,5 12,9 4,5 x 7,2 x 4696 5974 

151 Камерун 0,900 4 0,556 0,618 62,6 59,4 12,7 d 14,1 d 5,6 s 7,6 s 3048 4318 

152 Коморские Острова 0,914 4 0,558 0,611 66,1 61,5 13,4 d 12,7 d 5,2 y 7,3 y 2338 4174 

153 Замбия 0,930 3 0,548 0,589 64,5 59,1 11,1 y 11,0 y 6,4 s 8,3 s 2531 3800 

154 Папуа — Новая Гвинея 0,927 3 0,546 0,589 69,2 63,4 10,5 x 11,7 x 4,2 s 5,7 s 3219 4171 

155 Тимор-Лешти 0,904 4 0,534 0,591 70,8 67,4 13,4 x 13,1 x 5,5 x 6,6 x 1145 2094 

156 Соломоновы Острова 0,959 2 0,554 0,578 72,4 69,3 11,1 d 9,7 d 5,5 n 6,8 n 1998 2537 

157 Сирийская Арабская Республика 0,805 5 0,481 0,597 76,1 68,7 7,2 o 7,7 m 5,4 o 6,7 o 1049 6132 

158 Гаити 0,929 3 0,531 0,571 66,7 60,9 11,1 m 11,2 n 5,1 s 6,3 s 2110 3506 

159 Уганда 0,899 5 0,522 0,580 65,7 61,5 11,1 x 11,9 x 5,2 d 7,7 d 1890 2597 

159 Зимбабве 0,936 3 0,532 0,568 62,1 56,4 10,7 d 11,4 d 8,2 d 9,6 d 1762 2433
Страны с низким уровнем человеческого развития

161 Нигерия 0,886 5 0,515 0,581 54,0 53,3 10,2 10,8 6,6 8,7 4110 5386 

161 Руанда 0,921 4 0,524 0,569 69,2 64,8 11,5 11,3 4,5 5,4 1662 3000 

163 Того 0,848 5 0,505 0,596 62,2 60,9 12,5 d 14,3 d 4,2 d 7,2 d 1744 2679 

164 Мавритания 0,874 5 0,503 0,575 66,4 63,0 8,2 8,0 4,1 s 5,8 s 3053 7727 

164 Пакистан 0,834 5 0,480 0,575 68,9 64,1 7.3 d 8,4 d 3,9 d 4,8 d 2120 8571 

166 Кот-д'Ивуар 0,861 5 0,492 0,572 60,3 57,7 9,5 10,7 3,1 s 5,4 s 4063 6665 

167 Танзания (Объединенная 
Республика) 0,940 3 0,516 0,549 68,9 64,7 8,7 8,5 5,1 d 6,3 d 2195 2970 

168 Лесото 0,999 1 0,519 0,520 55,9 50,3 11,4 d 10,8 d 8,2 d 6,8 d 2129 3304 
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2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022c 2022c 2022c 2022c 2022 2022
169 Сенегал 0,925 3 0,496 0,536 70,2 65,5 9,9 8,4 2,3 d 3,7 d 2256 4712 

170 Судан 0,868 5 0,472 0,544 68,2 63,0 8,3 d 8,7 d 3,5 4,2 1750 5282 

171 Джибути 0,844 5 0,466 0,552 65,5 60,3 8,2 d 8,0 d 2,9 o 5,1 o 2307 7481 

172 Малави 0,926 3 0,489 0,528 66,3 59,6 11,5 d 11,5 d 4,3 6,4 1191 1687 

173 Бенин 0,848 5 0,462 0,544 61,7 58,3 9,5 11,1 2,1 s 4,4 s 2604 4205 

174 Гамбия 0,940 3 0,481 0,511 64,3 61,5 9,9 x 8,1 x 3,7 5,6 1792 2390 

175 Эритрея .. .. .. .. 68,7 64,5 6,9 d 7,8 d 4,0 n 5,7 n .. .. 

176 Эфиопия 0,922 4 0,472 0,512 68,9 62,6 10,2 d 9,8 d 1,7 d 3,2 d 1762 2970 

177 Либерия 0,860 5 0,451 0,524 62,4 59,8 10,1 10,8 3,6 s 7,2 s 1163 1499 

177 Мадагаскар 0,945 3 0,473 0,500 67,6 63,0 9,3 d 9,1 d 4,3 4,9 1224 1702 

179 Гвинея-Бисау 0,862 5 0,451 0,523 61,9 57,7 10,4 v 11,6 v 2,5 5,1 1487 2282 

180 Конго (Демократическая 
Республика) 0,891 5 0,454 0,510 62,1 57,5 9,6 d 9,7 d 5,8 s 8,8 s 917 1246 

181 Гвинея 0,818 5 0,422 0,515 60,2 57,6 9,1 d 11,2 d 1,4 d 3,4 d 1719 3104 

182 Афганистан 0,622 5 0,332 0,534 66,2 59,8 8,1 d 13,2 d 1,2 3,9 396 2256 

183 Мозамбик 0,929 3 0,443 0,477 62,7 56,5 10,3 d 11,1 d 3,2 4,4 1060 1385 

184 Сьерра-Леоне 0,885 5 0,432 0,488 61,7 59,1 9,4 r 9,0 r 2,4 d 4,8 d 1326 1898 

185 Буркина-Фасо 0,881 5 0,409 0,464 61,5 58,0 8,2 8,0 1,6 d 3,1 d 1454 2624 

186 Йемен 0,456 5 0,219 0,480 67,2 60,5 6,9 o 8,9 o 1,8 z 3,6 z 150 2042 

187 Бурунди 0,926 3 0,404 0,436 63,9 60,1 10,2 d 9,7 d 2,6 d 4,1 d 636 789 

188 Мали 0,830 5 0,368 0,444 60,8 58,1 6,4 d 7,5 d 1,1 2,2 1333 2741 

189 Чад 0,776 5 0,342 0,441 54,8 51,3 6,8 d 9,5 d 1,3 d 3,5 d 991 1783 

189 Нигер 0,826 5 0,354 0,428 63,4 60,8 6,5 d 7,9 d 1,0 s 1,8 s 893 1663 

191 Центральноафриканская 
Республика .. .. .. .. 56,8 52,3 6,1 d 8,4 d 2,7 s 5,4 s .. .. 

192 Южный Судан .. .. .. .. 57,0 54,0 4,5 d 6,7 d 4,8 aa 6,2 aa .. .. 

193 Сомали 0,769 5 0,327 0,425 58,2 54,1 7,6 n 8,3 n 0,9 2,9 578 1563
Другие страны или территории

Корейская Народно-
Демократическая Республика .. .. .. .. 76,1 71,0 .. .. .. .. .. .. 

Монако .. .. .. .. 88,9 l 85,1 i 19,4 d,f 18,1 d,g .. .. .. ..
Группы по уровню человеческого развития

Страны с очень высоким 
уровнем человеческого 
развития

0,988 — 0,895 0,906 82,3 76,4 17,1 16,1 12,2 12,3 34 726 55 442 

Страны с высоким уровнем 
человеческого развития 0,962 — 0,747 0,777 78,0 72,5 14,8 14,2 8,3 9,0 10 904 20 011 

Страны со средним уровнем 
человеческого развития 0,870 — 0,587 0,675 69,9 66,1 12,3 12,3 5,8 7,6 3127 9638 

Страны с низким уровнем 
человеческого развития 0,868 — 0,478 0,551 63,7 59,7 8,9 9,6 3,9 5,5 2073 4368 

Развивающиеся страны 0,929 — 0,665 0,716 72,9 68,2 12,6 12,5 7,1 8,2 7283 14 943
Регионы

Арабские государства 0,877 — 0,646 0,736 73,5 69,3 11,8 12,0 7,2 8,3 5468 22 726 

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 0,962 — 0,749 0,779 79,0 73,6 14,8 14,2 7,8 8,7 11 939 20 216 

Европа и Центральная Азия 0,963 — 0,785 0,815 77,0 70,2 15,5 15,5 10,4 10,8 13 573 26 631 

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 0,991 — 0,758 0,765 76,9 70,6 15,3 14,2 9,0 8,9 11 503 18 823 

Южная Азия 0,855 — 0,580 0,678 70,4 66,7 11,8 12,0 5,7 7,5 2958 10 808 

Африка к югу от Сахары 0,915 — 0,525 0,574 62,6 58,7 10,2 10,5 5,2 6,9 3025 4388 

Наименее развитые страны 0,890 — 0,509 0,572 67,4 62,5 9,9 10,3 4,3 5,9 2042 4054 

Малые островные развивающиеся 
государства 0,979 — 0,722 0,738 74,3 69,0 12,9 12,3 8,5 8,8 13 079 19 712 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,984 — 0,898 0,912 82,9 77,4 17,1 16,1 12,1 12,3 36 106 56 848 

Мир в целом 0,951 — 0,719 0,756 74,5 69,6 13,1 12,9 8,2 9,1 12 516 22 035
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ТАБЛИЦА 4

Примечания.

a Поскольку дезагрегированные данные о доходах 
недоступны, приводится приблизительная оценка. 
Подробную информацию о том, как рассчитывается 
Индекс гендерного развития, см. в Определениях и в 
Техническом приложении 3, которое доступно в Ин-
тернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files 
/hdr2023_technical_notes.pdf.

b Страны разбиты на пять групп в соответствии с абсолют-
ным отклонением от гендерного паритета значений ИЧР.

c Данные относятся к 2022  году или самому последнему 
году, за который имеются данные.

d Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

e При расчете значения ИЧР для мужчин расчетный ВНД на 
душу населения ограничен величиной 75 000 долл. США.

f При расчете значения ИЧР для женщин ожидаемая про-
должительность обучения ограничена 18 годами.

g При расчете значения ИЧР для мужчин ожидаемая про-
должительность обучения ограничена 18 годами.

h При расчете значения ИЧР для женщин расчетный ВНД 
на душу населения ограничен величиной 75  000  долл. 
США.

i При расчете значения ИЧР для мужчин ожидаемая про-
должительность жизни ограничена 82,5 годами.

j Обновлено ОДРЧ с использованием тенденций средней 
продолжительности обучения в Австрии и данных Стати-
стического института ЮНЕСКО (2023).

k Обновлено ОДРЧ на основе данных ОЭСР (2023) и Стати-
стического института ЮНЕСКО (2023).

l При расчете значения ИЧР для женщин ожидаемая про-
должительность жизни ограничена 87,5 годами.

m Оценка ОДРЧ основана на данных Роберта Барро и 
Чон-Ва Ли; Центра дистрибутивных, трудовых и соци-
альных исследований и социально-экономической базы 
Всемирного банка по Латинской Америке и Карибскому 
бассейну; Обследования демографических характери-
стик и состояния здоровья, проводимого организацией 
ICF Macro; Организации экономического сотрудничества 
и развития; Кластерных обследований по множеству по-
казателей при поддержке Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); а также Статистиче-
ского института Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры.

n На основе оценок ОДРЧ с использованием межстрановой 
регрессии.

o Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023) и оценок с использованием 
межстрановой регрессии.

p Относится к 2015 году по данным Статистического инсти-
тута ЮНЕСКО (2023).

q Относится к 2015 году на основе оценок ОДРЧ с исполь-
зованием межстрановой регрессии.

r Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023) и Кластерных обследований по 
множественным показателям при поддержке ЮНИСЕФ 
за различные годы.

s Обновлено ОДРЧ на основе данных Barro and Lee (2018) и 
Статистического института ЮНЕСКО (2023).

t Относится к 2018 году по данным Статистического инсти-
тута ЮНЕСКО (2023).

u Обновлено ОДРЧ на основе данных Центра дистрибу-
тивных, трудовых и социальных исследований (CEDLAS) 
и Всемирного банка (2023) и Статистического института 
ЮНЕСКО (2023).

v Обновлено ОДРЧ на основе данных Кластерных обсле-
дований по множественным показателям при поддержке 
ЮНИСЕФ за разные годы.

w Обновлено ОДРЧ на основе данных Кластерных обсле-
дований по множественным показателям при поддержке 
ЮНИСЕФ за разные годы и оценок с использованием 
межстрановой регрессии.

x Обновлено ОДРЧ на основе данных Обследования 
демографических характеристик и состояния здоровья, 
проводимого организацией ICF Macro за разные годы и 
Статистического института ЮНЕСКО (2023).

y Обновлено ОДРЧ на основе данных Обследования 
демографических характеристик и состояния здоровья, 
проводимого организацией ICF Macro за разные годы.

z Обновлено ОДРЧ на основе данных Barro and Lee (2018) и 
оценок с использованием межстрановой регрессии.

aa Относится к 2008 году по данным Статистического инсти-
тута ЮНЕСКО (2023).

Определения

Индекс гендерного развития: соотношение женского и мужско-
го значений ИЧР. Подробную информацию о том, как произво-
дится расчет Индекса гендерного развития, см. в Техническом 
приложении 3, которое доступно в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/sites/default /files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Группы по Индексу гендерного развития: Страны разбиты на 
пять групп в соответствии с абсолютным отклонением от ген-
дерного паритета значений ИЧР. Группа 1: страны с высоким 
равенством в достижениях по ИЧР между мужчинами и женщи-
нами (абсолютное отклонение – менее 2,5 %); группа 2: страны с 
равенством в достижениях по ИЧР между мужчинами и женщи-
нами выше среднего (абсолютное отклонение – от 2,5 до 5 %); 
группа 3: страны со средним равенством в достижениях по ИЧР 
между мужчинами и женщинами (абсолютное отклонение – от 5 
до 7,5 %); группа 4: страны с равенством в достижениях по ИЧР 
между мужчинами и женщинами ниже среднего (абсолютное 
отклонение – от 7,5 до 10 %); и группа 5: страны с низким равен-
ством в достижениях по ИЧР между мужчинами и женщинами 
(абсолютное отклонение от гендерного паритета – более 10 %).

Индекс человеческого развития (ИЧР): суммарный показа-
тель для оценки средних достижений в трех основных изме-
рениях человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, 
доступ к знаниям и достойный уровень жизни. Подробнее о 
методике расчета ИЧР см. в Техническом примечании 1, ко-
торое доступно в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org 
/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: среднее 
количество лет жизни, которое осталось прожить новорожден-
ному, если преобладающие структуры смертности во время его 
рождения оставались бы такими же на протяжении его жизни.

Ожидаемая продолжительность обучения: количество лет об-
разования, которое, как ожидается, может получить ребенок, 
достигший официально установленного возраста поступле-
ния в школу, если в течение его жизни сохранятся преобла-
дающие тенденции в области показателей охвата населения 
образованием.

Средняя продолжительность обучения: среднее количество 
лет образования, полученных людьми в возрасте 25  лет и 
старше, преобразованное из уровней образования с исполь-
зованием официальной продолжительности каждого уровня 
образования.

Валовой национальный доход на душу населения: рассчи-
тывается на основе соотношения заработной платы женщин 
и мужчин, доли женщин и мужчин в экономически активном 
населении и валового национального дохода (в пересчете 
на паритет покупательной способности по данным за 2017  г.). 
Подробнее о методике расчета см. в Техническом приме-
чании 3, которое доступно в Интернете по адресу: http:// 
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Основные источники данных

Столбец 1: рассчитывается на основе данных из столбцов 3 и 4.

Столбец 2: рассчитывается на основе данных из столбца 1.

Столбцы 3 и 4: расчеты ОДЧР на основе данных Barro and Lee 
(2018), МВФ (2023), ДЭСВ ООН (2022, 2023), Института статистики 
ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) и Всемир-
ного банка (2023).

Столбцы 5 и 6: рассчитывается на основе данных ДЭСВ ООН 
(2022).

Столбцы 7 и 8: рассчитывается на основе данных Центра дис-
трибутивных, трудовых и социальных исследований (CEDLAS) 
и Всемирного банка (2023), Обследования демографических 
характеристик и состояния здоровья, проводимого организа-
цией ICF Macro, Статистического института ЮНЕСКО (2023) и 
Кластерных обследований по множественным показателям при 
поддержке ЮНИСЕФ.

Столбцы 9 и 10: рассчитывается на основе данных Barro and 
Lee (2018), Обследования демографических характеристик и со-
стояния здоровья, проводимого организацией ICF Macro, ОЭСР 
(2023), Статистического института ЮНЕСКО (2023) и Кластерных 
обследования по множественным показателям при поддержке 
ЮНИСЕФ.

Столбцы 11 и 12: расчеты ОДРЧ на основе данных МОТ (2023), 
МВФ (2023), ДЭСВ ООН (2023), Статистического отдела Органи-
зации Объединенных Наций (2023) и Всемирного банка (2023).
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного неравенства

Коэффициент 
материнской 
смертности

Коэффициент 
рождаемости 

среди подростков
Доля мест в 
парламенте

Население, имеющее хотя бы 
базовое среднее образование Уровень участия в рабочей силеa

Значение Рейтинг

(количество 
смертей на 

100 000 живо-
рождений)

(родившихся на 
1000 женщин 

в возрасте 
15–19 лет) (% у женщин)

(% в возрасте 25 лет и старше) (% в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
2022 2022 2020 2022 2022 2022b 2022b 2022 2022

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Швейцария 0,018 3 7 2,2 39,0 96,9 c 97,5 c 61,5 71,9
2 Норвегия 0,012 2 2 2,2 45,0 99,1 c 99,3 c 62,5 69,6
3 Исландия 0,039 9 3 5,1 47,6 99,8 99,7 70,7 78,3
4 Гонконг, Китай (САР) .. .. .. 1,6 .. 77,9 84,1 52,9 64,7
5 Дания 0,009 1 5 1,8 43,6 95,1 95,2 59,4 67,4
5 Швеция 0,023 4 5 3,3 46,4 92,4 c 92,7 c 63,7 70,4
7 Германия 0,071 19 4 7,2 34,8 95,4 95,9 56,1 66,6
7 Ирландия 0,072 20 5 5,9 27,4 88,6 c 86,4 c 59,4 70,5
9 Сингапур 0,036 8 7 2,5 29,1 80,5 85,9 63,4 77,0

10 Австралия 0,063 17 3 7,7 44,5 94,6 94,4 62,3 71,1
10 Нидерланды 0,025 5 4 2,7 37,8 89,8 92,7 63,6 72,4
12 Бельгия 0,044 11 5 5,1 44,3 88,7 c 90,7 c 50,8 59,5
12 Финляндия 0,032 6 8 4,1 45,5 99,2 98,9 58,2 64,2
12 Лихтенштейн .. .. .. 3,0 28,0 .. .. 52,8 67,3

15
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

0,094 28 10 10,0 31,3 99,8 99,8 59,1 68,0

16 Новая Зеландия 0,082 23 7 11,8 50,4 82,0 81,8 66,9 75,9

17 Объединенные Арабские 
Эмираты 0,035 7 9 2,8 50,0 82,0 86,1 55,3 89,5

18 Канада 0,069 18 11 6,6 35,0 97,8 d 97,6 d 61,5 69,5
19 Корея (Республика) 0,062 16 8 2,1 18,6 83,8 c 93,5 c 55,0 73,7
20 Люксембург 0,043 10 6 4,2 33,3 96,6 d 89,3 d 58,0 65,1
20 Соединенные Штаты Америки 0,180 44 21 15,1 28,1 95,4 95,1 56,8 68,0
22 Австрия 0,048 12 5 5,2 41,0 100,0 d 100,0 d 56,6 66,7
22 Словения 0,049 13 5 4,4 33,1 97,8 c 98,8 c 54,3 63,6
24 Япония 0,078 22 4 2,8 15,4 98,2 99,1 54,2 71,4
25 Израиль 0,092 26 3 7,4 23,3 92,5 c 94,5 c 61,2 68,5
25 Мальта 0,117 35 3 11,5 27,8 82,2 88,1 56,1 71,2
27 Испания 0,059 15 3 6,3 41,4 78,5 83,2 53,2 62,9
28 Франция 0,084 24 8 9,4 36,4 84,3 c 88,3 c 52,5 60,2
29 Кипр 0,253 62 68 6,8 14,3 81,1 84,8 59,6 71,1
30 Италия 0,057 14 5 3,9 33,0 78,6 86,1 40,7 58,1
31 Эстония 0,093 27 5 8,1 25,7 97,6 98,1 60,6 71,4
32 Чехия 0,113 32 3 9,4 23,5 99,8 c 99,8 c 52,2 67,9
33 Греция 0,120 37 8 8,3 21,0 69,9 77,8 44,7 60,4
34 Бахрейн 0,181 45 16 8,7 22,5 79,9 83,1 42,4 85,8
35 Андорра .. .. .. 5,9 46,4 81,7 84,6 .. ..
36 Польша 0,105 31 2 9,2 27,5 86,5 90,7 50,1 65,5
37 Латвия 0,142 39 18 10,5 30,0 99,8 c 99,3 c 55,6 67,9
37 Литва 0,098 30 9 9,7 28,4 95,5 97,9 58,8 67,7
39 Хорватия 0,087 25 5 8,2 31,8 95,5 d 97,4 d 46,9 58,2
40 Катар 0,212 54 8 6,9 4,4 81,8 c 71,4 c 61,7 95,3
40 Саудовская Аравия 0,229 55 16 11,6 19,9 71,3 80,9 34,5 79,6
42 Португалия 0,076 21 12 7,1 37,0 59,7 61,9 54,7 63,1
43 Сан-Марино .. .. .. 3,7 33,3 81,8 e 84,3 e 70,4 70,6
44 Чили 0,190 49 15 22,8 32,7 82,2 84,4 50,1 70,6
45 Словакия 0,184 46 5 26,6 21,3 98,8 c 99,1 c 56,2 67,3
45 Турция 0,259 63 17 15,7 17,4 59,1 c 78,1 c 35,1 71,4
47 Венгрия 0,230 56 15 21,9 14,1 97,6 98,8 53,7 67,8
48 Аргентина 0,292 71 45 37,9 44,4 73,6 d 71,6 d 52,1 71,7
49 Кувейт 0,199 51 7 5,3 6,3 61,8 c 56,5 c 44,4 88,5
50 Черногория 0,114 33 6 9,7 27,2 70,8 c 83,7 c 44,4 57,8
51 Сент-Китс и Невис .. .. .. 36,8 31,3 .. .. .. ..
52 Уругвай 0,240 60 19 35,2 26,9 62,5 59,3 55,7 71,4
53 Румыния 0,230 56 10 35,4 18,9 89,4 c 94,0 c 42,3 62,0
54 Антигуа и Барбуда .. .. 21 32,3 31,4 .. .. .. ..
55 Бруней 0,279 68 44 9,5 9,1 70,9 71,5 54,9 71,7
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ТАБЛИЦА 5

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного неравенства

Коэффициент 
материнской 
смертности

Коэффициент 
рождаемости 

среди подростков
Доля мест в 
парламенте

Население, имеющее хотя бы 
базовое среднее образование Уровень участия в рабочей силеa

Значение Рейтинг

(количество 
смертей на 

100 000 живо-
рождений)

(родившихся на 
1000 женщин 

в возрасте 
15–19 лет) (% у женщин)

(% в возрасте 25 лет и старше) (% в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
2022 2022 2020 2022 2022 2022b 2022b 2022 2022

56 Российская Федерация 0,178 43 14 14,5 17,8 98,3 98,9 55,5 70,3
57 Багамские Острова 0,333 79 77 25,1 20,0 86,8 c 90,0 c 69,0 73,9
57 Панама 0,392 95 50 68,5 22,5 67,6 65,6 49,7 77,0
59 Оман 0,267 66 17 9,7 9,9 93,3 98,7 35,0 83,8
60 Грузия 0,283 69 28 29,7 19,0 98,2 98,7 55,5 73,5
60 Тринидад и Тобаго 0,264 64 27 37,7 32,4 86,0 d 81,9 d 47,3 62,4
62 Барбадос 0,289 70 39 41,9 32,7 95,7 d 86,3 d 58,2 65,1
63 Малайзия 0,202 52 21 9,1 14,5 76,1 c 79,2 c 55,1 80,5
64 Коста-Рика 0,232 58 22 35,7 47,4 50,2 48,1 50,1 72,9
65 Сербия 0,119 36 10 14,4 36,6 89,9 c 96,1 c 51,0 66,1
66 Таиланд 0,310 74 29 31,6 14,0 49,3 c 53,0 c 59,9 76,0
67 Казахстан 0,177 42 13 20,9 24,7 100,0 c 100,0 c 63,3 74,6
67 Сейшельские Острова .. .. 3 52,1 22,9 .. .. 65,2 65,3
69 Беларусь 0,096 29 1 11,2 34,7 98,4 c 99,5 c 65,8 75,3
Страны с высоким уровнем человеческого развития

70 Болгария 0,206 53 7 38,2 24,2 94,9 96,5 50,6 63,1
71 Палау .. .. .. 42,1 6,9 96,9 f 97,3 f 59,8 73,6
72 Маврикий 0,369 87 84 24,0 20,0 66,5 c 72,4 c 42,2 68,4
73 Гренада .. .. 21 32,1 31,0 .. .. 37,7 54,3
74 Албания 0,116 34 8 14,5 35,7 82,2 d 86,5 d 56,1 69,9
75 Китай 0,186 47 23 11,1 24,9 79,7 d 86,4 d 53,8 74,5
76 Армения 0,198 50 27 18,3 35,5 96,0 97,1 62,8 71,8
77 Мексика 0,352 84 59 53,7 49,8 63,7 65,4 45,0 76,3
78 Иран (Исламская Республика) 0,484 121 22 29,7 5,6 73,1 c 77,3 c 13,6 67,5
78 Шри-Ланка 0,376 90 29 15,4 5,3 80,6 83,3 29,7 70,7
80 Босния и Герцеговина 0,148 40 6 9,4 17,5 82,7 94,0 41,1 61,8
81 Сент-Винсент и Гренадины .. .. 62 46,5 18,2 43,6 g 41,8 g .. ..
82 Доминиканская Республика 0,433 107 107 63,2 25,7 67,5 64,2 50,9 76,9
83 Эквадор 0,371 89 66 62,1 38,7 54,1 54,2 53,6 76,9
83 Северная Македония 0,134 38 3 16,1 41,7 61,9 75,1 42,2 64,1
85 Куба 0,300 73 39 48,9 53,4 78,6 c 81,8 c 55,5 84,0
86 Молдова (Республика) 0,156 41 12 27,2 40,6 96,3 c 98,1 c 71,5 73,7
87 Мальдивские Острова 0,328 76 57 6,8 4,6 46,9 d 46,3 d 53,3 78,2
87 Перу 0,360 85 69 56,1 40,0 55,6 66,7 66,7 82,4
89 Азербайджан 0,329 77 41 40,1 18,3 93,6 c 97,6 c 61,9 69,6
89 Бразилия 0,391 94 72 43,6 17,5 67,4 65,0 53,8 73,6
91 Колумбия 0,392 95 75 57,6 29,2 59,7 57,1 51,1 76,2
92 Ливия 0,266 65 72 7,0 16,5 62,2 h 45,3 h 32,8 59,9
93 Алжир 0,460 114 78 11,6 7,0 42,9 c 46,8 c 17,6 65,5
94 Туркменистан .. .. 5 21,2 25,7 98,1 c 98,4 c .. ..
95 Гайана 0,416 104 112 64,6 35,4 58,7 d 56,4 d 37,8 53,4
96 Монголия 0,297 72 39 25,0 17,1 79,3 73,0 53,5 68,4
97 Доминика .. .. .. 37,9 34,4 .. .. .. ..
98 Тонга 0,462 115 126 19,2 3,7 93,7 d 93,4 d 43,0 54,9
99 Иордания 0,449 111 41 24,9 13,3 77,4 84,2 13,8 60,7

100 Украина 0,188 48 17 15,2 20,3 95,7 d 93,5 d 47,8 62,9
101 Тунис 0,237 59 37 6,6 26,3 40,0 c 47,2 c 29,3 71,8
102 Маршалловы Острова .. .. .. 57,5 6,1 91,6 i 92,5 i 37,3 61,2
102 Парагвай 0,429 106 71 69,9 16,8 54,3 53,3 59,1 82,4
104 Фиджи 0,332 78 38 26,1 19,6 66,1 61,3 37,3 77,7
105 Египет 0,389 93 17 43,6 22,8 85,9 c 78,7 c 15,3 69,1
106 Узбекистан 0,242 61 30 15,7 29,1 100,0 100,0 39,9 73,1
107 Вьетнам 0,378 91 124 35,0 30,3 61,5 c 69,5 c 68,5 77,8
108 Сент-Люсия 0,347 82 73 36,3 24,1 50,0 c 44,0 c 62,7 75,8
109 Ливан 0,365 86 21 20,0 6,3 54,7 j 61,1 g 29,8 70,2
110 ЮАР 0,401 99 127 60,9 45,4 k 83,0 84,9 50,8 63,5
111 Палестина (Государство) .. .. 20 42,9 .. 67,9 67,6 18,6 70,7
112 Индонезия 0,439 109 173 32,9 21,9 51,0 58,2 52,5 81,5
113 Филиппины 0,388 92 78 48,1 27,5 74,4 c 69,9 c 44,1 68,8
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного неравенства

Коэффициент 
материнской 
смертности

Коэффициент 
рождаемости 

среди подростков
Доля мест в 
парламенте

Население, имеющее хотя бы 
базовое среднее образование Уровень участия в рабочей силеa

Значение Рейтинг

(количество 
смертей на 

100 000 живо-
рождений)

(родившихся на 
1000 женщин 

в возрасте 
15–19 лет) (% у женщин)

(% в возрасте 25 лет и старше) (% в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
2022 2022 2020 2022 2022 2022b 2022b 2022 2022

114 Ботсвана 0,483 120 186 48,3 11,1 92,1 92,5 60,1 69,7
115 Ямайка 0,350 83 99 32,0 31,0 74,8 d 67,0 d 56,0 69,9
116 Самоа 0,406 101 59 43,8 13,0 92,4 l 87,0 l 49,8 80,6
117 Кыргызстан 0,345 81 50 33,8 20,5 92,4 c 94,4 c 52,5 78,0
118 Белиз 0,454 113 130 56,6 19,6 54,5 49,8 48,6 75,6

Страны со средним уровнем человеческого развития

119 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 0,521 134 259 82,0 22,2 m 81,0 d 76,4 d 45,2 70,6

120 Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,418 105 161 63,1 48,2 58,4 69,5 71,8 85,0

120 Марокко 0,440 110 72 25,5 21,4 31,9 37,9 19,8 69,6
122 Науру .. .. .. 71,1 10,5 .. .. 56,8 73,6
123 Габон 0,524 136 227 89,8 18,1 70,4 55,3 34,7 56,2
124 Суринам 0,405 100 96 55,2 29,4 45,5 e 42,3 e 42,3 61,7
125 Бутан 0,334 80 60 18,5 15,7 26,7 g 34,3 g 53,5 73,5
126 Таджикистан 0,269 67 17 44,9 26,6 93,6 d 94,0 d 33,3 52,1
127 Сальвадор 0,369 87 43 54,5 27,4 42,7 51,4 46,4 77,7
128 Ирак 0,562 143 76 61,2 28,9 25,3 d 40,4 d 10,8 68,2
129 Бангладеш 0,498 127 123 73,3 20,9 43,7 c 50,5 c 39,2 81,4
130 Никарагуа 0,397 97 78 84,0 51,6 49,4 c 40,3 c 48,6 81,1
131 Кабо-Верде 0,325 75 42 54,0 38,9 28,8 g 31,7 g 46,7 62,8
132 Тувалу .. .. .. 31,7 6,3 58,1 58,5 20,0 29,6
133 Экваториальная Гвинея .. .. 212 136,4 27,0 .. .. .. ..
134 Индия 0,437 108 103 16,3 14,6 41,0 58,7 28,3 76,1

135 Микронезия (Федеративные 
Штаты) .. .. 74 35,7 7,1 .. .. 45,0 66,0

136 Гватемала 0,474 117 96 63,2 19,4 31,1 c 37,8 c 41,5 82,8
137 Кирибати .. .. 76 39,6 6,7 .. .. 16,1 73,0
138 Гондурас 0,413 102 72 71,3 27,3 34,8 c 31,4 c 49,6 81,1

139 Лаосская Народно-
Демократическая Республика 0,467 116 126 71,8 22,0 18,7 d 30,4 d 61,5 70,8

140 Вануату .. .. 94 63,2 1,9 .. .. 26,7 36,4
141 Сан-Томе и Принсипи .. .. 146 77,4 14,5 42,9 n 52,8 n .. ..
142 Эсватини (Королевство) 0,491 124 240 68,4 21,2 35,3 37,3 44,9 51,5
142 Намибия 0,450 112 215 63,1 35,6 42,1 d 45,0 d 54,1 61,2
144 Мьянма 0,479 119 179 32,8 15,0 m 39,2 d 49,9 d 44,2 78,6
145 Гана 0,512 130 263 63,4 14,5 59,1 d 74,0 d 72,1 73,1
146 Кения 0,533 139 530 62,6 24,8 54,6 63,5 62,9 72,6
146 Непал 0,495 126 174 63,4 33,8 26,0 d 42,8 d 27,9 55,0
148 Камбоджа 0,486 122 218 45,7 19,3 16,4 29,0 73,7 85,8
149 Конго 0,572 144 282 101,2 15,9 32,1 d 50,0 d 44,1 63,9
150 Ангола 0,520 133 222 135,8 33,6 21,3 g 37,4 g 74,7 78,2
151 Камерун 0,555 142 438 108,6 31,1 24,5 d 39,3 d 66,8 76,8
152 Коморские Острова .. .. 217 56,1 16,7 .. .. 41,1 59,4
153 Замбия 0,526 137 135 116,1 15,1 33,7 d 51,4 d 54,2 66,4
154 Папуа — Новая Гвинея 0,604 151 192 54,3 1,7 26,3 d 37,5 d 46,0 48,0
155 Тимор-Лешти 0,415 103 204 33,3 40,0 33,5 c 39,8 c 27,9 41,4
156 Соломоновы Острова .. .. 122 59,4 8,0 .. .. 82,9 86,0
157 Сирийская Арабская Республика 0,487 123 30 38,1 11,2 24,1 j 32,0 j 14,4 68,9
158 Гаити 0,621 158 350 51,8 2,7 o 28,0 d 36,9 d 48,8 66,0
159 Уганда 0,527 138 284 105,7 33,8 10,8 c 20,4 c 74,5 84,2
159 Зимбабве 0,519 132 357 92,6 33,6 63,4 c 73,6 c 60,0 71,6

Страны с низким уровнем человеческого развития
161 Нигерия 0,677 165 1047 99,6 4,5 42,4 57,8 77,0 85,7
161 Руанда 0,400 98 259 32,2 54,7 14,6 18,7 54,8 66,2
163 Того 0,578 147 399 77,0 18,7 13,5 c 33,1 c 79,8 98,6
164 Мавритания 0,603 150 464 76,8 20,3 16,1 d 27,6 d 31,0 65,7
164 Пакистан 0,522 135 154 41,2 20,1 22,0 c 26,9 c 24,5 80,7
166 Кот-д'Ивуар 0,612 156 480 103,3 15,6 13,5 d 29,3 d 54,5 71,2
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного неравенства

Коэффициент 
материнской 
смертности

Коэффициент 
рождаемости 

среди подростков
Доля мест в 
парламенте

Население, имеющее хотя бы 
базовое среднее образование Уровень участия в рабочей силеa

Значение Рейтинг

(количество 
смертей на 

100 000 живо-
рождений)

(родившихся на 
1000 женщин 

в возрасте 
15–19 лет) (% у женщин)

(% в возрасте 25 лет и старше) (% в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
2022 2022 2020 2022 2022 2022b 2022b 2022 2022

167 Танзания (Объединенная 
Республика) 0,513 131 238 123,4 36,9 9,3 c 14,3 c 75,5 84,5

168 Лесото 0,552 141 566 89,1 26,0 34,1 c 29,7 c 51,6 65,0
169 Сенегал 0,505 129 261 64,6 44,2 9,2 c 19,0 c 39,3 68,4
170 Судан 0,548 140 270 77,6 31,0 p 17,0 20,4 28,0 69,1
171 Джибути .. .. 234 22,7 26,2 .. .. 18,2 48,1
172 Малави 0,579 148 381 117,2 22,9 12,7 26,2 63,1 74,6
173 Бенин 0,649 160 523 90,8 7,4 9,2 c 21,5 c 51,6 67,8
174 Гамбия 0,585 149 458 60,7 8,6 26,0 40,7 59,0 64,5
175 Эритрея .. .. 322 63,6 22,0 o .. .. .. ..
176 Эфиопия 0,494 125 267 66,5 38,9 7,5 c 13,1 c 57,6 79,2
177 Либерия 0,656 161 652 122,0 9,7 19,7 d 45,8 d 43,5 50,1
177 Мадагаскар 0,574 145 392 118,1 17,8 15,9 21,2 78,8 88,9
179 Гвинея-Бисау 0,631 159 725 85,8 13,7 10,9 24,6 52,1 66,1

180 Конго (Демократическая 
Республика) 0,605 152 547 107,5 14,8 38,8 c 65,7 c 60,0 66,4

181 Гвинея 0,609 154 553 112,2 29,6 7,5 c 20,0 c 44,6 67,0
182 Афганистан 0,665 162 620 79,7 27,2 m 7,0 24,1 23,3 77,1
183 Мозамбик 0,477 118 127 165,1 42,4 17,9 25,1 73,9 80,1
184 Сьерра-Леоне 0,613 157 443 97,9 12,3 14,5 c 33,9 c 48,3 55,9
185 Буркина-Фасо 0,577 146 264 108,7 16,9 11,2 c 20,3 c 27,5 41,0
186 Йемен 0,820 166 183 52,5 0,3 23,7 38,2 5,8 64,7
187 Бурунди 0,499 128 494 52,6 38,9 8,2 c 13,8 c 78,0 79,1
188 Мали 0,607 153 440 147,7 28,6 8,0 15,5 51,5 85,0
189 Чад 0,671 163 1063 135,7 25,9 3,7 c 15,0 c 51,1 75,0
189 Нигер 0,609 154 441 168,0 25,9 2,6 c 4,5 c 64,6 96,5

191 Центральноафриканская 
Республика .. .. 835 159,0 12,9 14,2 31,8 .. ..

192 Южный Судан .. .. 1223 97,4 32,3 26,5 q 36,4 q .. ..
193 Сомали 0,674 164 621 116,1 20,7 4,4 17,8 22,3 49,3

Другие страны или территории
Корейская Народно-
Демократическая Республика .. .. 107 2,4 17,6 .. .. .. ..

Монако .. .. .. 6,9 33,3 .. .. 39,5 56,6
Группы по уровню человеческого развития

Страны с очень высоким 
уровнем человеческого 
развития

0,150 — 15 13,5 29,3 87,7 90,1 54,0 69,4

Страны с высоким уровнем 
человеческого развития 0,339 — 65 28,7 26,0 74,0 78,4 49,8 74,2
Страны со средним уровнем 
человеческого развития 0,476 — 152 37,8 23,0 40,5 55,6 34,2 75,7
Страны с низким уровнем 
человеческого развития 0,579 — 497 88,3 24,0 21,3 31,9 50,8 77,5

Развивающиеся страны 0,485 — 235 45,9 24,3 56,8 65,4 44,9 75,3
Регионы

Арабские государства 0,523 — 128 44,2 18,3 51,0 57,4 19,9 70,2
Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 0,340 — 78 21,4 21,0 72,5 79,0 54,0 75,4

Европа и Центральная Азия 0,224 — 21 19,5 26,0 83,7 89,9 45,4 69,6
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 0,386 — 85 52,3 34,1 64,4 64,2 51,6 75,3

Южная Азия 0,478 — 132 27,9 17,9 40,9 55,7 28,1 76,3
Африка к югу от Сахары 0,565 — 516 99,3 26,4 30,9 42,0 63,9 76,4

Наименее развитые страны 0,556 — 354 92,4 25,1 23,4 33,8 50,4 75,5
Малые островные развивающиеся 
государства 0,457 — 203 50,6 27,0 58,8 62,3 51,4 69,8
Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,194 — 21 18,5 32,7 86,7 89,3 53,0 68,7
Мир в целом 0,462 — 215 41,9 26,2 64,1 71,0 46,8 73,9
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Примечания.

a Обновлено ОДРЧ на основе данных Международной 
организации труда (2023).

b Данные относятся к 2022  году или самому последнему 
году, за который имеются данные.

c Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

d Обновлено ОДРЧ на основе данных Barro and Lee (2018) и 
Статистического института ЮНЕСКО (2023).

e Относится к 2018  году по данным Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

f Относится к 2013  году по данным Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

g Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023) и оценок с использованием 
межстрановой регрессии.

h Обновлено ОДРЧ на основе данных Barro and Lee (2018) и 
оценок с использованием межстрановой регрессии.

i Относится к 2011  году по данным Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

j Оценка ОДРЧ основана на данных Роберта Барро 
и Чон-Ва Ли; Обследования демографических 
характеристик и состояния здоровья, проводимого 
организацией ICF Macro; Организации экономического 
сотрудничества и развития; Кластерных обследований по 
множеству показателей при поддержке Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); а также 
Статистического института Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры.

k Не включает 36 специальных ротируемых делегатов, 
назначаемых на разовой основе.

l Относится к 2019  году по данным Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

m Относится к 2021 году.

n Обновлено ОДРЧ на основе данных Статистического 
института ЮНЕСКО (2023) и Кластерных обследований по 
множественным показателям при поддержке ЮНИСЕФ 
за различные годы.

o Относится к 2019 году.

p Относится к 2018 году.

q Относится к 2008  году по данным Статистического 
института ЮНЕСКО (2023).

Определения

Индекс гендерного неравенства: составной показатель, 
измеряющий неравенство достижений между женщинами 
и мужчинами по трем измерениям: репродуктивному 
здоровью, расширению прав и возможностей и рынку 
труда. Подробнее о методике расчета Индекса гендерного 
неравенства см. в Техническом примечании 4, которое 
доступно в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites 
/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Коэффициент материнской смертности: количество 
смертей по причинам, связанным с беременностью, на 
100 000 живорождений.

Коэффициент рождаемости среди подростков: количество 
рождений у женщин в возрасте 15–19  лет на 1000  женщин в 
возрасте 15–19 лет.

Доля мест в парламенте: доля мест, занимаемых женщинами в 
национальном парламенте, выражается в процентах от общего 
числа мест. Для стран с двухпалатной законодательной системой 
доля мест рассчитывается на основе обеих палат.

Население, имеющее хотя бы базовое среднее образование: 
процент населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего (не 
обязательно законченное) среднее образование.

Уровень участия в рабочей силе: доля населения 
трудоспособного возраста (в возрасте 15 лет и старше), которое 
участвует в рынке труда либо работая, либо активно ища 
работу, выраженная в процентах от населения трудоспособного 
возраста.

Основные источники данных

Столбец 1: расчеты ОДРЧ на основе данных в столбцах 3–9.

Столбец 2: рассчитывается на основе данных из столбца 1.

Столбец 3: рассчитывается на основе данных ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, Группы Всемирного банка и ДЭСВ/Отдела 
народонаселения за 2023 г.

Столбец 4: рассчитывается на основе данных ДЭСВ ООН (2022).

Столбец 5: рассчитывается на основе данных 
Межпарламентского союза за 2023 г.

Столбцы 6 и 7: рассчитывается на основе данных Barro and 
Lee (2018), Обследования демографических характеристик и 
состояния здоровья, проводимого организацией ICF Macro, 
ОЭСР (2023), Статистического института ЮНЕСКО (2023) и 
Кластерных обследования по множественным показателям при 
поддержке ЮНИСЕФ.

Столбцы 8 и 9: рассчитывается на основе данных МОТ за 2023 г.
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ТАБЛИЦА 6

Индекс многомерной бедности: развивающиеся страны

Страна

ЦУР 1.2 ЦУР 1.2 ЦУР 1.1

Индекс многомер-
ной бедностиa

Население, живущее в условиях тяжелой многомерной бедностиa

Население, 
уязвимое к много-
мерной бедностиa

Вклад депривации в общую 
многомерную бедностьa

Население, живущее 
за чертой монетарной 

бедности (%)

Интен-
сивность 

депривации

Неравен-
ство среди 

бедных 
людей

Население, живу-
щее в условиях 
тяжелой много-

мерной бедности

Здра-
воохра-
нение

Образо-
вание

Уровень 
жизни

Националь-
ная черта 
бедности

2,15 долл. 
США по 

ППС в день
ЧисленностьГод и иссле-

дованиеb (тыс. чел.)

2011–2022 Значение (%)
В год обсле-

дования 2021 (%) Значение (%) (%) (%) (%) (%) 2011–2021c 2011–2021c

Оценки на основе обследований за 2017–2022 гг.
Албания 2017/2018 D 0,003 0,7 20 20 39,1 .. d 0,1 5,0 28,3 55,1 16,7 21,8 0,0
Алжир 2018/2019 M 0,005 1,4 590 610 39,2 0,007 0,2 3,6 31,2 49,3 19,5 5,5 0,5
Аргентина 2019/2020 Me 0,001 f 0,4 f 195 f 196 f 34,0 f .. d 0,0 f 1,6 f 69,7 f 21,4 f 8,9 f 42,0 1,0
Бангладеш 2019 M 0,104 24,6 40 784 41 730 42,2 0,010 6,5 18,2 17,3 37,6 45,1 24,3 13,5
Бенин 2017/2018 D 0,368 66,8 7976 8682 55,0 0,025 40,9 14,7 20,8 36,3 42,9 38,5 19,9
Бурунди 2016/2017 D 0,409 g 75,1 g 8378 g 9426 g 54,4 g 0,022 g 46,1 g 15,8 g 23,8 g 27,2 g 49,0 g 64,9 65,1
Камбоджа 2021/2022 D 0,070 16,6 2791 2761 42,3 0,009 4,1 20,5 21,5 48,0 30,5 17,7 ..
Камерун 2018 D 0,232 43,6 10 931 11 856 53,2 0,026 24,6 17,6 25,2 27,6 47,1 37,5 25,7
Центральноафриканская Республика 2018/2019 M 0,461 80,4 4189 4388 57,4 0,025 55,8 12,9 20,2 27,8 52,0 .. ..
Чад 2019 M 0,517 84,2 13 575 14 461 61,4 0,024 64,6 10,7 19,1 36,6 44,3 42,3 30,9
Конго (Демократическая Республика) 2017/2018 M 0,331 64,5 56 187 61 869 51,3 0,020 36,8 17,4 23,1 19,9 57,0 63,9 69,7
Коста-Рика 2018 M 0,002 f,h 0,5 f,h 27 f,h 28 f,h 37,1 f,h .. d 0,0 f,h 2,4 f,h 40,5 f,h 41,0 f,h 18,5 f,h 30,0 1,2
Куба 2019 M 0,003 f 0,7 f 80 f 80 f 38,1 f .. d 0,1 f 2,7 f 10,1 f 39,8 f 50,1 f .. ..
Доминиканская Республика 2019 M 0,009 2,3 247 252 38,8 0,006 0,2 4,8 14,6 46,2 39,2 21,0 0,9
Эквадор 2018 N 0,008 2,1 356 372 38,0 0,004 0,1 5,9 33,9 27,3 38,8 33,0 3,6
Эфиопия 2019 D 0,367 68,7 78 443 82 679 53,3 0,022 41,9 18,4 14,0 31,5 54,5 23,5 27,0
Фиджи 2021 M 0,006 1,5 14 14 38,1 .. d 0,2 7,4 38,0 17,4 44,6 24,1 1,3
Гамбия 2019/2020 D 0,198 41,7 1074 1101 47,5 0,016 17,3 28,0 32,7 33,0 34,3 48,6 17,2
Грузия 2018 M 0,001 f 0,3 f 13 f 13 f 36,6 f .. d 0,0 f 2,1 f 47,1 f 23,8 f 29,1 f 21,3 5,5
Гана 2017/2018 M 0,111 24,6 7606 8089 45,1 0,014 8,4 20,1 23,6 30,5 45,9 23,4 25,2
Гвинея 2018 D 0,373 66,2 8313 8960 56,4 0,025 43,5 16,4 21,4 38,4 40,3 43,7 13,8
Гвинея-Бисау 2018/2019 M 0,341 64,4 1269 1327 52,9 0,021 35,9 20,0 19,1 35,0 45,8 47,7 21,7
Гайана 2019/2020 M 0,007 i 1,8 i 15 i 15 i 39,3 i 0,007 i 0,2 i 6,5 i 30,4 i 22,4 i 47,2 i .. ..
Гаити 2016/2017 D 0,200 41,3 4483 4724 48,4 0,019 18,5 21,8 18,5 24,6 57,0 58,5 29,2
Гондурас 2019 M 0,051 12,0 1193 1231 42,7 0,011 3,0 14,8 18,8 39,2 42,0 48,0 12,7
Индия 2019/2021 D 0,069 16,4 230 739 230 739 42,0 0,010 4,2 18,7 32,2 28,2 39,7 21,9 10,0
Индонезия 2017 D 0,014 j 3,6 j 9572 j 9907 j 38,7 j 0,006 j 0,4 j 4,7 j 34,7 j 26,8 j 38,5 j 9,8 3,5
Ирак 2018 M 0,033 8,6 3505 3759 37,9 0,005 1,3 5,2 33,1 60,9 6,0 18,9 0,1
Ямайка 2018 N 0,011 k 2,8 k 78 k 78 k 38,9 k 0,005 k 0,2 k 5,0 k 52,2 k 20,9 k 26,9 k 19,9 ..
Иордания 2017/2018 D 0,002 0,4 45 48 35,4 .. d 0,0 0,7 37,5 53,5 9,0 15,7 ..
Кирибати 2018/2019 M 0,080 19,8 25 26 40,5 0,006 3,5 30,2 30,3 12,1 57,6 21,9 1,7
Кыргызстан 2018 M 0,001 0,4 24 26 36,3 .. d 0,0 5,2 64,6 17,9 17,5 25,3 1,3
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 2017 M 0,108 23,1 1615 1713 47,0 0,016 9,6 21,2 21,5 39,7 38,8 18,3 7,1

Лесото 2018 M 0,084 h 19,6 h 431 h 447 h 43,0 h 0,009 h 5,0 h 28,6 h 21,9 h 18,1 h 60,0 h 49,7 32,4
Либерия 2019/2020 D 0,259 52,3 2662 2717 49,6 0,018 24,9 23,3 19,7 28,6 51,7 50,9 27,6
Мадагаскар 2021 D 0,386 68,4 19 784 19 784 56,4 0,026 45,8 15,4 17,8 31,6 50,6 70,7 80,7
Малави 2019/2020 M 0,231 49,9 9666 9922 46,3 0,012 17,5 27,5 18,6 25,5 55,9 50,7 70,1
Мальдивские Острова 2016/2017 D 0,003 0,8 4 4 34,4 .. d 0,0 4,8 80,7 15,1 4,2 5,4 0,0
Мали 2018 D 0,376 68,3 13 622 14 968 55,0 0,022 44,7 15,3 19,6 41,2 39,3 44,6 14,8
Мавритания 2019/2021 D 0,327 58,4 2697 2697 56,0 0,024 38,0 12,3 17,7 42,4 39,9 31,8 6,5
Мексика 2021 N 0,016 l,m 4,1 l,m 5156 l,m 5156 l,m 40,5 l,m 0,007 l,m 0,8 l,m 3,5 l,m 64,1 l,m 13,6 l,m 22,3 l,m 43,9 3,1
Монголия 2018 M 0,028 n 7,3 n 230 n 243 n 38,8 n 0,004 n 0,8 n 15,5 n 21,1 n 26,8 n 52,1 n 27,8 0,7
Черногория 2018 M 0,005 1,2 8 8 39,6 .. d 0,1 2,9 58,5 22,3 19,2 22,6 2,8
Марокко 2017/2018 P 0,027 o 6,4 o 2285 o 2358 o 42,0 o 0,012 o 1,4 o 10,9 o 24,4 o 46,8 o 28,8 o 4,8 1,4
Мозамбик 2019/2020 N 0,372 k,p 61,9 k,p 19 310 k,p 19 866 k,p 60,0 k,p 0,037 k,p 43,0 k,p 13,9 k,p 27,3 k,p 26,3 k,p 46,4 k,p 46,1 64,6
Непал 2019 M 0,074 17,5 5047 5258 42,5 0,010 4,9 17,8 23,2 33,9 43,0 .. ..
Нигерия 2021 M 0,175 j,q 33,0 j,q 70 516 j,q 70 516 j,q 52,9 j,q 0,027 j,q 18,1 j,q 16,6 j,q 19,5 j,q 35,5 j,q 45,0 j,q 40,1 30,9
Северная Македония 2018/2019 M 0,001 0,4 8 8 38,2 .. d 0,1 2,2 29,6 52,6 17,8 21,8 2,7
Пакистан 2017/2018 D 0,198 38,3 84 228 88 701 51,7 0,023 21,5 12,9 27,6 41,3 31,1 21,9 4,9
Палестина (Государство) 2019/2020 M 0,002 0,6 28 29 35,0 .. d 0,0 1,3 62,9 31,0 6,1 29,2 0,5
Папуа — Новая Гвинея 2016/2018 D 0,263 j 56,6 j 5283 j 5634 j 46,5 j 0,016 j 25,8 j 25,3 j 4,6 j 30,1 j 65,3 j .. ..
Перу 2021 N 0,026 6,6 2236 2236 38,9 0,006 0,9 10,4 14,0 33,6 52,4 30,1 2,9
Филиппины 2017 D 0,024 j 5,8 j 6187 j 6600 j 41,8 j 0,010 j 1,3 j 7,3 j 20,3 j 31,0 j 48,7 j 16,7 3,0
Руанда 2019/2020 D 0,231 48,8 6418 6572 47,3 0,014 19,7 22,7 19,0 26,6 54,4 38,2 52,0
Самоа 2019/2020 M 0,025 6,3 14 14 39,1 0,003 0,5 12,9 36,9 31,2 31,9 20,3 1,2
Сан-Томе и Принсипи 2019 M 0,048 11,7 25 26 40,9 0,007 2,1 17,0 18,7 36,6 44,6 66,7 15,6
Сенегал 2019 D 0,263 50,8 8134 8579 51,7 0,019 27,7 18,2 20,7 48,4 30,9 46,7 9,3
Сербия 2019 M 0,000 f,r 0,1 f,r 8 f,r 8 f,r 38,1 f,r .. d 0,0 f,r 2,1 f,r 30,9 f,r 40,1 f,r 29,0 f,r 21,7 1,6
Сейшельские Острова 2019 N 0,003 h,s 0,9 h,s 1 h,s 1 h,s 34,2 h,s .. d 0,0 h,s 0,4 h,s 66,8 h,s 32,1 h,s 1,1 h,s 25,3 0,5
Сьерра-Леоне 2019 D 0,293 59,2 4765 4987 49,5 0,019 28,0 21,3 23,0 24,1 53,0 56,8 26,1
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Страна

ЦУР 1.2 ЦУР 1.2 ЦУР 1.1

Индекс многомер-
ной бедностиa

Население, живущее в условиях тяжелой многомерной бедностиa

Население, 
уязвимое к много-
мерной бедностиa

Вклад депривации в общую 
многомерную бедностьa

Население, живущее 
за чертой монетарной 

бедности (%)

Интен-
сивность 

депривации

Неравен-
ство среди 

бедных 
людей

Население, живу-
щее в условиях 
тяжелой много-

мерной бедности

Здра-
воохра-
нение

Образо-
вание

Уровень 
жизни

Националь-
ная черта 
бедности

2,15 долл. 
США по 

ППС в день
ЧисленностьГод и иссле-

дованиеb (тыс. чел.)

2011–2022 Значение (%)
В год обсле-

дования 2021 (%) Значение (%) (%) (%) (%) (%) 2011–2021c 2011–2021c

Суринам 2018 M 0,011 2,9 17 17 39,4 0,007 0,4 4,0 20,4 43,8 35,8 .. ..
Таджикистан 2017 D 0,029 7,4 664 726 39,0 0,004 0,7 20,1 47,8 26,5 25,8 26,3 6,1
Таиланд 2019 M 0,002 f 0,6 f 412 f 414 f 36,7 f 0,003 f 0,0 f 6,1 f 38,3 f 45,1 f 16,7 f 6,8 0,0
Того 2017 M 0,180 37,6 2954 3252 47,8 0,016 15,2 23,8 20,9 28,1 50,9 45,5 28,1
Тонга 2019 M 0,003 0,9 1 1 38,1 .. d 0,0 6,4 38,2 40,7 21,1 .. 1,8
Тунис 2018 M 0,003 0,8 94 97 36,5 .. d 0,1 2,4 24,4 61,6 14,0 15,2 0,1
Туркменистан 2019 M 0,001 h 0,2 h 15 h 16 h 34,0 h .. d 0,0 h 0,3 h 82,4 h 15,5 h 2,1 h .. ..
Тувалу 2019/2020 M 0,008 2,1 0 0 38,2 0,002 0,0 12,2 36,5 43,6 20,0 .. ..
Узбекистан 2021/2022 M 0,006 j,t 1,7 j,t 599 j,t 589 j,t 35,3 j,t 0,001 j,t 0,0 j,t 0,2 j,t 94,5 j,t 0,0 j,t 5,5 j,t 14,1 ..
Вьетнам 2020/2021 M 0,008 j 1,9 j 1871 j 1871 j 40,3 j 0,010 j 0,4 j 3,5 j 22,9 j 40,7 j 36,4 j 6,7 0,7
Замбия 2018 D 0,232 47,9 8544 9329 48,4 0,015 21,0 23,9 21,5 25,0 53,5 54,4 61,4
Зимбабве 2019 M 0,110 25,8 3961 4126 42,6 0,009 6,8 26,3 23,6 17,3 59,2 38,3 39,8

Оценки на основе обследований за 2011–2016 гг.
Афганистан 2015/2016 D 0,272 j 55,9 j 19 365 j 22 420 j 48,6 j 0,020 j 24,9 j 18,1 j 10,0 j 45,0 j 45,0 j 54,5 ..
Ангола 2015/2016 D 0,282 51,1 14 899 17 633 55,3 0,024 32,5 15,5 21,2 32,1 46,8 32,3 31,1
Армения 2015/2016 D 0,001 g 0,2 g 5 g 5 g 36,2 g .. d 0,0 g 2,8 g 33,1 g 36,8 g 30,1 g 26,5 0,5
Барбадос 2012 M 0,009 k 2,5 k 7 k 7 k 34,2 k .. d 0,0 k 0,5 k 96,0 k 0,7 k 3,3 k .. ..
Белиз 2015/2016 M 0,017 4,3 16 17 39,8 0,007 0,6 8,4 39,5 20,9 39,6 .. ..
Боливия (Многонациональное 
Государство) 2016 N 0,038 9,1 1020 1094 41,7 0,008 1,9 12,1 18,7 31,5 49,8 36,4 2,0

Босния и Герцеговина 2011/2012 M 0,008 k 2,2 k 80 k 72 k 37,9 k 0,002 k 0,1 k 4,1 k 79,7 k 7,2 k 13,1 k 16,9 0,1
Ботсвана 2015/2016 N 0,073 u 17,2 u 405 u 446 u 42,2 u 0,008 u 3,5 u 19,7 u 30,3 u 16,5 u 53,2 u .. 15,4
Бразилия 2015 Nv 0,016 f,j,v 3,8 f,j,v 7883 f,j,v 8234 f,j,v 42,5 f,j,v 0,008 f,j,v 0,9 f,j,v 6,2 f,j,v 49,8 f,j,v 22,9 f,j,v 27,3 f,j,v .. 5,8
Китай 2014 Nw 0,016 x,y 3,9 x,y 53 815 x,y 55 396 x,y 41,4 x,y 0,005 x,y 0,3 x,y 17,4 x,y 35,2 x,y 39,2 x,y 25,6 x,y 0,0 0,1
Колумбия 2015/2016 D 0,020 j 4,8 j 2308 j 2497 j 40,6 j 0,009 j 0,8 j 6,2 j 12,0 j 39,5 j 48,5 j 39,3 6,6
Коморские Острова 2012 D 0,181 37,3 255 306 48,5 0,020 16,1 22,3 20,8 31,6 47,6 42,4 18,6
Конго 2014/2015 M 0,112 24,3 1229 1416 46,0 0,013 9,4 21,3 23,4 20,2 56,4 40,9 35,4
Кот-д'Ивуар 2016 M 0,236 46,1 11 155 12 659 51,2 0,019 24,5 17,6 19,6 40,4 40,0 39,5 11,4
Египет 2014 D 0,020 g,h 5,2 g,h 5008 g,h 5724 g,h 37,6 g,h 0,004 g,h 0,6 g,h 6,1 g,h 40,0 g,h 53,1 g,h 6,9 g,h 32,5 1,5
Сальвадор 2014 M 0,032 7,9 488 496 41,3 0,009 1,7 9,9 15,5 43,4 41,1 26,2 3,6
Эсватини (Королевство) 2014 M 0,081 19,2 216 229 42,3 0,009 4,4 20,9 29,3 17,9 52,8 58,9 36,1
Габон 2012 D 0,070 g 15,6 g 287 g 365 g 44,7 g 0,013 g 5,1 g 18,4 g 32,7 g 21,4 g 46,0 g 33,4 2,5
Гватемала 2014/2015 D 0,134 28,9 4621 5086 46,2 0,013 11,2 21,1 26,3 35,0 38,7 59,3 9,5
Казахстан 2015 M 0,002 f,g 0,5 f,g 81 f,g 87 f,g 35,6 f,g .. d 0,0 f,g 1,8 f,g 90,4 f,g 3,1 f,g 6,4 f,g 5,2 0,0
Кения 2014 D 0,171 g 37,5 g 17 176 g 19 865 g 45,6 g 0,014 g 12,4 g 35,8 g 23,5 g 15,0 g 61,5 g 36,1 29,4
Ливия 2014 P 0,007 2,0 122 135 37,1 0,003 0,1 11,4 39,0 48,6 12,4 .. ..
Молдова (Республика) 2012 M 0,004 0,9 33 29 37,4 .. d 0,1 3,7 9,2 42,4 48,4 24,5 0,0
Мьянма 2015/2016 D 0,176 38,3 19 883 20,613 45,9 0,015 13,8 21,9 18,5 32,3 49,2 24,8 2,0
Намибия 2013 D 0,185 g 40,9 g 901 g 1034 g 45,2 g 0,013 g 13,1 g 19,2 g 31,6 g 13,9 g 54,4 g 17,4 15,6
Никарагуа 2011/2012 D 0,074 g 16,5 g 993 g 1128 g 45,3 g 0,013 g 5,6 g 13,4 g 11,5 g 36,2 g 52,3 g 24,9 3,9
Нигер 2012 D 0,601 g 91,0 g 16 333 g 22 973 g 66,1 g 0,026 g 76,3 g 4,9 g 21,4 g 36,7 g 41,8 g 40,8 50,6
Парагвай 2016 M 0,019 4,5 282 302 41,9 0,013 1,0 7,2 14,3 38,9 46,8 26,9 0,7
Сент-Люсия 2012 M 0,007 k 1,9 k 3 k 3 k 37,5 k .. d 0,0 k 1,6 k 69,5 k 7,5 k 23,0 k 25,0 5,1
ЮАР 2016 D 0,025 6,3 3530 3716 39,8 0,005 0,9 12,2 39,5 13,1 47,4 55,5 20,5
Шри-Ланка 2016 N 0,011 2,9 626 636 38,3 0,004 0,3 14,3 32,5 24,4 43,0 4,1 1,0
Судан 2014 M 0,279 52,3 19 363 23 892 53,4 0,023 30,9 17,7 21,1 29,2 49,8 .. 15,3
Танзания (Объединенная 
Республика) 2015/2016 D 0,284 g 57,1 g 31 046 g 36 288 g 49,8 g 0,016 g 27,5 g 23,4 g 22,5 g 22,3 g 55,2 g 26,4 44,9

Тимор-Лешти 2016 D 0,222 g 48,3 g 591 g 637 g 45,9 g 0,014 g 17,4 g 26,8 g 29,3 g 23,1 g 47,6 g 41,8 24,4
Тринидад и Тобаго 2011 M 0,002 f 0,6 f 9 f 10 f 38,0 f .. d 0,1 f 3,7 f 45,5 f 34,0 f 20,5 f .. ..
Уганда 2016 D 0,281 g 57,2 g 22 152 g 26 214 g 49,2 g 0,017 g 25,7 g 23,6 g 24,0 g 21,6 g 54,5 g 20,3 42,2
Украина 2012 M 0,001 g,j 0,2 g,j 111 g,j 106 g,j 34,4 g,j .. d 0,0 g,j 0,4 g,j 60,5 g,j 28,4 g,j 11,2 g,j 1,6 0,0
Йемен 2013 D 0,245 g 48,5 g 13 078 g 15 985 g 50,6 g 0,021 g 24,3 g 22,3 g 29,0 g 30,4 g 40,6 g 48,6 19,8
Развивающиеся страны — 0,088 18,2 1 051 611 1 116 713 48,5 0,017 7,9 14,8 24,2 31,6 44,2 20,1 10,5

Регионы
Арабские государства — 0,074 15,1 44 119 52 636 48,9 0,019 6,9 9,0 26,1 34,3 39,7 23,4 4,7
Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион — 0,022 5,1 102 302 105 845 42,4 0,008 0,9 14,4 28,1 35,8 36,1 3,8 0,8

Европа и Центральная Азия — 0,004 1,2 1671 1713 37,1 0,003 0,1 2,5 66,7 16,5 16,8 12,2 0,7
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна — 0,024 5,6 31 712 33 258 43,1 0,011 1,5 6,5 33,5 27,6 38,9 37,9 4,9

Южная Азия — 0,091 20,5 380 793 389 488 44,6 0,014 6,9 17,9 27,9 33,7 38,3 22,6 9,2
Африка к югу от Сахары — 0,262 49,5 491 015 533 772 52,9 0,022 27,9 18,6 20,6 29,6 49,8 41,1 37,4
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Примечания.

a Не для всех стран имелись все показатели, поэтому 
межстрановые сравнения следует проводить 
с осторожностью. В случае, когда показатель 
отсутствует, весовые коэффициенты доступных 
показателей скорректированы для получения 
суммы в 100 %. Подробнее о методике расчета см. 
в Техническом примечании 5, которое доступно в 
Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2023_ technical_notes.pdf.

b D означает данные демографических и медицинских 
обследований, M означает данные кластерных 
обследований по множественным показателям, 
N означает данные национальных обследований 
и P означает данные Панарабских обследований 
населения и здоровья семьи (см. https://
hdr.undp.org/mpi-2023-faqs and Methodological Note 
55 at https://ophi.org.uk/mpi - methodological-note-55/.

c Данные относятся к самому последнему году, 
доступному в течение указанного периода.

d Значение не указывается, поскольку оно основано 
на небольшом количестве многомерно бедных 
людей.

e Только городские районы.

f Учитываются детские смерти, произошедшие в 
любое время, поскольку в ходе обследования не 
были собраны даты детских смертей.

g Пересмотренная оценка ИМБ за 2020 год.

h Отсутствует показатель топлива для приготовления 
пищи.

i Пересмотренная оценка ИМБ за 2022 год на основе 
обновления микроданных обследования.

j Отсутствует показатель питания.

k Отсутствует показатель детской смертности.

l Данные о детской смертности не использовались, 
поскольку данные были собраны из выборки 
женщин в возрасте 15–49  лет, которая не была 
репрезентативной для женского населения данной 
возрастной группы.

m Антропометрические данные были собраны у 
всех детей в возрасте до 5  лет и у отдельных лиц 
в возрасте 5 лет и старше. Построение показателя 
питания было ограничено детьми в возрасте до 
5  лет, поскольку антропометрическая выборка 
является репрезентативной для населения младше 
5 лет.

n Показатель санитарии соответствует национальной 
классификации, согласно которой ямный туалет 
считается неулучшенным сооружением.

o Согласно национальному отчету, туалеты считаются 
улучшенным сооружением при расчете показателя 
санитарии.

p Около 235 домохозяйств присутствовали в файле 
индивидуальных данных, но не присутствовали 
в файле данных об активах. Предполагается, что 
эти домохозяйства не владеют соответствующими 
активами.

q Аналитическая выборка была ограничена выборкой 
Кластерного исследования по множественным 
показателям, и использовался его выборочный 

вес, поскольку информация о детской смертности 
не собиралась для выборки Национального 
исследования охвата иммунизацией.

r Из-за высокой доли детей, исключенных из 
показателей питания в силу того, что измерения не 
проводились, оценки, основанные на Кластерном 
обследовании по множественным показателям в 
Сербии в 2019  году, следует интерпретировать с 
осторожностью. Невзвешенный размер выборки, 
используемый для расчета многомерной бедности, 
составляет 82,8 %.

s Отсутствует показатель посещаемости школы.

t Аналитическая выборка была ограничена выборкой 
2-го раунда, поскольку вопросы об уровне жизни не 
включались в выборку 1-го раунда.

u Учитываются только случаи смерти детей в возрасте 
до 5 лет, умершие за последние пять лет, и случаи 
смерти детей в возрасте 12–18  лет, умершие за 
последние два года.

v Методика была скорректирована с учетом 
отсутствующего показателя питания и неполного 
показателя детской смертности (в ходе 
обследования не собирались сведения о датах 
детской смертности).

w На основе версии данных, просмотренной 7 июня 
2016 года.

x Учитывая информацию, имеющуюся в данных, 
детская смертность была построена на основе 
смертей, произошедших между исследованиями, 
то есть в период с 2012 по 2014 год. Были приняты 
во внимание детские смерти, о которых сообщил 
взрослый мужчина в домохозяйстве, поскольку была 
указана дата смерти.

y Отсутствует показатель доступа к жилью.

Определения

Индекс многомерной бедности: процентная доля 
населения, живущего в условиях многомерной бедности, 
скорректированная с учетом интенсивности отдельных 
видов депривации. Подробнее о методике расчета Индекса 
многомерной бедности см. в Техническом примечании 5, 
которое доступно в Интернете по адресу: http://hdr.undp.
org/sites/default/files/hdr2023_technical_notes.pdf.

Численность населения, живущего в условиях 
многомерной бедности: доля населения с показателем 
депривации не менее 33,3  %. Выражается в виде доли 
населения в год проведения исследования, числа 
людей, живущих в условиях многомерной бедности в год 
проведения исследования, и прогнозируемого числа 
людей, живущих в условиях многомерной бедности в 2021 
г.

Интенсивность депривации при многомерной бедности: 
средний показатель депривации, испытываемой людьми 
при многомерной бедности.

Неравенство среди бедных людей: дисперсия 
индивидуальных показателей депривации среди бедных 
людей. Рассчитывается путем вычитания показателя 
депривации каждого многомерно бедного человека из 
интенсивности, возведения разностей в квадрат и деления 
суммы взвешенных квадратов на количество многомерно 
бедных людей.

Население, живущее в условиях тяжелой многомерной 
бедности: процент населения, живущего в условиях 
тяжелой многомерной бедности, то есть тех, у кого 
показатель депривации составляет 50 % и более.

Население, уязвимое к многомерной бедности: Процент 
населения, подверженного риску множественных 
деприваций, то есть тех, у кого показатель депривации 
составляет 20–33,3 %.

Вклад депривации в общую многомерную бедность: 
процентная доля индекса многомерной бедности, 
отнесенная к депривациям по каждому измерению.

Население, живущее за национальной чертой бедности: 
процент населения, живущего за национальной чертой 
бедности, которая является чертой бедности, которую 
власти страны считают приемлемой. Национальные 
оценки основаны на оценках подгрупп, взвешенных 
по численности населения, полученных в результате 
обследований домохозяйств.

Население, живущее менее чем на 2,15 долл. США по ППС 
в день: процент населения, живущего за международной 
чертой бедности, составляющей 2,15  долл. США (по 
паритету покупательной способности [ППС] по данным за 
2017 г.) в день.

Основные источники данных

Столбец 1: год и исследование, данные которого 
использовались для расчета значения Индекса 
многомерной бедности страны и его компонентов.

Столбцы 2–12: расчеты ОДРЧ и Оксфордской инициативы 
по борьбе с бедностью и человеческому развитию 
(OPHI) на основе данных о депривации домохозяйств 
в области здравоохранения, образования и уровня 
жизни, полученных в ходе различных исследований, 
перечисленных в столбце 1, с использованием методики, 
описанной в Техническом примечании 5, которое доступно 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2023_technical_notes.pdf. В столбцах 4 и 5 также 
используются данные о населении Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) за 
2022 год.

Столбцы 13 и 14: данные Всемирного банка за 2022 год.
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс 
человеческого 
развития (ИЧР)

Индекс человеческого развития, скорректированный 
с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП)

ЦУР 9.4 ЦУР 8.4, 12.2

Поправочный 
коэффициент 
планетарной 

нагрузки

Выбросы 
углекислого 
газа на душу 
населения 

(производство)

Индекс выбросов 
(производства) 

углекислого газа

Ресурсозатраты 
на душу 

населения
Индекс 

ресурсозатрат
Разница в 
значении 
ИЧРa (%)

Разница в 
рейтинге ИЧРaЗначение Значение Значение (тонны) Значение (тонны) Значение

2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2022
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Швейцария 0,967 0,826 14,6 –6 0,854 4,1 0,946 33,6 0,761
2 Норвегия 0,966 0,808 16,4 –12 0,837 7,6 0,901 32,1 0,772
3 Исландия 0,959 0,806 16,0 –14 0,841 9,5 0,876 27,4 0,805
4 Гонконг, Китай (САР) 0,956 .. .. .. .. 4,4 0,943 .. ..
5 Дания 0,952 0,839 11,9 2 0,881 5,1 0,934 24,2 0,828
5 Швеция 0,952 0,839 11,9 2 0,881 3,7 0,952 26,7 0,811
7 Германия 0,950 0,833 12,3 1 0,876 8,1 0,894 19,9 0,859
7 Ирландия 0,950 0,814 14,3 –4 0,857 7,5 0,902 26,3 0,813
9 Сингапур 0,949 0,745 21,5 –38 0,785 9,4 0,877 43,2 0,694

10 Австралия 0,946 0,763 19,3 –29 0,807 14,9 0,805 26,9 0,809
10 Нидерланды 0,946 0,796 15,9 –12 0,842 8,0 0,896 29,8 0,788
12 Бельгия 0,942 0,803 14,8 –8 0,852 8,2 0,892 26,5 0,811
12 Финляндия 0,942 0,787 16,5 –12 0,835 6,9 0,911 33,9 0,760
12 Лихтенштейн 0,942 .. .. .. .. 3,7 0,951 .. ..

15
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

0,940 0,846 10,0 12 0,900 5,2 0,933 18,7 0,868

16 Новая Зеландия 0,939 0,814 13,3 4 0,867 6,7 0,913 25,2 0,821

17 Объединенные Арабские 
Эмираты 0,937 0,688 26,6 –58 0,735 25,3 0,669 28,2 0,800

18 Канада 0,935 0,726 22,4 –40 0,776 14,1 0,816 37,2 0,736
19 Корея (Республика) 0,929 0,775 16,6 –16 0,835 11,9 0,845 24,7 0,825
20 Люксембург 0,927 0,685 26,1 –58 0,739 13,2 0,828 49,2 0,651
20 Соединенные Штаты Америки 0,927 0,740 20,2 –30 0,798 14,9 0,805 29,3 0,792
22 Австрия 0,926 0,789 14,8 –2 0,852 7,4 0,903 28,0 0,801
22 Словения 0,926 0,832 10,2 14 0,898 6,2 0,920 17,4 0,877
24 Япония 0,920 0,809 12,1 10 0,879 8,5 0,889 18,5 0,869
25 Израиль 0,915 0,780 14,8 –7 0,852 6,2 0,920 30,2 0,785
25 Мальта 0,915 0,806 11,9 6 0,881 3,1 0,960 28,0 0,801
27 Испания 0,911 0,839 7,9 23 0,921 4,8 0,937 13,3 0,906
28 Франция 0,910 0,823 9,6 17 0,905 4,8 0,938 18,1 0,872
29 Кипр 0,907 0,803 11,5 8 0,886 5,6 0,926 21,8 0,845
30 Италия 0,906 0,825 8,9 20 0,910 5,7 0,926 14,8 0,895
31 Эстония 0,899 0,766 14,8 –8 0,852 7,8 0,898 27,3 0,806
32 Чехия 0,895 0,782 12,6 3 0,874 9,2 0,880 18,6 0,868
33 Греция 0,893 0,809 9,4 19 0,906 5,5 0,928 16,2 0,885
34 Бахрейн 0,888 0,673 24,2 –54 0,758 26,1 0,660 20,3 0,856
35 Андорра 0,884 .. .. .. .. 4,6 0,940 .. ..
36 Польша 0,881 0,780 11,5 3 0,885 8,6 0,887 16,5 0,883
37 Латвия 0,879 0,782 11,0 7 0,890 3,9 0,950 23,9 0,830
37 Литва 0,879 0,748 14,9 –10 0,851 5,0 0,935 32,8 0,767
39 Хорватия 0,878 0,807 8,1 21 0,920 4,3 0,944 14,8 0,895
40 Катар 0,875 0,450 48,6 –108 0,514 39,9 0,479 63,6 0,548
40 Саудовская Аравия 0,875 0,690 21,1 –35 0,789 17,6 0,771 27,1 0,808
42 Португалия 0,874 0,807 7,7 24 0,924 3,9 0,949 14,3 0,898
43 Сан-Марино 0,867 .. .. .. .. .. .. .. ..
44 Чили 0,860 0,786 8,6 16 0,914 4,6 0,940 15,8 0,888
45 Словакия 0,855 0,776 9,2 9 0,907 6,5 0,916 14,2 0,899
45 Турция 0,855 0,783 8,4 15 0,916 5,3 0,930 13,8 0,902
47 Венгрия 0,851 0,769 9,6 8 0,904 5,0 0,935 17,9 0,873
48 Аргентина 0,849 0,782 7,9 17 0,921 4,2 0,945 14,5 0,897
49 Кувейт 0,847 0,580 31,5 –68 0,685 24,3 0,683 44,0 0,688
50 Черногория 0,844 .. .. .. .. 3,7 0,952 .. ..
51 Сент-Китс и Невис 0,838 .. .. .. .. 4,7 0,939 .. ..
52 Уругвай 0,830 0,784 5,5 21 0,945 2,4 0,969 11,2 0,921
53 Румыния 0,827 0,759 8,2 6 0,917 4,0 0,948 16,0 0,887
54 Антигуа и Барбуда 0,826 .. .. .. .. 6,4 0,916 .. ..
55 Бруней 0,823 0,576 30,0 –69 0,700 25,4 0,669 37,8 0,731
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ТАБЛИЦА 7

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс 
человеческого 
развития (ИЧР)

Индекс человеческого развития, скорректированный 
с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП)

ЦУР 9.4 ЦУР 8.4, 12.2

Поправочный 
коэффициент 
планетарной 

нагрузки

Выбросы 
углекислого 
газа на душу 
населения 

(производство)

Индекс выбросов 
(производства) 

углекислого газа

Ресурсозатраты 
на душу 

населения
Индекс 

ресурсозатрат
Разница в 
значении 
ИЧРa (%)

Разница в 
рейтинге ИЧРaЗначение Значение Значение (тонны) Значение (тонны) Значение

2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2022
56 Российская Федерация 0,821 0,725 11,7 –8 0,883 11,8 0,846 11,4 0,919
57 Багамские Острова 0,820 0,744 9,3 3 0,907 5,1 0,933 16,7 0,882
57 Панама 0,820 0,773 5,7 16 0,943 2,7 0,965 11,1 0,921
59 Оман 0,819 0,593 27,6 –55 0,724 15,7 0,795 49,0 0,652
60 Грузия 0,814 0,767 5,8 17 0,942 2,9 0,962 10,9 0,922
60 Тринидад и Тобаго 0,814 .. .. .. .. 23,3 0,696 .. ..
62 Барбадос 0,809 .. .. .. .. 4,4 0,943 .. ..
63 Малайзия 0,807 0,704 12,8 –11 0,872 8,3 0,892 20,8 0,852
64 Коста-Рика 0,806 0,763 5,3 17 0,947 1,5 0,981 12,2 0,913
65 Сербия 0,805 0,732 9,1 3 0,909 6,0 0,921 14,5 0,897
66 Таиланд 0,803 0,750 6,6 14 0,934 3,7 0,951 11,8 0,916
67 Казахстан 0,802 0,688 14,2 –15 0,858 13,3 0,827 15,6 0,889
67 Сейшельские Острова 0,802 .. .. .. .. 6,2 0,919 .. ..
69 Беларусь 0,801 .. .. .. .. 6,4 0,917 .. ..
Страны с высоким уровнем человеческого развития

70 Болгария 0,799 0,720 9,9 0 0,901 6,1 0,920 16,5 0,883
71 Палау 0,797 .. .. .. .. 12,3 0,839 .. ..
72 Маврикий 0,796 .. .. .. .. 3,1 0,959 .. ..
73 Гренада 0,793 .. .. .. .. 2,6 0,965 .. ..
74 Албания 0,789 0,747 5,3 15 0,947 1,7 0,978 11,7 0,917
75 Китай 0,788 0,679 13,8 –22 0,862 8,0 0,896 24,3 0,828
76 Армения 0,786 0,752 4,3 20 0,957 2,5 0,967 7,4 0,948
77 Мексика 0,781 0,734 6,0 13 0,939 3,7 0,952 10,3 0,927
78 Иран (Исламская Республика) 0,780 0,715 8,3 3 0,917 7,8 0,898 8,9 0,937
78 Шри-Ланка 0,780 0,762 2,3 24 0,976 0,9 0,988 5,0 0,965
80 Босния и Герцеговина 0,779 0,710 8,9 3 0,911 6,1 0,920 13,9 0,901
81 Сент-Винсент и Гренадины 0,772 .. .. .. .. 2,3 0,970 .. ..
82 Доминиканская Республика 0,766 0,732 4,4 14 0,956 2,1 0,972 8,5 0,940
83 Эквадор 0,765 0,733 4,2 17 0,958 2,2 0,971 7,7 0,945
83 Северная Македония 0,765 0,715 6,5 7 0,935 3,7 0,952 11,6 0,917
85 Куба 0,764 0,740 3,1 22 0,968 1,9 0,976 5,6 0,960
86 Молдова (Республика) 0,763 0,731 4,2 16 0,958 1,8 0,976 8,5 0,939
87 Мальдивские Острова 0,762 .. .. .. .. 3,3 0,957 .. ..
87 Перу 0,762 0,733 3,8 21 0,962 1,7 0,978 7,8 0,945
89 Азербайджан 0,760 0,719 5,4 13 0,946 3,7 0,951 8,3 0,941
89 Бразилия 0,760 0,702 7,6 7 0,924 2,3 0,970 17,1 0,879
91 Колумбия 0,758 0,725 4,4 18 0,957 1,9 0,976 8,8 0,937
92 Ливия 0,746 0,661 11,4 –19 0,886 9,5 0,876 14,6 0,896
93 Алжир 0,745 0,702 5,8 11 0,942 4,1 0,947 8,7 0,938
94 Туркменистан 0,744 0,662 11,0 –15 0,890 11,0 0,856 10,7 0,924
95 Гайана 0,742 .. .. .. .. 4,4 0,942 .. ..
96 Монголия 0,741 0,619 16,5 –23 0,836 11,4 0,851 25,3 0,820
97 Доминика 0,740 .. .. .. .. 2,1 0,973 .. ..
98 Тонга 0,739 .. .. .. .. 1,8 0,976 .. ..
99 Иордания 0,736 0,706 4,1 16 0,960 2,0 0,973 7,6 0,946

100 Украина 0,734 0,685 6,7 5 0,934 4,8 0,937 9,8 0,930
101 Тунис 0,732 0,701 4,2 14 0,957 2,9 0,962 6,7 0,952
102 Маршалловы Острова 0,731 .. .. .. .. 3,6 0,953 .. ..
102 Парагвай 0,731 0,684 6,4 4 0,936 1,4 0,982 15,4 0,891
104 Фиджи 0,729 .. .. .. .. 1,2 0,985 .. ..
105 Египет 0,728 0,695 4,5 14 0,955 2,3 0,971 8,4 0,940
106 Узбекистан 0,727 0,696 4,3 16 0,958 3,4 0,955 5,6 0,960
107 Вьетнам 0,726 0,681 6,2 5 0,938 3,6 0,953 10,8 0,924
108 Сент-Люсия 0,725 .. .. .. .. 2,6 0,966 .. ..
109 Ливан 0,723 0,680 5,9 5 0,940 4,2 0,945 9,2 0,935
110 ЮАР 0,717 0,667 7,0 –1 0,930 7,2 0,906 6,7 0,953
111 Палестина (Государство) 0,716 0,695 2,9 19 0,970 0,7 0,991 7,1 0,949
112 Индонезия 0,713 0,685 3,9 14 0,960 2,2 0,971 7,0 0,950
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Продолжение →

РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс 
человеческого 
развития (ИЧР)

Индекс человеческого развития, скорректированный 
с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП)

ЦУР 9.4 ЦУР 8.4, 12.2

Поправочный 
коэффициент 
планетарной 

нагрузки

Выбросы 
углекислого 
газа на душу 
населения 

(производство)

Индекс выбросов 
(производства) 

углекислого газа

Ресурсозатраты 
на душу 

населения
Индекс 

ресурсозатрат
Разница в 
значении 
ИЧРa (%)

Разница в 
рейтинге ИЧРaЗначение Значение Значение (тонны) Значение (тонны) Значение

2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2022
113 Филиппины 0,710 0,687 3,2 16 0,968 1,3 0,984 6,8 0,952
114 Ботсвана 0,708 0,677 4,4 8 0,956 2,4 0,969 8,0 0,943
115 Ямайка 0,706 0,676 4,2 8 0,957 2,3 0,969 7,7 0,945
116 Самоа 0,702 .. .. .. .. 1,2 0,985 .. ..
117 Кыргызстан 0,701 0,683 2,6 14 0,975 1,4 0,981 4,4 0,968
118 Белиз 0,700 0,668 4,6 7 0,954 1,8 0,977 9,8 0,931

Страны со средним уровнем человеческого развития

119 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 0,699 0,664 5,0 5 0,950 2,5 0,967 9,4 0,934

120 Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,698 0,662 5,2 4 0,948 1,8 0,977 11,3 0,920

120 Марокко 0,698 0,672 3,7 10 0,963 2,0 0,974 6,8 0,952
122 Науру 0,696 .. .. .. .. 4,3 0,944 .. ..
123 Габон 0,693 0,667 3,8 10 0,963 2,5 0,967 5,9 0,958
124 Суринам 0,690 .. .. .. .. 6,0 0,922 .. ..
125 Бутан 0,681 0,615 9,7 –3 0,903 1,4 0,982 24,7 0,824
126 Таджикистан 0,679 0,664 2,2 10 0,978 1,0 0,987 4,4 0,969
127 Сальвадор 0,674 0,649 3,7 5 0,963 1,2 0,985 8,2 0,942
128 Ирак 0,673 0,643 4,5 5 0,956 3,9 0,949 5,2 0,963
129 Бангладеш 0,670 0,656 2,1 8 0,980 0,6 0,992 4,6 0,967
130 Никарагуа 0,669 0,642 4,0 6 0,959 0,8 0,990 10,0 0,929
131 Кабо-Верде 0,661 .. .. .. .. 1,0 0,988 .. ..
132 Тувалу 0,653 .. .. .. .. 1,0 0,987 .. ..
133 Экваториальная Гвинея 0,650 0,624 4,0 5 0,960 3,4 0,955 5,0 0,964
134 Индия 0,644 0,625 3,0 7 0,971 1,9 0,975 4,8 0,966

135 Микронезия (Федеративные 
Штаты) 0,634 .. .. .. .. 1,4 0,982 .. ..

136 Гватемала 0,629 0,604 4,0 3 0,960 1,1 0,985 9,1 0,935
137 Кирибати 0,628 .. .. .. .. 0,5 0,993 .. ..
138 Гондурас 0,624 0,606 2,9 5 0,972 1,1 0,986 6,1 0,957

139 Лаосская Народно-
Демократическая Республика 0,620 0,580 6,5 –3 0,936 3,1 0,959 12,2 0,914

140 Вануату 0,614 .. .. .. .. 0,7 0,991 .. ..
141 Сан-Томе и Принсипи 0,613 .. .. .. .. 0,7 0,991 .. ..
142 Эсватини (Королевство) 0,610 .. .. .. .. 0,9 0,988 .. ..
142 Намибия 0,610 0,584 4,3 1 0,958 1,5 0,981 9,2 0,935
144 Мьянма 0,608 0,596 2,0 6 0,980 0,7 0,991 4,5 0,968
145 Гана 0,602 0,586 2,7 4 0,974 0,6 0,992 6,1 0,957
146 Кения 0,601 0,590 1,8 6 0,982 0,5 0,994 4,4 0,969
146 Непал 0,601 0,581 3,3 3 0,967 0,5 0,993 8,5 0,940
148 Камбоджа 0,600 0,572 4,7 –2 0,953 1,2 0,984 10,9 0,923
149 Конго 0,593 0,580 2,2 4 0,979 1,2 0,984 3,7 0,974
150 Ангола 0,591 0,581 1,7 7 0,984 0,5 0,993 3,7 0,974
151 Камерун 0,587 0,577 1,7 3 0,983 0,4 0,995 4,0 0,972
152 Коморские Острова 0,586 .. .. .. .. 0,5 0,993 .. ..
153 Замбия 0,569 0,561 1,4 1 0,987 0,4 0,994 3,0 0,979
154 Папуа — Новая Гвинея 0,568 0,558 1,8 1 0,983 0,8 0,990 3,4 0,976
155 Тимор-Лешти 0,566 .. .. .. .. 0,5 0,993 .. ..
156 Соломоновы Острова 0,562 .. .. .. .. 0,4 0,994 .. ..
157 Сирийская Арабская Республика 0,557 .. .. .. .. 1,3 0,983 .. ..
158 Гаити 0,552 0,546 1,1 1 0,989 0,2 0,997 2,7 0,981
159 Уганда 0,550 0,543 1,3 1 0,987 0,1 0,998 3,3 0,977
159 Зимбабве 0,550 0,541 1,6 0 0,983 0,5 0,993 3,7 0,973

Страны с низким уровнем человеческого развития
161 Нигерия 0,548 0,539 1,6 –1 0,983 0,6 0,992 3,7 0,974
161 Руанда 0,548 0,541 1,3 2 0,987 0,1 0,998 3,4 0,976
163 Того 0,547 0,541 1,1 4 0,989 0,3 0,996 2,5 0,982
164 Мавритания 0,540 0,520 3,7 –1 0,964 1,0 0,987 8,4 0,940
164 Пакистан 0,540 0,528 2,2 1 0,979 1,0 0,987 4,2 0,970
166 Кот-д'Ивуар 0,534 .. .. .. .. 0,4 0,994 .. ..
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РЕЙТИНГ ПО ИЧР

Индекс 
человеческого 
развития (ИЧР)

Индекс человеческого развития, скорректированный 
с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП)

ЦУР 9.4 ЦУР 8.4, 12.2

Поправочный 
коэффициент 
планетарной 

нагрузки

Выбросы 
углекислого 
газа на душу 
населения 

(производство)

Индекс выбросов 
(производства) 

углекислого газа

Ресурсозатраты 
на душу 

населения
Индекс 

ресурсозатрат
Разница в 
значении 
ИЧРa (%)

Разница в 
рейтинге ИЧРaЗначение Значение Значение (тонны) Значение (тонны) Значение

2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2022

167 Танзания (Объединенная 
Республика) 0,532 0,525 1,3 2 0,986 0,2 0,997 3,4 0,976

168 Лесото 0,521 .. .. .. .. 1,1 0,986 .. ..
169 Сенегал 0,517 0,503 2,7 0 0,973 0,7 0,991 6,3 0,955
170 Судан 0,516 0,506 1,9 2 0,982 0,5 0,994 4,3 0,970
171 Джибути 0,515 0,493 4,3 –1 0,956 0,4 0,995 11,5 0,918
172 Малави 0,508 0,501 1,4 2 0,986 0,1 0,999 3,8 0,973
173 Бенин 0,504 0,494 2,0 2 0,980 0,6 0,992 4,5 0,968
174 Гамбия 0,495 0,489 1,2 1 0,988 0,3 0,996 2,9 0,979
175 Эритрея 0,493 0,487 1,2 1 0,988 0,2 0,997 3,1 0,978
176 Эфиопия 0,492 0,485 1,4 1 0,986 0,2 0,998 3,7 0,974
177 Либерия 0,487 0,482 1,0 0 0,991 0,2 0,998 2,3 0,984
177 Мадагаскар 0,487 0,483 0,8 1 0,992 0,1 0,998 2,0 0,986
179 Гвинея-Бисау 0,483 .. .. .. .. 0,2 0,998 .. ..

180 Конго (Демократическая 
Республика) 0,481 0,477 0,8 1 0,992 0,0 0,999 2,1 0,985

181 Гвинея 0,471 0,462 1,9 1 0,981 0,4 0,995 4,6 0,967
182 Афганистан 0,462 0,459 0,6 1 0,994 0,3 0,996 1,2 0,992
183 Мозамбик 0,461 0,456 1,1 1 0,988 0,2 0,997 2,9 0,980
184 Сьерра-Леоне 0,458 0,452 1,3 1 0,988 0,1 0,998 3,2 0,977
185 Буркина-Фасо 0,438 0,433 1,1 0 0,990 0,3 0,997 2,5 0,983
186 Йемен 0,424 0,420 0,9 0 0,992 0,4 0,995 1,7 0,988
187 Бурунди 0,420 0,417 0,7 0 0,994 0,1 0,999 1,6 0,989
188 Мали 0,410 0,404 1,5 0 0,986 0,3 0,996 3,3 0,977
189 Чад 0,394 0,382 3,0 –2 0,969 0,1 0,998 8,3 0,941
189 Нигер 0,394 0,389 1,3 0 0,987 0,1 0,998 3,5 0,975

191 Центральноафриканская 
Республика 0,387 0,383 1,0 1 0,989 0,0 0,999 3,1 0,978

192 Южный Судан 0,381 0,376 1,3 0 0,986 0,2 0,998 3,6 0,975
193 Сомали 0,380 0,376 1,1 1 0,988 0,0 1,000 3,2 0,977

Другие страны или территории

.. Корейская Народно-
Демократическая Республика .. .. .. .. .. 2,0 0,974 .. ..

.. Монако .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Группы по уровню человеческого развития

Страны с очень высоким 
уровнем человеческого развития 0,902 0,779 13,6 — 0,863 9,5 0,876 21,0 0,851
Страны с высоким уровнем 
человеческого развития 0,764 0,691 9,6 — 0,904 5,5 0,928 16,9 0,880
Страны со средним уровнем 
человеческого развития 0,640 0,622 2,8 — 0,972 1,6 0,979 5,0 0,964
Страны с низким уровнем 
человеческого развития 0,517 0,509 1,5 — 0,985 0,4 0,994 3,5 0,975

Развивающиеся страны 0,694 0,652 6,1 — 0,940 3,5 0,955 10,6 0,924
Регионы

Арабские государства 0,704 0,658 6,5 — 0,935 4,6 0,940 10,0 0,929
Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 0,766 0,683 10,8 — 0,891 6,2 0,919 19,3 0,863

Европа и Центральная Азия 0,802 0,743 7,4 — 0,927 5,3 0,931 10,9 0,923
Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 0,763 0,716 6,2 — 0,939 2,6 0,966 12,4 0,912

Южная Азия 0,641 0,622 3,0 — 0,970 1,9 0,975 4,9 0,965
Африка к югу от Сахары 0,549 0,539 1,8 — 0,982 0,7 0,991 3,8 0,973

Наименее развитые страны 0,542 0,533 1,7 — 0,984 0,4 0,995 3,8 0,973
Малые островные развивающиеся 
государства 0,730 .. .. — .. 2,7 0,965 .. ..
Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,906 0,787 13,1 — 0,869 8,7 0,887 21,0 0,851
Мир в целомМир в целом 0,7390,739 0,6850,685 7,37,3 —— 0,9260,926 4,54,5 0,9410,941 12,512,5 0,9110,911
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Примечания.

a На основе стран, для которых рассчитывается значение 
планетарной нагрузки, скорректированного с учетом 
неравенства.

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): суммарный показатель 
для оценки средних достижений в трех основных измерениях 
человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, доступ к 
знаниям и достойный уровень жизни. Подробнее о методике 
расчета ИЧР см. в Техническом примечании 1, которое доступно 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2023_technical_notes.pdf.

Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом 
планетарной нагрузки (ИЧРП): значение ИЧР с поправкой 
на уровень выбросов углекислого газа и ресурсозатрат 
на душу населения для учета чрезмерной антропогенной 
нагрузки на планету. Он должен рассматриваться как стимул 
к трансформации. Подробнее о методике расчета ИЧРП см. в 
Техническом примечании  6, которое доступно в Интернете по 
адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2023_technical_
notes.pdf.

Разница в значении ИЧР: разница в процентах между значением 
ИЧРП и значением ИЧР, рассчитанная только для тех стран, для 
которых рассчитывается значение ИЧРП.

Разница в рейтинге ИЧР: разница в рейтинге ИЧРП и ИЧР, 
рассчитанная только для тех стран, для которых рассчитывается 
значение ИЧРП.

Поправочный коэффициент планетарной нагрузки: среднее 
арифметическое показателя выбросов углекислого газа и 
показателя ресурсозатрат, которые определены ниже. Высокое 
значение подразумевает меньшую планетарную нагрузку.

Выбросы углекислого газа на душу населения (производство): 
выбросы углекислого газа, образующиеся в результате 
деятельности человека (использование угля, нефти и газа 
для сжигания и промышленных процессов, сжигание газа 
и производство цемента), разделенные на среднегодовую 
численность населения. Указанные значения представляют 
собой территориальные выбросы, то есть выбросы относятся к 
той стране, в которой они физически происходят.

Индекс выбросов (производства) углекислого газа: выбросы 
углекислого газа на душу населения (на основе производства), 
выраженные в виде индекса с минимальным значением 0 и 
максимальным значением 76,61  тонны на душу населения. 
Высокое значение этого индекса означает меньшую 
планетарную нагрузку.

Ресурсозатраты на душу населения: соотношение глобальной 
добычи материалов с внутренним конечным спросом 
страны. Общие ресурсозатраты представляют собой сумму 
ресурсозатрат биомассы, ископаемого топлива, металлических 
и неметаллических руд. Этот показатель рассчитывается 
как сырьевой эквивалент импорта плюс внутренняя добыча 
минус сырьевые эквиваленты экспорта, разделенные на 
среднегодовую численность населения.

Индекс ресурсозатрат: ресурсозатраты на душу населения 
выражаются в виде индекса с минимальным значением 0 и 
максимальным значением 140,82  тонны на душу населения. 
Высокое значение этого индекса означает меньшую 
планетарную нагрузку.

Основные источники данных

Столбец 1: расчеты ОДЧР на основе данных Barro and Lee (2018), 
МВФ (2023), ДЭСВ ООН (2022, 2023), Института статистики 
ЮНЕСКО (2023), Статистического отдела ООН (2023) и 
Всемирного банка (2023).

Столбец 2: рассчитывается как произведение ИЧР и 
поправочного коэффициента, представленного в столбце 5.

Столбец 3: рассчитывается на основе данных из столбцов 1 и 2.

Столбец 4: рассчитывается на основе значений ИЧРП и 
пересчитанных рейтингов ИЧР для стран, для которых 
рассчитывается значение ИЧРП.

Столбец 5: рассчитывается на основе данных из столбцов 7 и 9.

Столбец 6: рассчитывается на основе данных проекта Global 
Carbon Project за 2023 год. 

Столбец 7: рассчитывается на основе данных из столбца 6.

Столбец 8: рассчитывается на основе данных Программы ООН 
по окружающей среде за 2023 год.

Столбец 9: рассчитывается на основе данных из столбца 8.
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Примечание. Все страны, перечисленные в развивающихся регионах, включены в совокупные показатели 
развивающихся стран. Страны, включенные в совокупные показатели наименее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, соответствуют классификациям ООН, которые доступны по адресу https://www.un.org/
ohrlls/. Перечень стран, включенных в совокупные показатели Организации экономического сотрудничества и 
развития, доступен по адресу: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list -oecd-member-countries.htm.

Арабские государства (20 стран или территорий)
Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, 
Марокко, Государство Палестина, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, 
Судан, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские 
Эмираты, Йемен

Восточная Азия и Тихоокеанский регион (26 стран)
Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индонезия, Кирибати, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, 
Монголия, Мьянма, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Филиппины, Самоа, 
Сингапур, Соломоновы Острова, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Вануату, 
Вьетнам

Европа и Центральная Азия (17 стран)
Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Черногория, Северная Македония, 
Сербия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Латинская Америка и страны Карибского бассейна (33 страны)
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, 
Многонациональное Государство Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, 
Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, 
Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 
Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Боливарианская Республика Венесуэла

Южная Азия (9 стран)
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Исламская Республика Иран, Мальдивы, 
Непал, Пакистан, Шри-Ланка

Африка к югу от Сахары (46 стран)
Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камерун, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, 
Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, 
Эритрея, Королевство Эсватини, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, 
Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, 
Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Южная Африка , Южный Судан, 
Объединенная Республика Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве

 

Развивающиеся регионы

30 6 ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЗА 2023–2024 ГГ.

https://www.un.org/ohrlls/
https://www.un.org/ohrlls/
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm


Примечание. Ссылки на статистические данные 
относятся к статистическим материалам, 
представленным в настоящем Статистическом 
приложении и в полном наборе статистических 
таблиц, размещенных по адресу https://hdr.undp.org/en 
/human-development-report-2023-24.

Barro, R. J., and J.‑W. Lee. 2018. Dataset of Educational 
Attainment, June 2018 Revision. http://www.barrolee .com. 
Дата просмотра 9 августа 2023 года.

CEDLAS (Center for Distributive, Labor and Social 
Studies) and World Bank. 2023. Socio-Economic 
Database for Latin America and the Caribbean 
(SEDLAC). https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp 
/en/ estadisticas/sedlac/estadisticas/. Дата просмотра 19 
сентября 2023 года.

Eurostat. 2023. European Union Statistics on Income 
and Living Conditions. EU-SILC UDB 2021 – version of 
October 2023. Brussels. https://ec.europa.eu/eurostat 
/web/microdata/european-union-statistics-on-income -and-
living-conditions. Дата просмотра 30 октября 2023 года.

Global Carbon Project. 2023. Global Carbon Atlas. https://
globalcarbonatlas.org/emissions/carbon - emissions/. Дата 
просмотра 24 ноября 2023 года.

ICF Macro. Various years. Demographic and Health 
Surveys. https://dhsprogram.com. Дата просмотра 28 
ноября 2023 года.

ILO (International Labour Organization). 2023.  ILOSTAT 
database. https://ilostat.ilo.org/data/. Дата просмотра 22 
ноября 2023 года.

IMF (International Monetary Fund). 2023. World 
Economic Outlook database. October 2023 Edition. 

Washington, DC. https://www.imf.org/en/Publications/WEO 
/weo-database/2023/October. Дата просмотра 15 ноября 
2023 года.

IPU (Inter‑Parliamentary Union). 2023. Parline database: 
Monthly ranking of women in national parliaments. https://
data.ipu.org/women- ranking. Дата просмотра 1 августа 
2023 года.

LIS. 2023. Luxembourg Income Study Database. https://
www.lisdatacenter.org/data-access. Дата просмотра 30 
сентября 2023 года.

OECD (Organisation for Economic Co‑operation and 
Development). 2023.  OECD.Stat. https://stats.oecd .org. 
Дата просмотра 20 сентября 2023 года.

UNDESA (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs). 2022. World Population Prospects: The 
2022 Revision. New York. https://population.un.org /wpp/. 
Дата просмотра 1 августа 2023 года.

UNDESA (United Nations Department of Economic 
and Social Affairs). 2023. World Economic Situation 
and Prospects 2023. https://www.un.org/development 
/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and 
-prospects-2023/. Дата просмотра 15 ноября 2023 года.

UNEP (United Nations Environment Programme). 2023. 
International Resource Panel’s Global material flows 
database. https://www.resourcepanel.org/global -material-
flows-database. Дата просмотра 18 декабря 2023 года.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) Institute for Statistics. 2023. 
UIS Developer Portal, Bulk Data Download Service. 
https://apiportal.uis.unesco.org/bdds. Дата просмотра 19 
сентября 2023 года. 

UNICEF (United Nations Children’s Fund). Various 
years. Multiple Indicator Cluster Surveys. New York. http://
mics.unicef.org. Дата просмотра 31 августа 2023 года.

United Nations Statistics Division. 2023. National 
Accounts Main Aggregates Database. http://unstats.un 
.org/unsd/snaama. Дата просмотра 15 ноября 2023 года.

UNU‑WIDER (United Nations University World Institute 
for Development Economics Research). 2023. World 
Income Inequality Database (WIID) Companion dataset. 
Версия от 28 ноября 2023  г. https://www.wider .unu.
edu/database/wor ld- income-inequal i ty-  database 
-wiid#WIIDcomp. Дата просмотра 28 ноября 2023 года. 

WHO (World Health Organization), UNICEF (United 
Nations Children’s Fund), UNFPA (United Nations 
Population Fund), World Bank Group and UNDESA 
(United Nations Department of Economic and Social 
Affairs)/Population Division. 2023. Trends in Maternal 
Mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, 
UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population 
Division. Geneva: World Health Organization. https:// 
www.who.int/publications/i/item/9789240068759. Дата 
просмотра 1 августа 2023 года.

World Bank. 2022. World Development Indicators 
database. Washington, DC. http://data.worldbank.org. Дата 
просмотра 2 мая 2023 года.

World Bank. 2023. World Development Indicators 
database. Washington, DC. http://data.worldbank.org. Дата 
просмотра 7 ноября 2023 года.

World Inequality Database. 2022. World Inequality 
Database. http://wid.world. Дата просмотра 28 сентября 
2023 года.

 

Ссылки на статистические данные

ССЫЛКИ НА СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 307

https://hdr.undp.org/en/human-development-report-2023-24
https://hdr.undp.org/en/human-development-report-2023-24
https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/
https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/
https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/
https://dhsprogram.com
https://ilostat.ilo.org/data/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October
https://www.lisdatacenter.org/data-access
https://www.lisdatacenter.org/data-access
https://stats.oecd.org
https://population.un.org/wpp/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2023/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2023/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2023/
https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database
https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database
https://apiportal.uis.unesco.org/bdds
http://mics.unicef.org
http://mics.unicef.org
http://unstats.un.org/unsd/snaama
http://unstats.un.org/unsd/snaama
https://www.wider.unu.edu/database/world-income-inequality-database-wiid#WIIDcomp
https://www.wider.unu.edu/database/world-income-inequality-database-wiid#WIIDcomp
https://www.wider.unu.edu/database/world-income-inequality-database-wiid#WIIDcomp
https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759
https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759
http://data.worldbank.org
http://data.worldbank.org




РЕЙТИНГ СТРАН ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ПО ДАННЫМ ЗА 2022 ГОД)

Австралия 10

Австрия 22

Азербайджан 89

Албания 74

Алжир 93

Ангола 150

Андорра 35

Антигуа и Барбуда 54

Аргентина 48

Армения 76

Афганистан 182

Багамские Острова 57

Бангладеш 129

Барбадос 62

Бахрейн 34

Беларусь 69

Белиз 118

Бельгия 12

Бенин 173

Болгария 70

Боливия (Многонациональное 
Государство) 120

Босния и Герцеговина 80

Ботсвана 114

Бразилия 89

Бруней 55

Буркина-Фасо 185

Бурунди 187

Бутан 125

Вануату 140

Венгрия 47

Венесуэла  
(Боливарианская Республика) 119

Вьетнам 107

Габон 123

Гаити 158

Гайана 95

Гамбия 174

Гана 145

Гватемала 136

Гвинея 181

Гвинея-Бисау 179

Германия 7

Гондурас 138

Гонконг, Китай (САР) 4

Гренада 73

Греция 33

Грузия 60

Дания 5

Джибути 171

Доминика 97

Доминиканская Республика 82

Египет 105

Замбия 153

Зимбабве 159

Израиль 25

Индия 134

Индонезия 112

Иордания 99

Ирак 128

Иран  
(Исламская Республика) 78

Ирландия 7

Исландия 3

Испания 27

Италия 30

Йемен 186

Кабо-Верде 131

Казахстан 67

Камбоджа 148

Камерун 151

Канада 18

Катар 40

Кения 146

Кипр 29

Кирибати 137

Китай 75

Колумбия 91

Коморские Острова 152

Конго  
(Демократическая  
Республика) 180

Конго 149

Корейская Народно-
Демократическая Республика 
Корея (Республика) 19

Коста-Рика 64

Кот-д’Ивуар 166

Куба 85

Кувейт 49

Кыргызстан 117

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 139

Латвия 37

Лесото 168

Либерия 177

Ливан 109

Ливия 92

Литва 37

Лихтенштейн 12

Люксембург 20

Маврикий 72

Мавритания 164

Мадагаскар 177

Малави 172

Малайзия 63

Мали 188

Мальдивские Острова 87

Мальта 25

Марокко 120

Маршалловы Острова 102

Мексика 77

Микронезия  
(Федеративные Штаты) 135

Мозамбик 183

Молдова (Республика) 86

Монако 

Монголия 96

Мьянма 144

Намибия 142

Науру 122

Непал 146

Нигер 189

Нигерия 161

Нидерланды 10

Никарагуа 130

Новая Зеландия 16

Норвегия 2

Объединенные Арабские  
Эмираты 17

Оман 59

Пакистан 164

Палау 71

Палестина (Государство) 111

Панама 57

Папуа – Новая Гвинея 154

Парагвай 102

Перу 87

Польша 36

Португалия 42

Российская Федерация 56

Руанда 161

Румыния 53

Сальвадор 127

Самоа 116

Сан-Марино 43

Сан-Томе и Принсипи 141

Саудовская Аравия 40

Северная Македония 83

Сейшельские Острова 67

Сенегал 169

Сент-Винсент и Гренадины 81

Сент-Китс и Невис 51

Сент-Люсия 108

Сербия 65

Сингапур 9

Сирийская Арабская  
Республика 157

Словакия 45

Словения 22

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 15

Соединенные Штаты Америки 20

Соломоновы Острова 156

Сомали 193

Судан 170

Суринам 124

Сьерра-Леоне 184

Таджикистан 126

Таиланд 66

Танзания  
(Объединенная Республика) 167

Тимор-Лешти 155

Того 163

Тонга 98

Тринидад и Тобаго 60

Тувалу 132

Тунис 101

Туркменистан 94

Турция 45

Уганда 159

Узбекистан 106

Украина 100

Уругвай 52

Фиджи 104

Филиппины 113

Финляндия 12

Франция 28

Хорватия 39

Центральноафриканская 
Республика 191

Чад 189

Черногория 50

Чехия 32

Чили 44

Швейцария 1

Швеция 5

Шри-Ланка 78

Эквадор 83

Экваториальная Гвинея 133

Эритрея 175

Эсватини (Королевство) 142

Эстония 31

Эфиопия 176

ЮАР 110

Южный Судан 192

Ямайка 115

Япония 24



Программа развития Организации Объединенных Наций 
One United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
www.undp.org

В
ы

ход из тупика
П

ереосм
ы

сление сотрудничества в поляризованном
 м

ире

http://www.undp.org

	_Ref147144199
	_Hlk156314917
	_Hlk156981506
	_Hlk151380941
	_Hlk136010882
	_Hlk158392987
	_Hlk148087761
	_Hlk151453866
	HDR23 annex 0310-en_RU_interactive.pdf
	_Hlk158715550




