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Введение

Прошло десять лет со времени первого саммита 
БРИКС (июнь  г., Екатеринбург). За это вре-
мя коренным образом изменились условия со-
трудничества. В  г. Россия председательству-
ет в «пятерке» в третий раз. Важно использовать 
председательство, чтобы сформировать повестку 
дня на следующий цикл, максимально соот-
ветствующую интересам  социально-экономиче-
ского развития России и  партнеров по БРИКС, 
отвечающую на внешние вызовы, в том числе: 
кризис многосторонности, рост протекционизма 
и  геополитической напряженности, переход 
к следующему уровню глобализации. В докладе 
представлен анализ достижений БРИКС и факто-
ров торможения, динамики институционализа-
ции и  коллективных решений, вклада России 
в развитие БРИКС и результатов участия Россий-
ской Федерации в «пятерке» с точки зрения реа-
лизации национальных интересов. На основе 
данных анализа сформулированы предложения 
для повестки дня российского председательства, 
задачи и сценарии развития БРИКС на следую-
щий пятилетний цикл.

П , , 
    -


Появление БРИКС стало ответом на структурные 
изменения (стратегические трансформации мо-
гущества стран) в мировой экономике и медлен-
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ные темпы реформирования существующих институтов. Си-
стема глобального экономического управления оставалась 
западноцентричной (даже скорее американоцентричной), не 
отражала экономической многополярности [] (новые цент-
ры силы не были вовлечены в принятие решений) и просто 
перестала справляться со своими задачами (результатом чего 
стал кризис  г.). Осознание того, что существующая сис-
тема нелегитимна и неэффективна, заставило «Группу вось-
ми» искать механизмы легитимации клуба. В   г. был 
официально инициирован Хайлигендаммский процесс. Стра-
ны «восьмерки» пригласили ведущие развивающиеся госу-
дарства (Китай, Индию, Южную Африку и Мексику) к диало-
гу по вопросам трансграничных инвестиций, исследований 
и инноваций, борьбы с изменением климата, безопасности 
и эффективности энергетики, содействия развитию Африки 
и реализации Целей развития тысячелетия []. Формат взаи-
модействия , при котором «Группа восьми» работала в тече-
ние двух дней, а потом встречалась с приглашенными лиде-
рами на два-три часа, был скорее барьером, а не мостом для 
сближения []. Лидеры приглашенных стран и России, кото-
рые начали координировать позиции накануне встреч с «се-
меркой», не хотели «быть использованными» «семеркой» 
и оценили возможности, создаваемые собственным клубом. 
Присоединившись в  г. к «Группе двадцати» как ключе-
вому форуму противодействия финансовому кризису и меж-
дународного экономического сотрудничества, они сохрани-
ли БРИК как самостоятельный механизм координации и со-
трудничества.

По итогам первого саммита в Екатеринбурге была зафик-
сирована миссия БРИК: формирование «более демократиче-
ского и справедливого многополярного миропорядка, осно-
ванного на верховенстве международного права, равноправии, 
взаимном уважении, сотрудничестве, скоординированных 
действиях и коллективном принятии решений всеми государ-
ствами» []. Ключевыми задачами «последовательного, актив-

 Так называемый аутрич-формат, который впоследствии стали практиковать 
члены БРИКС.
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ного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога» 
стали углубление сотрудничества между членами, продвиже-
ние общих интересов стран с формирующимися рыночными 
экономиками и развивающихся стран, строительство гармо-
ничного мира, в котором были бы обеспечены суверенное ра-
венство и общее процветание []. Приверженность многосто-
ронности нашла отражение в приоритетах взаимодействия по 
продвижению реформы международных финансовых инсти-
тутов, обеспечению стабильности системы многосторонней 
торговли, сдерживанию торгового протекционизма, достиже-
нию всеобъемлющих и сбалансированных результатов Дохий-
ского раунда развития ВТО, достижению целей развития и ре-
ализации концепции устойчивого развития.

На юбилейном десятом  саммите в Йоханнесбурге лидеры 
подтвердили «приверженность принципам взаимного уваже-
ния, суверенного равенства, демократии, инклюзивности 
и укрепления сотрудничества» и обязательство расширять 
стратегическое партнерство во благо своих народов, укрепле-
ния многосторонности и установления честного, справедли-
вого, равноправного, демократического и представительно-
го международного порядка []. Миссия и  задачи БРИКС, 
сформулированные на первых саммитах, остаются актуаль-
ными и востребованными как самими членами форума, так 
и участниками международного сообщества, заинтересован-
ными в  преодолении кризиса многосторонности и  эффек-
тивно работающих международных институтах и правилах. 
Однако есть и критики.

К БРИКС   

Критика в адрес БРИКС со стороны исследователей, экспер-
тов и практиков звучала с первых дней создания форума. Ав-
торы, придерживающиеся теории баланса сил, рассматрива-
ли БРИКС как фактор сдерживания существующих центров 
силы или даже противостояния им. Ряд исследователей дока-
зывали, что страны БРИКС воспроизводят и усиливают худ-

  На последнем саммите в анализируемом периоде.



Д  БРИКС. Ч ?



шие черты международного капитализма []. Полагая, что 
члены БРИКС не разделяют западные ценности, они утвер-
ждали, что БРИКС не должен быть допущен к выработке ре-
шений по глобальному управлению []. В  г. Иммануил 
Валлерстайн выступил с заявлением, что страны БРИКС, объ-
единившиеся чтобы трансформировать растущую экономи-
ческую мощь в геополитическую силу, никогда не выполня-
ли собственные решения, а в результате снижения темпов 
экономического роста, внутриполитических проблем и внеш-
них ограничений остались «выдумкой нашего времени» []. 
Оценки Валлерстайна были восприняты как предвзятые: 
«Определенно можно сказать, что она (атака на БРИКС) явля-
ется частью более широкого и скоординированного усилия 
по дискредитации БРИКС» [].

Критики БРИКС ставят под сомнение коллективную иден-
тичность форума, способность создавать позитивную повест-
ку дня, принимать коллективные решения и выполнять обя-
зательства. Они заявляют, что страны БРИКС объединены об-
щими целями по подрыву лидерства США и ЕС и бросают 
вызов архитектуре либерального глобального экономическо-
го управления []. Большая часть работ посвящена не объ-
единению, а странам-членам. Такой анализ акцентирует раз-
личия и противоречия, существующие между членами «пя-
терки», и  иногда приводит к достаточно противоречивым 
заключениям. Так, Т. Струе де Свиланде признает, что вместе 
страны БРИКС имеют достаточно большой политический вес, 
выступая за многосторонний мировой порядок, при этом от-
ражая ожидания многих стран, ставящих под сомнение леги-
тимность существующих международных институтов. С дру-
гой стороны, Т. Ренард доказывает, что «у  стран слишком 
много противоречий и напряженностей, чтобы они могли 
стать чем-то бо льшим, чем клуб, встречающийся время от 
времени» [].

Стоит отметить, что среди западных исследователей есть 
и те, кто пытается непредвзято оценивать БРИКС, рассматри-
вая объединение как «концерт великих держав, стратегиче-
ская природа которого опирается не на фундамент полярно-
сти и  баланса сил, а  на стратегическое решение открыть 
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э ономики БРИКС для наиболее привлекательных сил глоба-
лизации, определившее сложное сочетание приоритетов 
и интересов» []. Объективный анализ позволяет констати-
ровать, что у БРИКС сформирована коллективная идентич-
ность. «Пятерка» отстаивает принципы суверенитета госу-
дарства и невмешательства в международных делах. БРИКС 
последовательно выступает за реформу глобального эконо-
мического управления, создает собственные институты и ме-
ханизмы, представляет собой новую силу в  определении 
«правил игры» и оказывает влияние на эволюцию новой по-
вестки глобального управления, направленной не на распро-
странение либеральной экономической модели, а на дости-
жение роста и развития [].

Р     


За десятилетие сотрудничества члены БРИКС создали собст-
венную институциональную систему, включающую более ста 
форматов  и  механизмов  взаимодействия. Механизмы 
и меют преимущественно отраслевой характер, за исключе-
нием Стратегии экономического партнерства БРИКС, охва-
тывающей восемь сфер взаимодействия и вопросы сотрудни-
чества с  международными организациями (Приложение). 
Стре мительная институционализация не всегда сопровожда-
ется углублением сотрудничества. Так, одной из наиболее 
плот но институционализированных сфер является торговля, 
которая к  настоящему времени насчитывает  форматов 
и  механизмов. При этом, как показано далее, уровень вза-
имной торговли стран БРИКС вырос незначительно, хотя на-
блюдается положительная динамика.

Вопрос о выборе между расширением и углублением по-
вестки дня в БРИКС до определенного времени не стоял. Со-

 Встречи шерп, министров, контактных и экспертных групп, диалогов, коми-
тетов, старших должностных лиц.

 Меморандумы, соглашения, планы действий, стратегические программы, 
дорожные карты, руководящие принципы, платформы и  сети сотрудниче-
ства, партнерства.


