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В современной мировой экономике возрастает роль стран BRICS. В системе 
международных экономических отношений эти государства можно отнести к ре-
гиональным лидерам. В статье рассматриваются теоретические концепции и под-
ходы к понятию регионального лидерства и выявляются характерные признаки эконо-
мических лидеров. На основе проведенного анализа определяется роль и участие России 
и Бразилии в интеграционных процессах и глобальном управлении.  
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Очевидно, что в современной мировой экономике происходят опреде-
ленные трансформационные процессы. На рынках появляются новые силь-
ные игроки, постепенно видоизменяется структура глобального управле-
ния, на этом фоне возрастает роль стран — участниц нового объединения 
восходящих экономик — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Афри-
ки (Brazil, Russia, India, China, South Africa, BRICS) в системе мирохозяй-
ственных связей, и наблюдается переход от монополярного к многополяр-
ному мироустройству1. 

Группа BRICS стала занимать ведущие позиции в различных сферах 
мировой политики и экономики, хотя и не всегда является лидером и не по 
всем показателям соответствуют развитым государствам. Занимая особое 
положение в современном мире, страны BRICS характеризуются как «вос-
ходящие страны-гиганты»2, или «новые лидеры»3. Более того, в отношении 
этих государств возникает диалектика понятий регионального4 и глобаль-
ного5 лидерства. Однако, если о членах объединения как глобальных лиде-
рах говорить пока рано, то вопрос о региональном лидерстве стран воспри-
___________ 
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нимается экспертами с разной степенью его значения в историческом, гео-
политическом, экономическом и даже экологическом контекстах6. 

Лидерство государства или территории рассматривалось как в рамках 
взаимодействия отдельных территориальных единиц (например, центра и 
периферии), так и в комплексном подходе (взаимодействие одного госу-
дарства-лидера с соседями и c другими странами в сфере международных 
отношений). Несмотря на то, что в современной экономической науке су-
ществует многообразие методов и экономических критериев, которые яв-
ляются значимыми для определения стран-лидеров, исследования по про-
блематике регионального лидерства проводятся в основном политологами 
и экспертами в области международных отношений7. Поэтому в статье будет 
рассмотрена история развития концепции регионального лидерства в русле тео-
рии международной экономики и будут выделены основные признаки государ-
ства как регионального лидера в системе мирохозяйственных связей.  

Цель настоящего исследования — выявление современной роли двух 
членов группы BRICS — России и Бразилии — как региональных лидеров 
в мировой экономике. Понятие региона в данном случае может рассматри-
ваться как с территориальной, так и с экономической точек зрения. Во-
первых, это может быть определенная территория в географических мас-
штабах (Южная Америка, Восточная Европа, Центральная Азия и др.), а 
во-вторых, это могут быть крупные интеграционные группировки — Об-
щий рынок стран Южного конуса (Mercado Común del Sur, Mercosur), СНГ 
и др. Анализ регионального лидерства нашей страны и ее латиноамерикан-
ского партнера позволит определить перспективы развития их внешнеэко-
номической политики и участия в глобальном управлении. 

 
РЕГИОНАЛЬНОЕ  ЛИДЕРСТВО:   
ПОНЯТИЕ  И  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ 

 
Одним из первых ученых, проанализировавших ведущее положение 

стран в экономическом развитии определенных регионов, был австрийский 
экономист и политолог Йозеф Шумпетер8. По его мнению, главными «дви-
гателями» становления ведущих стран были технологическая революция и 
ее распространение внутри региона. Идеологами ее развития должны стать 
предприниматели. Принимая инновационные решения, они создают новые, 
ранее неизвестные комбинации факторов производства, посредством раз-
рушения старых, устаревших сочетаний. Государства, которые хотят за-
нять лидирующее положение, должны выбирать путь инновационного раз-
вития, что позволит им стать центрами притяжения и господствовать над 
остальными странами. 

По мнению французского экономиста Франсуа Перру9, «эффект господ-
ства» определенного государства складывался из трех основных состав-
ляющих. Во-первых, это относительные размеры ведущей территории, ко-
торая обладает соответствующими факторами производства, активами, 
влиянием на спрос и предложение, информацией и т.д. Во-вторых, рыноч-
ная власть10, включающая в себя способности вести переговоры и влиять 
на их ход развития, устанавливать правила игры. И, в-третьих, принадлеж-
ность к зоне влияния, в которой страна играет ведущую роль и осуществ-
ляет активную деятельность11.  
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Несколько другой подход применил немецкий ученый Андреас Пре-
доль12. В своей работе он дифференцирует регионы на центральные и пе-
риферийные. Промышленно-развитые регионы являются гравитационными 
центрами, которые занимают особенное положение за счет большей чис-
ленности населения и более высокого уровня развития промышленности, 
при этом металлургия рассматривается в качестве ключевой отрасли. Эти 
регионы вступают в связь с зависимыми территориями на основе доми-
нантных отношений посредством экспорта, инвестиций, политической и 
военной силы и управляют ими. 

Каждый региональный центр распространяет сферы влияния на свои пери-
ферийные регионы. Вследствие высоких транспортных расходов основные ре-
гионы не вступают во взаимодействия друг с другом. Высокое технологическое 
развитие в таких важных отраслях, как транспортный и энергетический сектора 
способствует более сильной концентрации отраслей в центрах. Поэтому в при-
граничных регионах сосредоточены прежде всего трудоемкие отрасли. Эти ре-
гоины становятся подчиненными центру и обеспечивают его дешевой рабочей 
силой. Таким образом, они образовывают периферию, которая снабжает глав-
ную территорию сырьем и продовольствием13. 

Гуннар Мюрдаль и Альберт Хиршман выдвинули схожие теории, чтобы 
объяснить зависимость и неравномерное развитие в развивающихся регио-
нах. Согласно Мюрдалю, ведущие регионы занимают доминирующее по-
ложение за счет НИОКР и непрерывного инновационного развития. Пери-
ферия оказывается в зависимости от центра, которая усугубляется процес-
сами глобализации14.  

А.Хиршман указал дополнительные причины различий в развитии цен-
тра и периферии15: перемещение образованной и мобильной рабочей силы 
из приграничных зон в центр; высокие показатели эффективности произ-
водства в центре и низкие — в периферии; развитие сбалансированных и 
несбалансированных отношений между центром и периферией. Выводы 
ученых сводились к неустойчивости развития отношений между центром и 
периферией с точки зрения непорочного круга. Любое новое инновацион-
ное производство, возникающее в центре, не только не проникает на пери-
ферию, но и аккумулирует у себя большую долю ограниченных инвести-
ционных ресурсов страны. Подобная политика усугубляет положение пе-
риферийных районов. Однако, по мнению Мюрдаля и Хиршмана, могут 
возникать и факторы, способствующие смягчению данной ситуации,— по-
вышение цены сырья, заработной платы рабочих с периферии и др. 

Значительный вклад в изучение взаимоотношений между странами вне-
сла мир-системная теория. Ее основатели Фернан Бродель16 и Иммануил 
Валлерстайн17 рассматривали историю развития и специализации отли-
чающихся друг от друга регионов, которые в своей структуре подразделя-
лись на центр, полупериферию и периферию. К полупериферии относились 
страны, достигшие определенного уровня индустриализации и испыты-
вавшие влияние со стороны центров, но не обладавшие такими же техно-
логиями и капиталом, как ведущие государства. При этом страны-лидеры 
постоянно боролись за господство над миром, и один гегемон сменял дру-
гого в исторической ретроспективе. 

Согласно данному подходу, периферия производит низкокачественный, 
а значит хуже оплачиваемый товар, который пользуется спросом в центре, 
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и занимает соответствующее положение в международном разделении 
труда. В итоге это приводит к неэквивалентному обмену, где периферия 
теряет в той мере, в которой приобретает центр. Андре Гундар Франк от-
мечал, что в долгосрочной перспективе такие взаимоотношения ведут к 
укреплению зависимости и отсталости периферии18.  

Теорию «периферийной экономики» активно продвигал аргентинский 
ученый Рауль Пребиш19. Он выступал против тезиса о взаимовыгодном 
характере международного разделения труда, показав, что промышленно 
развитые страны обогащаются за счет аграрной периферии. Рауль Пребиш 
рассматривал внешнюю торговлю как особый механизм «выкачивания» 
доходов с периферии в центр мирового хозяйства. Развитые страны явля-
лись основными экспортерами готовой продукции, а развивающиеся — 
экспортерами сырья и товаров первичной обработки. В связи с тем, цены 
на сырье, в отличие от цен на готовую продукцию, снижались, торговые 
условия для развивающих государств были существенно хуже, чем для раз-
виты. Ухудшение условий торговли Пребиш связывал с особенностями 
международного разделения труда, дискриминационной торговой полити-
кой развитых стран и изменениями, происходящими в ходе научно-
технического прогресса20. 

Концепция центра-периферии рассматривалась исследователями раз-
личных стран (в частности, Самиром Амином21, Селсо Фуртадо22 и др.) и 
стала развиваться в таком направлении экономической науки, как теория 
зависимости. Помимо невыгодных условий торговли ученые также выде-
ляли роль капитала и ТНК в установлении зависимых отношений между 
ведущими государствами и периферией.  

Новым взглядом на изучение данного вопроса явилось исследование 
Чарльза Киндлбергера23. Он рассматривал понятие лидерства с точки зре-
ния теории общественных благ. Государство-лидер стабилизирует разви-
тие рынка посредством создания и применения собственных стандартов, 
регулирования валютных курсов и управления внутренней денежно-
кредитной политики. Все другие страны принимают эти условия, так как 
получают от этого преимущества; не несут ответственность за систему 
(ввиду отсутствия экономической мощи), но влияют на лидеров как участ-
ники-союзники этих отношений. Отрицательной стороной подобного парт-
нерства может быть превращение взаимодействия со страной-лидером во 
взаимозависимость посредством использования общественных благ в од-
ностороннем порядке.  

Важной вехой в развитии теоретических исследований регионального 
лидерства также стали труды Сюзен Стрендж24. В них она представляет 
экономическую власть как структуру, состоящую из четырех уровней: 

— богатые страны и их правительства влияют на структуру мировой 
экономики через собственную структуру инвестиций, торговли, производ-
ства и потребления; 

— они устанавливают систему минимальных стандартов для поддержа-
ния стабильности, порядка и законности в мировой рыночной экономике; 

— государства-лидеры осуществляют экономическое влияние через 
принятие законов, регулирующих взаимоотношения на национальном 
рынке товаров, услуг, капитала, так как обладают бóльшим по размерам 
внутренним рынком, на которых оперируют крупнейшие ТНК; 
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— покупатели, продавцы, кредиторы и дебиторы участвуют в экономи-
ческих операциях (торговые сделки, производство, купля-продажа и т.д.), и 
экономическая власть, тем самым, формируется за счет рыночный власти.  

Таким образом, взаимодействие всех уровней отношений стран-лидеров с 
менее развитыми государствами приводит к усилению влияния первых. Это 
может происходить посредством предоставления финансовой и другого рода 
поддержки; с целью изменения (подрыва) политического равновесия в других 
странах; стратегического сотрудничества с иностранными компаниями; осуще-
ствления давления на международные организации так, чтобы «дружелюбные 
правительства» могли получить «выгодные соглашения». 

В настоящее время отношения между странами-лидерами и их соседями 
строятся не только на уровне государственного сотрудничества. Они пред-
ставляют собой разветвленные многополюсные сети, влияние которых в 
условиях современной глобализации увеличивается. Региональное сотруд-
ничество представляет собой объединение усилий в рамках наднациональ-
ных организаций25. Многочисленные функции перешли от этнических го-
сударств к международным организациям (ВТО, ЕС, Mercosur и др.). Вви-
ду развития глобализационных и интеграционных процессов государство 
становится только одним из участников международных отношений — как 
экономических, так и политических. 

Регулирование современной системы мирохозяйственных связей в усло-
виях изменяющегося мира предполагает не только взаимодействие между 
различными субъектами (ТНК, государствами, международными органи-
зациями), но и необходимость в их собственном обновлении26. Многие 
операции в современных экономических отношениях могут происходить и 
без прямого участия государства. Фирмы, международные ассоциации и 
организации сами занимаются регулированием операций. Государство 
лишь участвует в подобном сотрудничестве.  

Эти фундаментальные и быстрые процессы привели к изменению в отноше-
ниях между субъектами мировой экономики. Более глубокое и диверсифициро-
ванное развитие связей между государством, международными организациями 
и ТНК способствует более быстрому росту экономических показателей путем 
развития разных отраслей промышленности, получения выгодных кредитов и 
займов у международных организаций и т.п. За счет деятельности ТНК будут 
привлекаться дополнительные ресурсы (человеческие, сырьевые, НИОКР и 
т.д.), что ускорит развитие и в результате позволит выделить страну-лидера 
из числа прочих равных государств.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно вы-
делить достаточно большое количество разнообразных критериев регио-
нального лидерства стран27. К основным признакам и особенностям регио-
нальных лидеров можно отнести: 

— огромную площадь и большую численность населения по сравнению 
со странами региона; 

— более высокий средний доход на душу населения, чем у большинства 
соседних государств; 

— достаточно высокий прирост ВВП в последние несколько лет, кото-
рый способствует глобальному и региональному развитию страны; 

— значительную долю в международной торговле товарами и услугами 
и развитие экспортно-ориентированных производств; 
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— наличие более дифференцированной структуры экономики. Добав-
ленная стоимость в определенных секторах обрабатывающей промышлен-
ности должна быть выше, чем у других стран региона, вследствие чего 
происходит технологическое развитие производства; 

— наличие высококвалифицированных рабочих кадров и уникальных 
специалистов внутри страны; 

— влияние на денежную и кредитную политику соседних государств; 
— доминирующее положение в интеграционных группировках; 
— активное участие в международных экономических организациях и т.д. 
Рассмотрим, насколько Россия и Бразилия обладают данными отличи-

тельными чертами региональных лидеров. 
 

ЭКОНОМИКА  РОССИИ  И  БРАЗИЛИИ  
КАК  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ЛИДЕРОВ 

 
Роль и значимость России и Бразилии как лидеров в своем регионе 

влияния и основообразующих звеньев интеграционных процессов стано-
вится все более очевидной. Несмотря на то, что траектории социально-
экономического развития данных государств различны28, их особое поло-
жение в современной международной расстановке экономических сил не 
вызывает сомнений29.  

Российская Федерация занимает 77% (17,075 тыс. км2) площади и более 
половины населения стран СНГ30. Территория Бразилии расположена на 
8514,9 тыс. км2 (около 50% территории Южной Америки), а численность 
населения — 201,01 млн человек (около 48% населения соответствующего 
региона)31. Подобные цифры характеризуют эти страны как самые крупные 
в регионе как по величине территории, так и по численности населения. 
Большое население государств влияет на размер национальных рынков. 
Являясь наиболее емкими, их объемы дают конкурентное преимущество в 
сравнении со странами-соседями за счет более высокого спроса на продук-
цию отечественного и зарубежного производства, и быстрого роста товар-
но-денежных отношений как внутри региона, так и со странами других 
континентов. 

В 2013 г. ВВП России и Бразилии составлял около 2,11 и 2,19 трлн 
долл., соответственно (см. таблица). По прогнозам Международного ва-
лютного фонда, а также коммерческого банка Goldman Sachs32, к 2015 г. 
страны BRICS могут стать мировыми экономическими лидерами.  

По показателю ВВП на душу населения33 Россия лидирует среди госу-
дарств СНГ (график 1). Однако разница в экономическом развитии стран 
региона не является столь существенной, несмотря на имеющийся потен-
циал РФ и ее более мощную экономику, что объясняется рядом характер-
ных черт российской экономики: 

— ориентация на экспорт энергоресурсов и других видов сырья в пер-
вичной обработке; 

— значительный износ основных средств производства, многие из ко-
торых не обновлялись с момента распада СССР;  

— огромная, малопригодная для ведения хозяйственной деятельности 
территория, для освоения которой требуются большие средства34. 
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ВВП  СТРАН  BRICS  (в млрд долл.) 
 

 
Страна 

 
ВВП, 2013 г.  

 
ВВП,  

2050 г.  прогноз 
   
Бразилия 2190 11366 
Россия 2113 8580 
Китай 8939 70710 
Индия 1758 37668 
ЮАР 353,9 — 
_________ 

Источник: данные ЦРУ. — www.cia.gov; данные МВФ. — www.imf.org  
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Источник: Данные ЦРУ. — www.cia.gov 

В Бразилии ситуация несколько иная (график 2). По показателю ВВП на 
душу населения она занимает только четвертое место среди государств 
Южной Америки. Но данное обстоятельство можно объяснить большой 
численностью населения и большей вовлеченностью в мировую экономику 
по сравнению с другими страны региона. 

Темп прироста ВВП Бразилии в 2013 г. составил около 2,5%35. Он обу-
словлен динамичным развитием сельского хозяйства, внедрением новых 
передовых технологий, интенсивным развитием производства биотоплива 
и т.д. Основополагающие факторы положительной динамики прироста 
ВВП в России (1,3% в 2013 гг.) — внутренний спрос, а также норма-
лизация и рост цен на энергоресурсы, в первую очередь цен на нефть         
(с 94,45 долл. в 2008 г. до 105,87 долл. в 2013 г.)36. 

Важной особенностью региональных лидеров является открытость на-
циональной экономики. Небольшой показатель открытости экономики 
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Бразилии (в 2013 г. доля экспорта товаров и услуг в ВВП составила 14%) 
достигается за счет экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров 
промышленного назначения (машины и оборудование). Данный показатель 
у России составляет 29% (для сравнения, у США — 14%, Китая — 27, Ин-
дии — 24%)37, что является результатом торговли сырьевыми товарами, в 
основном углеводородами). Такая ситуация способствует развитию экс-
портно-ориентированных отраслей промышленности, что негативным об-
разом сказывается на экономике РФ38, основой которой является продажа энер-
горесурсов и минерального сырья39. По этой причине российская экономика 
становится зависимой от мировой конъюнктуры на данные виды товаров. Тем 
не менее в целом Россия находится среди ведущих стран мира по доле про-
мышленности (как добывающей, так и обрабатывающей) в ВВП и занимает 
уверенное второе место после Китая (график 3).  

 
Г р а ф и к  2 
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Доля промышленности в ВВП Бразилии соразмерна с тем же показате-
лем в Индии Японии и США. Основной причиной является наличие круп-
ных месторождений нефти, которых хватает как для удовлетворения соб-
ственных потребностей, так и для ее небольшого экспорта в сыром виде. В 
начале XXI в. энергетический баланс страны характеризуется, с одной сто-
роны, увеличением доли возобновляемых источников энергии, с другой — 
развитием нефтяной промышленности (в том числе увеличением доли 
нефтепродуктов глубокой очистки)40. Кроме того, стоит отметить, в общем, 
высокие темпы развития промышленного производства. 

Несмотря на то, что доля России и Бразилии в международной торговле то-
варами и услугами невелика41, их участие в торговых отношениях возрастает. 
Более того, к характерным признакам региональных лидеров можно отнести 
интенсификацию взаимоотношений, перерастающих как в сотрудничество, так 



 

 

 

28 

и в соперничество. В настоящее время наблюдается усиление экономических 
связей между Россией и Бразилией42. 

Таким образом, с одной стороны, Россия и Бразилия выделяются среди го-
сударств региона по ряду экономических показателей и могут рассматриваться 
в роли лидеров. Однако, с другой стороны, в экономической сфере существуют 
определенные проблемы, которые могут поставить под сомнение региональное 
доминирование этих государств. В современных условиях необходимо также 
рассматривать инновационный аспект развития страны как регионального ли-
дера. Россия и Бразилия добились определенных успехов в этой области, но в 
сфере развития инновационного потенциала и человеческого капитала еще мно-
го нерешенных проблем. Это подтверждают весьма невысокие позиции стран в 
мировых рейтингах. В частности, по данным Всемирного экономического фо-
рума 2013 г., по индексу человеческого капитала Россия занимает 51-е место, 
Бразилия — 57-е (из 122 стран), а по уровню развития информационных техно-
логий Россия — 54-е, Бразилия — 60-е (из 144 стран)43.  

 
Г р а ф и к  3 
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Более того, представляется крайне важным выделение роли России и 

Бразилии в региональных интеграционных процессах. Именно лидерство в 
этой сфере дает им возможность выступать в качестве региональных пред-
ставителей на мировой арене. 

 
УЧАСТИЕ  РОССИИ  И  БРАЗИЛИИ  В  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ИНТЕГРАЦИИ 
И  ГЛОБАЛЬНОМ  УПРАВЛЕНИИ 

 
Во внешнеэкономической политике как России, так и Бразилии очень 

важное значение имеет выстраивание и развитие региональных интеграци-
онных взаимоотношений. Российская Федерация занимает лидирующее 
положение в СНГ, ЕврАзЭС и других политических и экономических бло-
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ках и выступает инициатором дальнейшего расширения Таможенного сою-
за России, Беларуси и Казахстана. Бразилия, в свою очередь, играет актив-
ную роль в развитии интеграционного блока Mercosur, а также других ре-
гиональных организаций таких, как Союз южноамериканских наций (Unión 
de Naciones Suramericanas, Unasur). 

Роль Бразилии в Mercosur существенна с экономической точки зрения44. За 
последние десять лет экспорт Бразилии в страны группировки увеличился в 
два-три раза, достигнув пика в 2008 г. С наступлением мирового финансово-
экономического кризиса экспорт сократился в полтора раза, и показатели до сих 
пор не вышли на докризисный уровень 2008 г. (график 4). 

Хотя объем внутрирегиональной торговли за более чем 20 лет сущест-
вования союза вырос с 4,1 млрд долл. до 52 млрд долл. (2013 г.), ее значе-
ние для стран региона остается незначительным45. В 2013 г. доля внутрире-
гионального экспорта в общем объеме составила 14,9 % (в 1998 г. был мак-
симум — 25%), что значительно уступает соответствующим показателям 
ЕС (63%), NAFTA (48,5%), АСЕАН (25,9%)46.  

 
Г р а ф и к  4 
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Одна из основных причин замедления процессов интеграции в Mercosur 

состоит в том, что в последнее время для Бразилии союз важен больше в 
геополитическом плане, нежели в экономическом. Объединение необхо-
димо современной Бразилии для формирования рыночной власти в ми-
ровой экономике и завоевания статуса глобальной державы47. Бразилия 
уже сейчас рассматривает себя в качестве регионального лидера и 
стремится укрепить позиции на международном уровне. Однако в дан-
ном случае необходимо грамотное балансирование во внешнеэкономи-
ческой политике, чтобы не потерять достигнутых результатов в регио-
нальном лидерстве.  

Для России новым решением в углублении сотрудничества в рамках 
СНГ является создание в 2007 г. Таможенного союза России, Беларуси и 
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Казахстана. Таможенный союз трех государств должен способствовать бы-
строму развитию торговых отношений между странами. Ключевыми фак-
торами участия России в нем являются: экономическое доминирование РФ 
(на ее долю приходится 90% суммарного ВВП) и применение общих пра-
вил и стандартов в отношении третьих стран48. 

 
Г р а ф и к  5 
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Сравнивая взаимный товарооборот стран Таможенного союза (гра-    

фик 5), необходимо отметить низкую интенсивность взаимодействия меж-
ду Казахстаном и Беларусью и доминирование доли России. С одной сто-
роны, такая разница объясняется ведущей ролью РФ в экономике интегра-
ционной группировки. С другой стороны, причина кроется в товарной 
структуре взаимной торговли стран-участниц. Основными статьями рос-
сийского экспорта в государства Таможенного союза являются поставки 
сырья (главным образом углеводородов).  

Однако, если Mercosur представляет собой незавершенный таможенный 
союз, так как единый внешний тариф был введен только на 85% товаров, и 
единой таможенной территории в рамках интеграционного блока фактиче-
ски не существует, то Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана 
действительно не имеет внутренних таможенных границ и, более того, на-
правлен на создание единого экономического пространства49. То есть, не-
смотря на то, что Mercosur был образован раньше, Таможенный союз России, 
Беларуси и Казахстана ориентирован на установление более тесной зависимо-
сти между его членами. Это связано с тем, что Россия, в отличие от Бразилии, в 
своем историческом прошлом уже играла роль не только регионального, но и 
глобального лидера. К настоящему времени Россия успела утратить былую 
экономическую мощь и рыночную власть и теперь посредством региональных 
процессов пытается укрепить свое положение на мировой арене.  
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Помимо развития региональной интеграции, которая имеет ключевое 
значение для укрепления регионального лидерства стран, наблюдается 
усиление роли России и Бразилии в межрегиональных структурах. В част-
ности, Российская Федерация активно участвует в АТЭС, а Бразилия — в 
группировке IBSA (India, Brasil, South Africa).  

Таким образом, признание доминирующих позиций России и Бразилии 
в регионах не только основано на их участии в интеграционных процессах, 
но и в глобальном управлении. Стоит отметить, что роль России и Брази-
лии, как и в целом BRICS, возрастает и в других международных структу-
рах, в частности, таких как МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.д.50. Рассмот-
рим участие стран в международном форуме крупнейших государств ми- 
ра — «Группе 20» (G20).  

Решение об организации международного форума G20 было принято на 
встрече министров финансов и председателей центральных банков стран 
«Группы 7» (G7) в Вашингтоне 25 сентября 1999 г., однако на уровне глав 
государств саммиты стали проводиться только с 2008 г.51. В отличие от 
Бразилии, Россия присоединилась к G7 еще в 1997 г., что привело к обра-
зованию «Большой восьмерки» (G8). Тем не менее РФ принимала участие 
не во всех встречах G7, в частности, если они касались вопросов денежно-
кредитной политики. Более того, в июне 2014 г. участие России в G7 было 
приостановлено в связи с присоединением Крыма к РФ. И если Бразилия только 
сейчас стремится занять особое положение в глобальном управлении, то наша 
страна в исторической ретроспективе уже играла роль мировой державы, одна-
ко в настоящее время ее положение довольно неустойчиво. 

Вторая встреча глав государств и глав правительств G20 состоялась 
в Лондоне 1-2 апреля 2009 г. Основными темами для обсуждения были 
мировой финансовый кризис и принятие необходимых мер по предот-
вращению глобальной рецессии. Россия принимала активное участие в 
обсуждении сложившейся ситуации и выдвинула ряд предложений: 

— улучшение функционирования международных институтов регули-
рования мировой экономики, в частности МВФ; 

— диверсификация системы международных платежей посредством ис-
пользования резервных валют, в том числе формирование наднациональ-
ной резервной валюты;  

— создание современной системы управления рисками, адекватной сте-
пени развития финансовых технологий52. 

В течение 2010—2012 гг. в рамках G20 велись переговоры о возмож-
ности реформирования МВФ с целью расширения в нем доли участия раз-
вивающихся стран. Бразилия являлась одним из инициаторов этого про-
цесса, и основным требованием было предоставление более высоких пред-
ставительских квот для участия в голосовании 53.  

Важно подчеркнуть, что между странами BRICS была достигнута дого-
воренность о едином голосовании по всем важнейшим вопросам в рамках 
переговоров G20. Так, они выступили за принятие решения о преобразова-
нии Форума финансовой стабильности, куда ранее входили представители 
наиболее развитых стран Запада и международных финансовых организа-
ций, в более представительный Совет финансовой стабильности с участием 
всех стран «двадцатки»54. Кроме того, в рамках саммита, который прохо-
дил в Лос-Кабосе (Мексика) 18-19 июня 2012 г., в результате совместных 
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усилий BRICS было принято решение об увеличении квот развивающихся 
стран в МВФ55. 

5-6 сентября 2013 г. очередной саммит G20 был проведен в Санкт-
Петербурге. Примечательно, что страны BRICS встретились перед началом 
саммита и обсудили перспективы сотрудничества (в частности, был дос-
тигнут консенсус в вопросах учреждения Нового банка развития и Пула 
валютных резервов) и повестку саммита. Государства согласились, что не-
обходимо уделить внимание дальнейшему развитию мировой финансовой 
системы, в том числе были высказаны опасения по поводу проводимой 
развитыми странами денежно-кредитной политики и задержки процесса 
реформирования МВФ56. Однако приоритетным вопросом данного самми-
та под председательством России было укрепление экономического роста и 
создание рабочих мест, в том числе за счет повышения финансовой ста-
бильности и стимулирования инвестиций. Так, Бразилия, согласно санкт-
петербургскому плану действий G20, обязалась провести аукционы по го-
сударственно-частным проектам дорожного строительства с планируемым 
объемом инвестиций на уровне 25 млрд долл., а в России будет снижена 
административная нагрузка на бизнес и увеличено инвестирование в ин-
фраструктурные проекты и т.п.57.  

G20 становится основной площадкой для обсуждения текущей экономииче-
ской ситуации в международной экономике, где «новые лидеры», в первую 
очередь BRICS, могут на равных вступать в диалог с развитыми странами. Этот 
факт участия России и Бразилии в глобальном управлении демонстрирует их 
особую роль в системе мирохозяйственных связей. Однако сама по себе при-
надлежность к G20 не является достаточным критерием регионального лидер-
ства, а лишь одним из множества показателей.  

Таким образом, Россия и Бразилия, с одной стороны, укрепляя нацио-
нальную экономическую систему, увеличивая роль в международных эко-
номических отношениях, усиливая деятельность в процессах региональной 
интеграции и глобального управления, формируют свою рыночную власть 
и сферы влияния, присущие региональным лидерам. С другой стороны, в 
экономическом развитии остается ряд проблем, возникают определенные 
препятствия на пути интеграционных процессов и установления соответствую-
щих связей со странами-соседями и другими региональными и глобальными 
лидерами, что требует дальнейшего развития экономического потенциала ре-
гионального лидерства России и Бразилии. 
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