
Текущий глобальный фи�
нансово�экономический
кризис ярко высветил из�

менившееся положение развива�
ющихся стран в мировых финан�
сах и международных валютно�
кредитных отношениях. С одной
стороны, в последние полтора де�
сятилетия повысилась мировая
«финансовая значимость» лиде�
ров догоняющего развития � Ки�
тая, Индии, Бразилии, России
и др., произошли определенное
укрепление и консолидация на�
циональных финансов развиваю�
щихся государств в целом1. В
странах с формирующимся рын�
ком, особенно в Азии, нормы ча�
стных сбережений в последние
годы были очень высокими. По

оценкам МВФ, в ближайшей и
среднесрочной перспективе они
будут оставаться выше средне�
мировых, хотя, скорее всего, и не�
сколько уменьшатся2.

С другой стороны, значитель�
ное число молодых государств, в
силу сохраняющейся неразвитос�
ти, по�прежнему менее интегри�
рованы в мировые валютно�фи�
нансовые связи. Подобное запаз�
дывание в развитии финансов и
отключенность от особо риско�
ванных сегментов мирового фи�
нансового рынка сыграли роль
естественной преграды по пути
распространения худших прояв�
лений мирового кризиса на раз�
вивающиеся страны. В результа�
те, в отличие от развитого мира,
финансовая ситуация в странах
Азии, Африки и Латинской Аме�
рики в условиях текущего кризи�
са оказалась намного менее ката�
строфичной. А в ряде регионов,

таких как Африка, даже � доста�
точно благоприятной (насколько
это вообще возможно в условиях
финансовых катаклизмов гло�
бального уровня). 

Неожиданный «иммунитет» у
развивающихся стран к вирусу
кризиса объясняется двумя раз�
нонаправленными векторами
развития их финансов в послед�
ние полтора десятилетия: консо�
лидацией их финансовых пози�
ций и одновременно углубляю�
щейся финансовой дифференци�
ацией. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ,
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Вопросы разработки обще�
применимых методик группиров�
ки и классификации государств
мира, с точки зрения состояния
их валютно�финансовых систем,
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находятся в поле зрения таких
влиятельных международных
структур, как Международный
валютный фонд (МВФ), Всемир�
ный банк (ВБ), региональные
международные финансовые ин�
ституты � Африканский и Азиат�
ский банки развития (АфБР и
АБР, соответственно). Они в си�
лу своего мандата и компетенции
вырабатывают наиболее обосно�
ванные методологии, позволяю�
щие дифференцировать государ�
ства�члены, прежде всего, на базе
валютно�финансовых критериев. 

И МВФ, и Всемирный банк, и
их региональные аналоги, явля�
ясь организациями семьи ООН,
вынуждены отталкиваться от на�
иболее общих критериев группи�
ровки. Основополагающим прин�
ципом при этом остается интег�
рирование наиболее общих мак�
роэкономических агрегативных
показателей и собственно финан�
совых индикаторов. Главным
классификационным критерием
для всех структур ООН остается
базовая дихотомия � «разви�
тые/развивающиеся» страны, ле�
жащая в основе практически всех
современных методологий, до�
полняемых при анализе финан�
сов более детальным дроблением
этих двух страновых мегагрупп
по ограниченному числу геогра�
фических и аналитических кри�
териев. Разные организации при
этом часто вводят собственные
названия получившихся таким
образом подгрупп.

При выделении этих подгрупп
главные мировые финансовые
институты традиционно диффе�
ренцируют развивающиеся стра�
ны в соответствии с тремя клас�
сификационными признаками: 1)
регионально�географическим; 2)
по уровню доходов/развития; 3) с
точки зрения их кредито� и пла�
тежеспособности. Однако в при�
кладном плане использование
всех трех классификационных
признаков никогда не было очень
жестким. Даже в тех случаях, ког�
да речь идет о, казалось бы, таком
«самоочевидном» параметре, как
регионально�географический
принцип группировки.

МВФ выделяет группу 35
стран с развитой экономикой,
включающую, помимо США, 27

членов ЕС, Японию, Канаду,
Норвегию, Швейцарию, Австра�
лию, Исландию, Израиль, а также
новые индустриальные страны
(НИС � Гонконг, Южная Корея,
Тайвань, Сингапур). Все осталь�
ные государства отнесены к мега�
группе «формирующиеся рынки
и развивающиеся страны» (151
страна) с региональной разбив�
кой на Центральную и Восточ�
ную Европу (ЦВЕ); Cодружество
Независимых Государств (СНГ);
развивающиеся страны Азии; Ла�
тинскую Америку и Карибский
бассейн (ЛАК); Ближний Восток
и Северную Африку (БВСА);
Африку к югу от Сахары (АЮС).
Интересно, что в состав группы
СНГ аналитики МВФ включают
Монголию и Грузию, формально
в Содружество не входящие3.

Интересующая нас финансо�
вая дифференциация развиваю�
щихся стран в методиках МВФ
базируется на т.н. аналитических
критериях (см. табл. 1). Послед�
ние отражают структуру экспорт�
ных доходов стран и других
внешних доходов; различие меж�
ду странами � чистыми кредито�
рами и чистыми дебиторами.
Кроме того, применительно к
странам � чистым дебиторам ис�
пользуются дополнительные
критерии дифференциации по
источникам внешнего финанси�
рования и положению с обслужи�
ванием долга.

Аналитический критерий «по
источникам экспортных дохо�
дов» подразделяется на катего�
рии «топливо» (Международная
стандартная торговая классифи�
кация � МСТК 3) и «товары, кро�
ме топлива», в которой выделя�
ются «первичные продукты, кро�
ме топлива» (МСТК 0, 1, 2, 4 и
68). Страны относятся к одной из
этих категорий, когда на их ос�
новной источник экспортных до�
ходов приходится более 50% со�
вокупного экспорта, в среднем, с
2006 по 2010 гг.4 По большому
счету, речь идет о современном и
политкорректном синониме для
монокультурного экспорта.

В классификации по финансо�
вым критериям выделяются:
страны � чистые кредиторы, стра�
ны � чистые дебиторы и бедные
страны с высоким уровнем задол�

женности (HIPC). К чистым де�
биторам относятся страны, когда
общая сумма их сальдо счета
внешних текущих операций с
1972 (или самого раннего года, за
который имеются данные) по
2010 гг. отрицательна. Страны �
чистые дебиторы подразделяют�
ся далее на основе двух дополни�
тельных финансовых критериев:
«официальное внешнее финанси�
рование» («официальная по�
мощь») и «состояние обслужива�
ния долга». В 2006�2010 гг. 40
стран имели просроченную за�
долженность по внешним обяза�
тельствам или заключили согла�
шения о переоформлении долга с
официальными кредиторами или
коммерческими банками. Эта
группа государств называется
«страны, имевшие просроченную
задолженность, и/или страны, пе�
реоформившие долг в период с
2006 по 2010 гг.».

МВФ помещает страны в
группу «официальное внешнее
финансирование», если 66% или
более их совокупной задолжен�
ности, в среднем с 2006 по
2010 гг., финансировалось офи�
циальными внешними кредито�
рами. Группа HIPC включает
страны, которые, по оценке МВФ
и Всемирного банка, отвечают
или отвечали критериям для уча�
стия в осуществляемой ими ини�
циативе в отношении долга, изве�
стной как Инициатива HIPC, це�
лью которой является сокраще�
ние бремени внешнего долга всех
отвечающих критериям HIPC
стран до «экономически прием�
лемого» уровня в достаточно ко�
роткие сроки. Многие из этих
стран уже воспользовались об�
легчением бремени долга и завер�
шили свое участие в этой иници�
ативе5.

Если пользоваться исключи�
тельно вышеперечисленными
классификационными критерия�
ми МВФ, складывается следую�
щая картина (см. табл. 2) валют�
но�финансовой дифференциации
формирующихся рынков и разви�
вающихся экономик (ФР и РЭ).

Приведенные в таблице 2 дан�
ные показывают, что, с точки зре�
ния финансового состояния,
Международный валютный
фонд, по сути, жестко типологи�
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чески разделяет две большие
группы развивающихся стран:
1) государства, испытывающие
острые валютно�финансовые
проблемы, выражающиеся, преж�
де всего, в нехватке валютных ре�
сурсов и пребывающих в долго�
вой зависимости, и 2) благопо�
лучные с этой точки зрения раз�
вивающиеся государства.

Если принять (с очень высо�
кой степенью условности) чис�
тую внешнюю (долговую) пози�
цию за критерий разделения
стран Азии, Африки и Латинской
Америки на «благополучные» и
«неблагополучные», получится,
что число первых невелико � в за�
висимости от года подсчета � по�
рядка 30, что примерно равно
числу развитых стран, в ряды ко�
торых некоторые государства за�
числены, так сказать, авансом,
для простоты обобщений. 

«Неблагополучная группа»
количественно превышает более
удачливых собратьев почти вчет�

веро и сегодня включает 121 госу�
дарство. Попутно заметим, что
ряд стран, не входящих в МВФ,
таких как Куба, КНДР, некото�
рые островные юрисдикции в Ти�
хом океане и Карибском бассей�
не, в эти подсчеты не включены.
Так же, как и формально всту�
пившие в МВФ, но не предостав�
ляющие статистику Сомали,
Маршалловы острова и Федера�
тивные Штаты Микронезии.

Описанное разделение осво�
бодившихся стран на финансово
состоятельных и живущих в долг
существует многие десятилетия.
В основе финансового благополу�
чия меньшей части развиваю�
щихся государств лежит, как пра�
вило, природная рента, связанная
с добычей востребованных на ми�
ровом рынке ресурсов. Нефтедо�
бывающие страны Ближнего Вос�
тока и, в меньшей степени, Ла�
тинской Америки еще с середины
прошлого века могли решать, по
крайней мере, часть своих теку�

щих социально�экономических
проблем за счет сверхдоходов от
экспорта углеводородов. Со вре�
менем некоторые из этих стран
превратились не просто в чистых
экспортеров капитала, но и в
крупных международных инвес�
торов, в т.ч. и в экономики разви�
тых стран. 

С другой стороны, наличие ог�
ромных запасов топливно�сырье�
вых или минеральных ресурсов
автоматически не гарантирует
финансовую устойчивость эконо�
мик указанных стран. Ярчайшим
примером в этом смысле являет�
ся опыт нашей собственной стра�
ны. Несмотря на наличие бога�
тейших запасов минерально�сы�
рьевых и топливных ресурсов и
многоотраслевой развитой эконо�
мики, СССР во второй половине
1980�х гг. начал испытывать ост�
рые проблемы с наполнением бю�
джета, а в 1990�е гг. Россия очути�
лась в состоянии острейшего фи�
нансового и долгового кризиса. 
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* Перцентиль � значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью, по�
сле чего значение данной наблюдаемой величины резко падает; другими словами, в данном случае по определению �
75% значений ИЧР (и, как следствие, числа стран) имеют результат «хуже», а 25% � «лучше» порогового значения.

Источник: IMF Working paper № 11/31. Washington, 2011. P. 19.

Таблица 1

Классификационная таблица дифференциации стран по уровню развития 
(согласно критериям и терминологии МВФ, Всемирного банка, Программы развития ООН F ПРООН)
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Таблица 2 

Дифференциация развивающихся стран по валютным (экспорт) и финансовым (задолженность) критериям МВФ



Да и сегодня такие быстрорас�
тущие многоотраслевые и ресур�
сообеспеченные экономики, как,
например, Бразилия и ЮАР, вхо�
дят в число нетто�дебиторов.
Правда, позиция нетто�дебитора
означает лишь отрицательное
сальдо баланса финансовых обя�
зательств и требований. Страна
может агрессивно инвестировать
за рубежом и предоставлять
внешние займы, но при этом и са�
ма привлекать внешние капиталы
как в производственной, так и
ссудной форме. В начале ХХI в. в
число развивающихся стран, ак�
тивно инвестирующих в разви�
тые экономики, вошли страны
БРИКС (Бразилия, Россия, Ин�
дия, Китай, Южная Африка),
Мексика, Турция и некоторые
другие. Более того, отдельные из

развивающихся стран, как отме�
чалось, сумели избежать тяжелых
последствий текущего мирового
экономического кризиса и, по су�
ти, стали важным фактором под�
держания на плаву экономик
Старого Света и сохранения гло�
бального экономического роста. 

В 2012 г. мировая экономика
миновала знаковый рубеж, кото�
рый, по мнению экспертов Все�
мирного банка, знаменовал каче�
ственный сдвиг в долгом процес�
се смещения баланса сил от раз�
витых стран к странам со сред�
ним доходом и более бедным раз�
вивающимся странам. Суммар�
ная стоимость экспорта внутри
группы развивающихся стран
(торговля Юг�Юг) превысила
величину этого показателя по
торговле Юг�Север. В 2002 г. раз�

вивающиеся страны продавали
друг другу только 40% своего
суммарного экспорта (по стоимо�
сти). Остальное направлялось в
страны «золотого миллиарда». В
2010 г. весь объем вывезенных
товаров и услуг делился попо�
лам. И вот в 2012 г. развитые
страны купили у развивающихся
примерно на 5% меньше товаров,
чем развивающиеся приобрели
друг у друга6.

Глобальный финансовый кри�
зис заставил многие банки в стра�
нах с развитой экономикой ба�
лансировать на грани краха. В то
же время многие банки стран с
формирующимся рынком бук�
вально взлетели вверх по ранжи�
рам глобальных рейтингов. Ки�
тайский банк ICBC сегодня явля�
ется самым крупным в мире по

22 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 5 � 2013

* Основным источником внешнего финансирования соответствующей страны � чистого дебитора является «офици�
альное финансирование» (официальная помощь развитию).

** МВФ включает в группу СНГ Монголию и Грузию, юридически не входящих в Содружество. 

Источник: составлено автором по методологии МВФ на 2013 г. 

Продолжение таблицы 2



рыночной стоимости активов, и
семь других банков из Китая,
Бразилии и Россия попали в спи�
сок топ�25 банковских финансо�
вых учреждений Всемирного эко�
номического форума. Заметим,
что всего несколько лет назад, в
2005 г., ни один банк из группы
стран «формирующиеся рынки»,
не входил в списки топ�25 круп�
нейших институтов рыночной ка�
питализации.

Сравнительно новым явлени�
ем стала напористая экспансия
банковских институтов, прежде
всего стран БРИКС, но также и
ряда других стран � Турции, Мек�
сики и др. за пределы националь�
ных юрисдикций. К началу
2012 г. кредитные организации
почти 70 государств, не относя�
щихся по классификации МВФ к
числу высокоразвитых экономик,
осуществляли банковскую дея�
тельность в других странах. В
1995 г. таковых было всего 45. По
последним имеющимся обобщен�
ным данным (на 2009 г.), ЮАР,
Россия, Турция и Бразилия были
в этом смысле наиболее активны
и владели 31, 29, 21 и 17 иност�
ранными банками, соответствен�
но. Китай и Индия были менее
активны, что, однако, в большей
степени отражало не слабость их
финансовых институтов, а иную
внешнюю стратегию государства
и внешнеэкономические приори�
теты7.

Если попытаться выделить от�
личительные черты банковской
экспансии именно развивающих�
ся стран по сравнению с кредит�
ными институтами развитых го�
сударств, то становится замет�
ным следующее. Банки развитых
стран ориентированы на глобаль�
ную экспансию, в то время как
банковский бизнес стран, относи�
мых к формирующимся рынкам,
на сегодняшний день расширяет
свои позиции за счет проникно�
вения в небольшие или сравни�
тельно менее развитые страны
Азии, Африки и Латинской Аме�
рики, преимущественно каждый
в своем регионе.

Изменение баланса сил в сфе�
ре мировых финансов и междуна�
родных валютно�кредитных от�
ношений в условиях справедли�
вого мирового экономического

порядка должно было бы привес�
ти к изменению условий предста�
вительства таких стран в МВФ и
ВБ. Тем более, что в настоящее
время все бóльшая доля про�
грамм поддержки валютно�фи�
нансовых проблем стран мира
осуществляется за счет привлече�
ния ресурсов таких стран, как Ки�
тай, Бразилия, Индия, Россия,
Южная Корея и нефтедобываю�
щие арабские государства.

КОНСОЛИДАЦИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ПОЗИЦИЙ
БРИКС

Подъем в экономических
субъектах с формирующимися
рынками, в частности в странах
БРИКС, изменяет географию ве�
дущих центров мировой эконо�
мики. Сотрудничество между
странами БРИКС содействует
балансу и усовершенствованию
мировой торговой системы, ва�
лютной системы и системы фор�
мирования цен на товары массо�
вого потребления, а также оказы�
вает глубокое влияние на гло�
бальном уровне. Члены объеди�
нения являются ключевой геопо�
литической силой изменения ми�
ровой финансовой архитектуры,
модернизации и справедливого
перераспределения прав и обя�
занностей членов международно�
го сообщества в сфере финансов.

Страны БРИКС рассматрива�
ют также возможность создания
нового Банка развития в целях
мобилизации ресурсов для про�
ектов в области инфраструктуры
и устойчивого развития в странах
БРИКС, а также в других странах
с формирующейся рыночной эко�
номикой и развивающихся стра�
нах. Такой Банк дополнил бы уже
прилагаемые усилия междуна�
родных и региональных финансо�
вых институтов, нацеленные на
глобальный рост и развитие. Чет�
вертый саммит БРИКС (Индия,
2012 г.) поручил министрам фи�
нансов изучить реализуемость и
жизнеспособность подобной ини�
циативы, создать совместную ра�
бочую группу для ее дальнейшей
проработки и представить об
этом доклад.

Главной отправной точкой по�
зиции стран БРИКС является

признание важности глобальной
финансовой архитектуры для
поддержания стабильности и це�
лостности мировой валютно�фи�
нансовой системы. Для реализа�
ции этой цели они добиваются
формирования более репрезента�
тивной международной финансо�
вой системы, в которой развива�
ющиеся страны будут иметь
бóльший голос и бóльшую пред�
ставленность, а также создания и
совершенствования справедли�
вой системы международных ва�
лютно�кредитных отношений.
Реформированная мировая ва�
лютно�финансовая система, счи�
тают участники БРИКС, могла
бы служить интересам всех стран
и поддерживать развитие госу�
дарств с формирующейся рыноч�
ной экономикой и развивающих�
ся стран, поскольку эти экономи�
ки, добившиеся масштабного рос�
та, вносят теперь значительный
вклад в глобальное восстановле�
ние8.

Страны БРИКС неоднократ�
но указывали на различных меж�
дународных форумах, что в ре�
зультате относительно более быс�
трого экономического роста ряда
развивающихся стран и стран с
формирующимся рынком сте�
пень их влияния на деятельность
МВФ, определяемая величиной
принадлежащих им квот и, соот�
ветственно, количества голосов,
пришла в явное противоречие с
возросшей ролью этих государств
в глобальной экономике9. 

«Пятерка» не раз выражала
обеспокоенность медленным хо�
дом реформы системы квот и уп�
равления в МВФ, в осуществле�
нии которой члены объединения
видят неотложную необходи�
мость. При этом, что очень важно,
речь идет не только о величине
квот, но и о комплексном пере�
смотре формулы расчета квот
для более точного отражения эко�
номического веса и усиления го�
лоса и представленности стран с
формирующейся рыночной эко�
номикой и развивающихся стран
в управлении ведущими мировы�
ми финансовыми институтами в
целом.

Дело в том, что МВФ органи�
зационно похож на паевой фонд �
только мирового масштаба. Учас�
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тие в управлении в нем зависит
от квоты государства�члена. По�
следняя определяет максималь�
ный размер его финансового обя�
зательства перед МВФ и его чис�
ло голосов, а также влияет на его
доступ к финансированию от
МВФ. Квоты выражаются в спе�
циальных правах заимствования
(Special Drawing Rights � SDR) �
расчетной единице МВФ
(см. табл. 3).

Квота определяет количество
голосов, имеющихся у страны

при принятии решений, однако
их доли к итогу не равны (см.
табл. 3), поскольку при опреде�
лении конечного числа голосов
учитывается еще ряд факторов.
Такая непрямая система опреде�
ления реальных пределов влия�
ния на принятие решений, преду�
смотрительно позаимствованная
в 1940�е гг. у системы президент�
ских выборов в США, ведет к то�
му, что даже дополнительные
взносы в МВФ отдельных стран
не ведут автоматически к тожде�

ственному усилению их позиций
в управлении фондом. Величина
квот пересматривается раз в пять
лет, и каждый раз вокруг этого
вопроса разгораются жаркие дис�
куссии и ведется подковерная
борьба. 

В декабре 2010 г. Совет управ�
ляющих � высший орган, прини�
мающий решения в МВФ, утвер�
дил Пакет реформ квот и управ�
ления Фонда, завершил 14�й Об�
щий пересмотр квот. После ут�
верждения пакета реформ госу�
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Составлено автором на основе официальных данных МВФ.
* 2006 � до первого раунда внеочередного увеличения квот КНР, Ю.Кореи, Мексики, Турции.
** 2013 � фактическая величина на 3 февраля 2013 г.
*** 2015 � прогнозируемая величина по завершении 14�го раунда пересмотра квот и выполнения условий реформы

системы квотирования, голосования и управления 2010 г.; без учета возможных дополнительных внеочередных изме�
нений.

Таблица 3 

Динамика изменений доли групп государств и отдельных стран в системе квот и голосов МВФ
(то и другое в % от общего числа)



дарствами�членами (он включает
поправку к статьям соглашения,
требующую принятия 3/5 госу�
дарств � членов МВФ, обладаю�
щими 85% из общего числа голо�
сов) и его реализации он приве�
дет к 100%�ному увеличению со�
вокупных квот и существенному
перебалансированию долей квот
для более точного отражения ме�
няющихся относительных весов
государств � членов МВФ в миро�
вой экономике10.

С 3 марта 2011 г. вступил в си�
лу пакет реформ, позволивших
укрепить представительство
стран с динамично развивающей�
ся экономикой (многие из кото�
рых относятся к категории стран
с формирующимся рынком) пу�
тем специальных увеличений
квот 54 государств�членов и рас�
ширить право голоса и участие
стран с низкими доходами благо�
даря увеличению числа базовых
голосов почти в три раза. Квота
России увеличилась с 2,49% до
2,71% и составила в абсолютном
выражении 12903,7 SDR.

По словам министра финан�
сов А.Г.Силуанова, у стран
БРИКС сформировалось общее
мнение по вопросу пересмотра
квот. Есть и другая позиция � это
позиция европейских стран, ко�
торые противятся сокращению
своей квоты в пользу развиваю�
щихся стран. В этой связи ми�
нистр заявил, что Россия будет, в
частности, стремиться к тому,
чтобы уже на следующем самми�
те G20, в начале сентября 2013 г.,
было принято решение о новой
схеме формирования квот и рас�
пределения голосов 188 стран ми�
ра � участниц Международного
валютного фонда11.

БИТВА ЗА ГОЛОСА 
И КВОТЫ

Согласно решениям руково�
дящих органов МВФ, к 2013 г.
должна была быть выработана
новая формула расчета квот, учи�
тывающая растущее влияние раз�
вивающихся стран в мировой
экономике. На ее основании в
2014 г. предполагается провести
15�й этап пересмотра квот. Поми�
мо прочего, были зафиксированы
договоренности о сокращении

числа исполнительных директо�
ров от развитых стран на две по�
зиции, а также принципиальное
согласие стран на сокращение об�
щего размера новых соглашений
о заимствованиях пропорцио�
нально относительному увеличе�
нию квот.

Методология и сама формула
расчета квоты является одним из
камней преткновения и противо�
стояния в МВФ между БРИКС и
развитыми странами. Первым не
нравится, что вторые, пользуясь
нынешними доминирующими
позициями в принятии решений,
продавливают более выгодную
для них методологию, внедряя в
формулу трудно измеряемые или
субъективно определяемые пере�
менные. Опубликованные 30 ян�
варя 2013 г. пресс�релиз и До�
клад рабочей группы о пересмот�
ре формулы12 показывают, что
это противостояние не только не
уменьшилось, а, видимо (если
читать между строк дипломати�
ческого документа), только воз�
росло.

С 2008 г. формула расчета
квот в МВФ состоит из четырех
компонентов � ВВП (вес в общей
формуле � 30% номинального
ВВП по текущему обменному
курсу, 20% ВВП по паритету по�
купательной способности, ППС),
открытости экономики (30%), из�
менчивости (вариативности) эко�
номики (15%) и величины валют�
ных резервов страны (5%).
А.Г.Силуанов открыто заявлял,
что развитые страны «пытаются
зацепиться за отдельные показа�
тели, типа открытости, изменчи�
вости, которые, на наш взгляд, в
меньшей степени отражают суть
и значение тех или иных стран в
общемировой конфигурации»13.

Страны БРИКС и ряд других
стран давно высказывали свои
принципиальные возражения по
т.н. вариабельности, призывая
этот показатель из формулы ис�
ключить, поскольку он не в состо�
янии реально отражать роль и вес
той или иной страны в мировой
экономике. Дискуссии ведутся
также вокруг показателя откры�
тости, который позволяет малым
экономикам Европы получать
значительный вес за счет боль�
ших объемов торговли, в т.ч. вну�

три ЕС, и наличия рядом круп�
ных международных финансовых
центров.

Опубликованные на начало
2013 г. документы МВФ относи�
тельно применения в дальней�
шем указанных переменных в ос�
новном констатируют наличие
разных подходов к оценке полез�
ности сохранения их роли в ито�
говой формуле. Несмотря на при�
нятые ранее решения, к началу
2013 г. новая формула разработа�
на не была. В своем докладе уп�
равляющий Исполнительный со�
вет МВФ отметил, что «достиг�
нут значительный прогресс в оп�
ределении ключевых элементов,
которые могут послужить осно�
вой окончательного соглашения о
новой формуле для расчета
квот». А главный вывод доклада
свелся к тому, что «обсуждения,
проведенные Исполнительным
советом в рамках пересмотра, по�
служили важными составными
элементами соглашения о пере�
смотренной формуле для расчета
квот, которая будет точнее отра�
жать относительное положение
государств�членов в глобальной
экономике. Результаты этого
комплексного пересмотра форму�
лы расчета квот станут прочной
основой для решения Исполни�
тельного совета о новой формуле
расчета квот в ходе его работы
над 15�м пересмотром с целью до�
стижения консенсуса в отноше�
нии пакета реформ, который мо�
жет получить как можно более
широкую поддержку»14. 

Хотя европейский долговой
кризис и позволил странам
БРИКС требовать большего вли�
яния в МВФ, в их руках пока со�
средоточено только порядка 11%
голосов в фонде. При этом доля
США составляет 16,75%, что поз�
воляет накладывать вето на лю�
бые значимые решения, требую�
щие 85% большинства, а Велико�
британия и Франция пока что об�
ладают бóльшим количеством го�
лосов, чем любая страна БРИКС.
Другими словами, США вместе с
ведущими западными государст�
вами располагают возможностью
осуществлять контроль над про�
цессом принятия решений в
МВФ и направлять его деятель�
ность, исходя из своих интересов.
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При наличии скоординирован�
ных действий развивающиеся
страны также в состоянии не до�
пускать принятия не устраиваю�
щих их решений. Однако достичь
согласованности большому числу
разнородных стран сложно.

Согласно совместно сформу�
лированной позиции стран
БРИКС, динамичный процесс
реформ необходим для обеспече�
ния легитимности и эффективно�
сти Фонда. На весенней сессии
МВФ 2012 г. члены Фонда при�
няли решение увеличить его ре�
зервы примерно на $450 млрд,
после чего общие кредитные воз�
можности Фонда превысят
$800 млрд. О самых крупных до�
полнительных вложениях заяви�
ли тогда три страны — Япония
($60 млрд), Германия ($55 млрд)
и Китай ($43 млрд). Индия, Рос�
сия, Бразилия и Южная Африка
согласились предоставить по
$10 млрд каждая. Однако про�
цесс работы над пересмотром
формулы перерасчета квот стран�
участниц идет трудно. 

Большинство представителей
богатых стран, и прежде всего
США, делают все, чтобы миними�
зировать потери в своих позици�
ях. Для них особенно важно не до�
пустить практически значимого
увеличения роли стран БРИКС в
МВФ, в особенности в том, что
касается реального управления
деятельностью Фонда. Для этого
они готовы идти на символичес�
кие увеличения долей квот и прав
голоса для беднейших и лишен�
ных ресурсов развивающихся
стран, с которыми можно будет
договориться с помощью «при�

вычных аргументов» накануне ре�
шающих голосований, а также на�
стаивают на том, чтобы разовые
пополнения Фонда несоразмерно
учитывались в новой формуле
расчета голосов и реального влия�
ния в управлении МВФ15.

Предпринимаемые в настоя�
щее время усилия по наращива�
нию кредитных ресурсов МВФ
будут, по их мнению, успешными
лишь при наличии уверенности в
том, что все государства � члены
Фонда действительно приверже�
ны добросовестному выполне�
нию реформы 2010 г. Страны
БРИКС работают с международ�
ным сообществом в интересах
своевременной мобилизации до�
статочных ресурсов для МВФ по
мере продолжения перехода
Фонда к более совершенному уп�
равлению и к укреплению леги�
тимности. Особое направление
совместных усилий БРИКС так�
же � поддержка мер по защите го�
лоса и представленности бедней�
ших стран в МВФ. 

Страны БРИКС не вполне
удовлетворены существующей
системой надзора и хотели бы
сделать ее более целостной и объ�
ективной. 

Помимо валютных и долговых
вопросов в объединенной гло�
бальной повестке дня БРИКС,
одно из ведущих мест занимает
проблема расширения притока
финансовых средств для целей
развития государств с формиру�
ющимися рыночными экономи�
ками и развивающихся стран. Од�
но из решений этой задачи видит�
ся в повышении Всемирным бан�
ком приоритетности мобилиза�

ции ресурсов и удовлетворения
потребностей в финансировании
развития при одновременном
уменьшении стоимости заимст�
вований и внедрении инноваци�
онных кредитных инструментов. 

Страны БРИКС добиваются
более широкого представительст�
ва развивающихся государств в
руководящих органах МВФ и
Всемирного банка, внедрения в
них «социальных лифтов» для
граждан стран Азии, Африки и
Латинской Америки, отказа от не�
демократичной, косной практики
назначения на высшие должности
в этих учреждениях представите�
лей США и Западной Европы. По
мнению стран БРИКС, руководи�
тели МВФ и ВБ должны выби�
раться с помощью открытого про�
цесса, основанного на учете про�
фессиональных качеств, а новое
руководство Всемирного банка
должно принять обязательства по
трансформации Банка в много�
сторонний институт, действи�
тельно отражающий видение всех
его членов, включая формирова�
ние структуры управления, учи�
тывающей нынешние экономиче�
ские и политические реалии. Кро�
ме того, характер Банка должен
эволюционировать от института,
в основном выполняющего по�
среднические функции между Се�
вером и Югом, к институту, поощ�
ряющему равноправное партнер�
ство со всеми странами � это путь
решения проблем развития и
средство преодоления устаревше�
го разделения на доноров и реци�
пиентов16.
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