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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время мировая экономика 

преодолевает риски мирового экономического кризиса, который вызывают накопленный 

государственный долг и в экономически развитых странах, и в странах 

с развивающимися рынками, дефициты бюджетов и дисбалансы в финансовых системах, 

санкционные ограничения, порождающие торговые и финансовые барьеры 

и ограничения, инфляция, рост цен на сырье. Во многом драйвером роста мировой 

экономики становятся развивающиеся страны, в том числе страны-участницы платформы 

БРИКС. Формирование новых экономико-финансовых институтов позволяет БРИКС 

оказывать активное воздействие на мировую экономику и становится драйвером 

социально-экономического развития как собственных экономик, так и мирового 

хозяйства. Развитие экономики государств-членов БРИКС осуществляется по таким 

направлениям, как: развитие институтов в рамках партнерства; усиление взаимодействия 

на региональном уровне, где страны БРИКС – основной актор; что позволит 

им обеспечить общее лидерство в мировой экономической системе с опорой на принципы 

равенства и многополярного мира; активизация сотрудничества внутри объединения, 

в том числе с привлечением новых государств участников. С учетом новых 

стран-участниц БРИКС как международное объединение охватит почти 30% мировой 

экономики, а именно: площадь 49 млн кв. м (35% мировой площади); население 

3,6 млрд человек (46% мирового населения); совокупный ВВП 25 трлн долл. США 

(29% мирового ВВП); внешнеторговый оборот 10 трлн долл. США (23% мирового 

внешнеторгового оборота). В настоящее время взаимодействие между странами-

участниками БРИКС находится на важном этапе развития, что обуславливает 

актуальность проводимого исследования в диссертационной работе. 

Степень разработанности темы исследования. Проблематикой 

интеграционных процессов заинтересовались ученые, начиная с XIX века. В своих трудах 

А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль осветили идеи регионального сотрудничества через 

призму преимуществ сотрудничества между странами. С развитием рыночных 

отношений и их институционального обеспечения менялись и теоретико-

методологические концепции во взглядах ученых на региональную интеграцию. 

В частности, свои концепции представили Ж. Рюэфф, Р. Шуман, Е. Бенуа, Б. Бархард, 

М. Дювантринон, Л. Кеохане, В. Репке, М. Портера, Б. Балассы. 
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Теоретико-методологические аспекты экономической интеграции рассматривали 

В.В. Перская, М.А. Эскиндаров, А.С. Булатов, О.В. Буторина, В.А. Цветков, 

М.С. Байдурин, Т.М. Исаченко, Т.В. Трудаева, Т.Г. Зуева. 

Проблематика интеграционных вопросов БРИКС нашла отражения в трудах таких 

зарубежных исследователей, как Х. Висванатан, С. Саран, А. Соуза, Г. Фэн, М. Кан, 

С. Цзиньин, С. Чатурведи, Ч. Чжонсю, Н. Болер-Мюллер, О. Шизана, Дж. Джози, 

П. Эстевес, Н. Унникришнан и другие. 

Кроме того огромную значимость в анализе глобальных вопросов, связанных 

с изучением межгосударственного объединения группы БРИКС, внесли российские 

ученые В.Л. Абрамов,, К.М. Беликова, М.В. Жариков, С.И. Лунев, В.А. Никонов, 

Р.С. Гринберг,  В.В. Панова, В.В.Перская, В.А. Слепов, Е.С. Соколова, А.Н. Спартак, 

Г.Д. Толорая, А.О. Виноградов, А.А. Гришкова, С.В. Уянаев, Л.Л. Фитуни,  

В.М. Давыдов, А.И. Салицкий,  В.А. Садовничий,   С.П. Глинкина,  Б.А. Хейфец, 

В.Г. Хорос, Е.Ф. Авдокушин, Л.В. Шкваря и другие. 

Однако, современная геоэкономическая ситуация требует новых теоретических 

и практических аспектов развития концептуальных основ региональных интеграционных 

процессов, анализа роли ведущих стран БРИКС и перспектив межгосударственных 

отношений. Важнейшим вопросом становится исследование финансовых механизмов 

обеспечения региональных интеграционных, особенно в условиях расширения 

платформы БРИКС. Данное обстоятельство стало отправной точкой для выбора темы 

исследования. 

Целью исследования является разработка теоретических подходов 

и практических рекомендаций по развитию региональных интеграционных процессов, 

где страны БРИКС выступают лидерами экономического партнерства в условиях 

фрагментации мирового хозяйства и соблюдения национальных интересов. 

Задачи исследования: 

- выявить этапы эволюционного развития теории интеграции и определить 

современный вектор развития интеграционных процессов; 

- определить возможности и ограничения развития платежно-расчетных систем 

стран-участниц БРИКС; 

- провести анализ возможности использования валют развивающихся стран 

и цифровых валют для их использования в создании современных платежно-расчетных 

систем; 
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- систематизировать финансовые инструменты, применяемые 

странами-участницами БРИКС, позволяющие обеспечить финансово-экономическое 

взаимодействие; 

 - определить роль стран-участниц БРИКС в различных региональных 

интеграционных объединениях; 

- разработать и обосновать комплекс действий по углублению 

экономико-финансового взаимодействия стран-участниц БРИКС в современных 

условиях.  

Объект исследования – экономико-финансовое сотрудничество между 

странами-участницами БРИКС в условиях развития региональных интеграционных 

процессов. 

Предметом исследования является система экономических отношений, 

возникающих в рамках экономико-финансового сотрудничества, инициируемого 

ведущими странами-участницам БРИКС. 

Область исследования диссертации соответствует пункту 24. «Международная 

экономическая интеграция» Паспорта научной специальности 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки). 

           Научная новизна исследования состоит в раскрытии теоретико-методических 

положений, определяющих направления развития региональных интеграционных 

процессов, локомотивами которых выступают ведущие страны-участники БРИКС. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Исследована эволюция теории интеграции, сформулированы сущностные 

критерии содержания региональной интеграции как многофакторного явления 

в международных экономических отношениях. Доказано, что вектор современного 

интеграционного экономико-финансового сотрудничества выступает доминирующим 

элементом многофакторного процесса региональной интеграции в многополярном мире, 

определяющем достижение целей и задач регионального и субрегионального уровней. 

В рамках платформы БРИКС с учетом тренда привлечения третьих стран базовую роль 

играет отраслевое сотрудничество, результатом которого является вовлечение 

в финансово-экономическое взаимодействие новых партнеров по региональной 

интеграции, не присоединившихся к БРИКС (С. 15-23). 

2) Обосновано, что в новых геополитических условиях одним из направлений 

экономико-финансового развития страны-участницы БРИКС является развитие 

региональной платежно-расчетной системы (С. 25-37). Систематизированы 



6 

функциональные особенности, возможности и ограничения различных типов 

национальных и региональных платежно-расчетных систем, применяемых странами 

БРИКС с позиций их практической значимости для поступательного развития 

региональной интеграции. Доказано, что национальные валюты стран-участниц БРИКС 

не имеют интернационализационного потенциала для их использования для создания 

суверенной расчетно-платежной системе (С. 48-52). Акцентировано внимание на 

обосновании базового тренда развития расчетно-платежных отношений 

стран БРИКС - использование цифровых технологий и цифровой валюты. (С. 53-59).  

3) Разработана авторская систематизация финансовых инструментов, 

применяемая странами-участницами БРИКС и обеспечивающая их 

экономико-финансовое взаимодействие на современном этапе (С. 99-130). Доказано, что 

участие стран БРИКС в региональных интеграционных процессах играет определяющую 

роль по обеспечению динамических экономических показателей развития за счет снятия 

таможенных и  законодательных барьеров для национальных товаров и услуг, 

расширения финансовых связей с внешними партнерами,  при участии в индустриальных 

и логистических международных проектах; при развитии глобальных финансовых 

центров; привлечении внешних финансовых инвестиций; участии в программах 

долгосрочной международной кооперации (С.130-132).  

4) Выстроен рейтинговый алгоритм оценки уровня участия экономик стран 

БРИКС в региональном интеграционном сотрудничестве на основе авторской 

систематизации региональных объединений по уровню интегрированности в экономику 

объединений (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН), что позволило сделать вывод об ограниченных 

возможностях экономико-финансового партнерства стран-участниц БРИКС между 

собой. Представлена авторская оценка перспектив развития  экономико-финансового 

взаимодействия собственно стран-участниц БРИКС в экономическое интеграционное 

объединение, которая включает следующие характеристики: формирование институтов 

единого экономического оператора; создание взаимного преференциального режима 

свободной торговли; поэтапного сокращения таможенных барьеров; формирование 

режима наибольшего благоприятствования во взаимных прямых инвестициях; разработка 

системы расчетов по транзакциям внутри стран-участниц БРИКС (С. 155-167).  

5) Разработаны авторские предложения по развитию регионального 

экономико-финансового взаимодействия в условиях стратегического расширения 

платформы БРИКС в направлении развития региональной интеграции стран-участниц 

БРИКС, приоритетными направлениями которых являются торговля, финансы, 
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производство товаров и переработка сырья.  Сформулированные авторские предложения 

учитывают риски и ограничения развития интеграционных процессов между странами-

участницами БРИКС, в том числе наличие фундаментальных внутренних противоречий 

между странами (территориальные, конкурентные в экспорте ряда товаров), дисбаланс 

взаимной торговли, низкая ликвидность национальных валют, отсутствие взаимосвязи 

между национальными платежными системами, различия в системе страхования 

(С. 168-178). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

исследования заключается в систематизации эволюции теории интеграции и сущностных 

подходов к определению интеграции. В диссертации содержится развитие теоретико-

методических подходов экономико-финансового взаимодействия стран БРИКС в новых 

геополитических условиях трансформации мировой экономики и мировых финансов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть использована для 

подготовки научно-практических рекомендаций и экспертных заключений 

правительственных и государственных структур стран БРИКС, специалистами в области 

региональной интеграции в качестве основы для разработки стратегий и программ 

экономического сотрудничества стран БРИКС. Практические рекомендации, 

сформулированные в диссертации, могут быть использованы в деятельности 

Нового Банка Развития, а также в деятельности национальных банков стран БРИКС. 

Результаты научного исследования используются в высших учебных заведениях в рамках 

учебных дисциплин «Мировая экономика», «Мировые финансы». 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования являются общенаучные и экономические методы. В качестве основного 

метода исследования использован диалектический метод научного познания. 

Для решения поставленных научных задач на всех этапах исследования использовались 

общенаучные методы, такие как абстрагирование; логические методы: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия; теоретический метод обобщения; а также специальные 

научные методы познания: теория глобализации и регионализации, макроэкономическая 

теория, эконометрические методы.   

Информационная база исследования включает нормативные акты, 

регулирующие международные экономические отношения в странах-участницах БРИКС, 

статистические материалы организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Международной торговой палаты (МТП), центральных банков, национальных 

министерств и ведомств, статистических служб государств БРИКС и другие. 
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Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования.  

Достоверность результатов обеспечивается применением теоретических знаний 

в области экономической теории; анализом выявленных и доказанных закономерностей; 

информационной, статистической и фактологической базой исследования; 

использования широкого спектра методических и научных источников. 

Широкий перечень источников, статистического и фактологического материала 

обеспечил высокую достоверность результатов диссертационного исследования.  

Основные положения и результаты работы диссертационного исследования 

использованы на следующих научных мероприятиях: на Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономической безопасности 

государства и бизнеса» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 28-29 апреля 2022 года); на Х Юбилейной 

международной научно-практической конференции «Экономика устойчивого развития 

регионов: инновации, финансовые аспекты, технологические драйверы развития в сфере 

туризма и гостеприимства» (г. Ялта, Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского, 28-31 марта 2023 года); на IV Всероссийском форуме в Тюмени 

по экономической безопасности (г. Тюмень, Тюменский государственный университет, 

19-22 апреля 2023 года); на II Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса: условия 

новой реальности» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 27 апреля 2023 года);  на ХХII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики» (г. Гурзуф, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

12-14 октября 2023 года); на V Международной научно-практической конференции 

«Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой 

экономики» (Москва, Финансовый университет, 19-20 октября 2023 года); 

на II Международной научно-практической конференции «НЭП 2.0: Средиземноморский 

вектор» (Севастополь, Севастопольский Государственный Университет, 

10 ноября 2023 года); на III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экономической безопасности государства и бизнеса в двух 

частях» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 25-26 апреля 2024 года). 

Материалы диссертации легли в основу практической деятельности 

Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в частности разработанная 
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в диссертации методика определения уровня финансового взаимодействия стран 

позволила повысить качество оценки возможности и целесообразности финансового 

взаимодействия со странами-участницами БРИКС. Выводы и основные положения 

диссертации используются в практической работе отдела массового сегмента 

Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк». 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 6 работах общим 

объемом 4,18 п.л. (весь объем авторский), в том числе в 4 статьях общим объемом 

3,28 п.л. (весь объем авторский), опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК при Минобрнауки России, из которых 3 статьи опубликованы 

в изданиях, отнесенных к категории К2, а также в 2 статьях общим объемом 0,9 п.л. (весь 

объем авторский), опубликованных в других научных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, состоящего из 163 наименований. Текст диссертации 

изложен на 208 страницах, содержит 31 рисунок и 29 таблиц.  

II Основное содержание работы 

В соответствии с целью и задачами получены следующие научные результаты: 

1) Исследована эволюция теории интеграции, сформулированы 

сущностные критерии содержания региональной интеграции как многофакторного 

явления в международных экономических отношениях (С. 15-20). Доказано, 

что вектор современного интеграционного экономико-финансового сотрудничества 

выступает доминирующим элементом многофакторного процесса региональной 

интеграции в многополярном мире, определяющем достижение целей и задач 

регионального и субрегионального уровней. В рамках платформы БРИКС с учетом 

тренда привлечения третьих стран базовую роль играет отраслевое сотрудничество, 

результатом которого является вовлечение в финансово-экономическое 

взаимодействие новых партнеров по региональной интеграции, 

не присоединившихся к БРИКС (С. 22-25). 

Экономическое сотрудничество на всех этапах человеческой истории 

основывается на взаимных интересах, которые в пространственно-географическом 

разрезе могут быть удовлетворены на региональном и межрегиональном уровнях, а также 

на глобальном. Эволюционно первой и до настоящего времени наиболее 

распространенной является схема двустороннего регионального экономического 
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сотрудничества, которая во многих случаях трансформировалась в многостороннее 

интеграционное взаимодействие. Первые отдельные теории экономической 

региональной интеграции восходят к периоду XIX века, далее развитие концепций шло 

параллельно развитию мировой экономики с учетом реально складывающихся условий 

для фактического взаимодействия стран. Одним из свойств современных 

интеграционных процессов является ускорение регионализации как общей тенденции 

экономического развития. Причем это явление было ярко выражено в начале века 

в период преобладания глобализационных устремлений при однополярности мира 

и продолжилось в условиях перехода к многополярности.  

На основе проведенного исследования сформулированы следующие выводы:  

во-первых, региональная экономическая интеграция в этих концепциях 

рассматривается на новой основе, соответствующей этапу мирового развития. 

Современный (или так называемый «новый») регионализм как совокупность идей 

многостороннего сотрудничества включает в себя плюралистическое понимание 

множественности целей, форм и инструментов интеграции. Во многих научных школах 

«новый» регионализм считают феноменом зарождающегося многополярного мира 

для решения комплекса задач, вызревающего и оформляющегося на региональном 

и субрегиональном уровнях. При этом проводится мысль, что интеграционное 

объединение не должно быть склонно к автаркии; 

во-вторых, в многочисленных теориях и школах экономической интеграции, 

стоящих даже на разных базовых платформах объяснения социально-экономических 

процессов, единодушно подчеркивается, что региональная интеграция превратилась 

в объективную реальность международных отношений. Региональные 

и субрегиональные блоки, создаваемые с целью развития взаимовыгодного 

экономического сотрудничества, расположены на всех континентах, что позволяет 

без преувеличения утверждать о планетарном масштабе интеграционных процессов 

по региональному типу; 

в-третьих, многие позитивные и негативные эффекты региональной интеграции 

рассматриваются в теоретических аспектах на примере Европейского союза, который 

до настоящего времени считается образцом самой высокой формы интеграции 

из существующих. Большое внимание уделяется также североамериканской 

(ранее - Североамериканское соглашение о свободной торговле – НАФТА, с 2020 года 

Соглашение между США, Мексикой и Канадой – ЮСМКА), латиноамериканской 

(Общий рынок стран Южного конуса – МЕРКОСУР) и азиатской 
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(Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС) схемам 

интеграции. В последние годы в теоретическом осмыслении находятся интеграционные 

процессы в Африке (Африканская континентальная зона свободной торговли – АКЗСТ). 

Это означает, что в процессе объективно необходимого практического хозяйственного, 

а также часто политического сотрудничества стран-соседей неизбежно возникают все 

новые формы сращивания экономических интересов, что переводит практически 

значимую специфику их взаимного проникновения на теоретический уровень 

осмысления. 

По совокупности анализируемых теорий и подходов следует вывод, что 

в региональной экономической интеграции основные импульсы вызревают на уровне 

отраслевых связей в промышленности и сельском хозяйстве, в научно-технической 

и инвестиционной сферах, формировании регионально значимой инфраструктуры. 

Причем особенностью современного этапа является то, что часто реальная интеграция 

идет «снизу» от хозяйствующих субъектов – как национальных, так и транснациональных 

компаний, а потом приобретает институциональное оформление путем передачи части 

управленческих функций с национального на наднациональный уровень. 

На практике отраслевое сотрудничество в рамках платформы БРИКС и 

за ее пределами эволюционирует согласно комплексу условий и факторов 

(научно-технических, политических, макроэкономических, иных).  

2) Обосновано, что в новых геополитических условиях одним из 

направлений экономико-финансового развития страны-участницы БРИКС 

является развитие региональной платежно-расчетной системы (С.27-37). 

Систематизированы функциональные особенности, возможности и ограничения 

различных типов национальных и региональных платежно-расчетных систем, 

применяемых странами БРИКС с позиций их практической значимости для 

поступательного развития региональной интеграции. Доказано, что национальные 

валюты стран-участниц БРИКС не имеют интернационализационного потенциала 

для их использования для создания суверенной расчетно-платежной системе 

(С. 48-52). Акцентировано внимание на обосновании базового тренда развития 

расчетно-платежных отношений стран БРИКС – использование цифровых 

технологий и цифровой валюты. (С. 55- 59).  

Функциональными особенностями, возможности и ограничения различных типов 

платежно-расчетных систем с позиций их практической значимости и адаптивности 

к реальным условиям изменений в мировой валютно-финансовой системе становятся: 
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- создание сети национальных платежно-расчетных систем в целях 

беспрепятственного проведения платежей на территории друг друга. В настоящее время 

в рамках ЕАЭС действуют национальные системы розничных платежей, обслуживающие 

трансграничные переводы в национальных валютах, а именно: НСПК «Мир» (Россия), 

НПС «БЕЛКАРТ» (Республика Беларусь), МСПД, СМК Золотая Корона 

(Республика Казахстан), Armenian Card (ArCa) (Республика Армения), «Элкарт» 

(Киргизская республика). В 2021 году все эти национальные   платежные системы в 

процессе формирования общего платежного пространства стран ЕАЭС были подключены 

к расчетной системе Евразийского банка развития (ЕАБР), позволяющей осуществлять 

розничные платежи в национальных валютах с их конвертацией в режиме реального 

времени. НСПК «Мир» имеет широкую сеть розничных платежных услуг для владельцев 

платежных карт МИР из числа физических и юридических лиц не только в странах ЕАЭС 

и СНГ, но и в Турции, на Кубе, в Венесуэле и во Вьетнаме. Ограниченность 

функциональных возможностей системы «Мир», во-первых, снижает потенциальные 

возможности ее масштабирования и использования широким кругом участников 

внешнеэкономической деятельности и, во-вторых, не соответствует требованиям 

по управлению рисками в случае ее потенциального использования для организации 

и проведения крупнооптовых трансграничных платежей и расчетов. На сегодняшний 

день без ограничений переводами через НСПК «Мир» можно воспользоваться только 

в четырех странах – в Абхазии, Белоруссии, Венесуэле и на Кубе; 

-  создание сети взаимодействующих национальных систем крупнооптовых 

платежей центральных банков в режиме реального времени. Данный тип национальных 

платежно-расчетных систем, создаваемых заинтересованными странами для проведения 

взаимных платежей, обеспечивает независимую от внешних факторов бесперебойность и 

финансовую безопасность взаимных расчетов, поскольку исключает санкционные риски. 

На первом этапе данный проект тесно взаимодействующих национальных платежных 

систем может быть реализован платежной системой Банка России совместно с китайской 

трансграничной межбанковской платежной системой CIPS (Cross-border Interbank 

Payment System) запущенной Национальным банком Китая (НБК) в 2015 году. Развитию 

сотрудничества двух платежно-расчетных систем способствует широкий набор услуг, 

высокое качество и многофункциональность обеих ПРС. В частности, Платежная система 

Банка России проводит 80% срочных переводов в режиме реального времени в течение 

20-ти часового операционного дня с использованием гибкого инструментария управления 

ликвидностью для бесперебойного проведения платежей и расчетов. Функционалом 
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китайской платежной системы CIPS также является проведение международных расчетов 

в китайских юанях в режиме реального времени напрямую между китайскими 

и зарубежными банками на территории Китая и за рубежом. При этом для разработки 

форматов финансовых сообщений для трансграничных переводов денежных средств 

в юанях используется международный стандарт ISO20022; 

 -  создание взаимосвязанных платежных инфраструктур заинтересованных стран, 

действующих в автономном режиме на региональном или мега региональном уровне. 

Создание модели платежно-расчетной системы данного типа является наиболее 

перспективной и предполагает высокую степень взаимного доверия пользователей 

системы, вследствие ослабления надзора со стороны национальных центральных банков 

за осуществлением расчетов вследствие передачи полномочий наднациональному 

оператору общей платформы цифровых платежей. Поэтому реализация проектов данного 

типа возможна между дружественными странами с общим видением геоэкономических и 

геополитических перспектив, включая объединения БРИКС и ЕАЭС.  

Создание, тестирование и внедрение в практику расчетов национальных 

цифровых валют является первым шагом на пути создания общей цифровой торговой 

валюты на наднациональном уровне. Cтраны-участницы БРИКС практически все 

участвуют в разработке национальных проектов ЦВЦБ, в том числе для использования и 

в международных трансакциях. 

В новых геополитических условиях трансформации экономической и финансовой 

модели развивающиеся страны стремятся к развитию финансового суверенитета, 

в том числе и в развитии национальных и региональных платежно-расчетных систем. 

Существование мировой валютно-финансовой системы на базе одной доминирующей 

валюты (доллара США) продемонстрировало наличие фатальных рисков, даже при 

наличии ее неопровержимых достоинств. Однако, в настоящее время национальные 

валюты развивающихся стран не имеют интернационализационного потенциала для их 

использования в создании региональных расчетно-платежных системах. 

Наиболее ярко риски при введении единой региональной валюты представляются 

на примере перспектив создания единой региональной валюты стран БРИКС. Ее создание 

затруднено двумя основными обстоятельствами.  

Во-первых, низкий уровень взаимной торговли. Задаваясь целью создания единой 

валюты, страны должны ориентироваться прежде всего на взаимную торговлю. 

Так, торговый оборот России со странами БРИКС в 2023 году 

составил 294 млрд долларов, что составляет более 41% от всей международной торговли 
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России и в 2,4 раза превышает показатели, зафиксированные в период с 2019 года по 

2020 год. Несмотря на это, «объем взаимной торговли между странами БРИКС до сих пор 

невелик и составляет 10,3% от общей величины экспортных поставок стран-членов. 

Во-вторых, разный уровень экономического развития стран-участниц 

интеграционного объединения. Применительно к ведущим странам БРИКС, «в 2022 году 

экономика Бразилии была в 7,9 раза меньше экономики Китая, России – в 6,4 раза, 

Индии – в 2,6 раза, ЮАР – в 31,8 раза. 

В целом формирование наднациональной валюты является технически сложным 

процессом, который может затянуться на долгие годы. Об этом свидетельствует опыт 

евро, для создания которого потребовалось около сорока лет. 

3) Разработана авторская систематизация финансовых инструментов, 

применяемая странами-участницами БРИКС и обеспечивающая их 

экономико-финансовое взаимодействие на современном этапе (С.104-136). Доказано, 

что участие стран БРИКС в региональных интеграционных процессах играет 

определяющую роль по обеспечению динамических экономических показателей 

развития за счет снятия таможенных и  законодательных барьеров для 

национальных товаров и услуг, расширения финансовых связей с внешними 

партнерами,  при участии в индустриальных и логистических международных 

проектах; при развитии глобальных финансовых центров; привлечении внешних 

финансовых инвестиций; участии в программах долгосрочной международной 

кооперации (С.126-127).  

БРИКС, в отличие от большинства международных экономико-политических 

объединений не является региональным объединением и на данном этапе развития, 

каждая из стран-участников имеет собственную стратегию финансового сотрудничества 

с внешними партнерами, свой набор инструментов и механизмов.  

В реализации стратегии КНР стать одним из лидеров глобальной финансовой 

системы, КНР ограничена внешними факторами, в первую очередь доминированием 

западных, торговых и финансовых институтов, инструментов, правовых аспектов.  Китай, 

не имея возможности определять политику глобальных, классических институтов пошел 

по пути строительства собственной валютно-финансовой империи, посредством 

наращивания инвестиций, кредитов в экономики внешних партнеров азиатского 

и африканского региона, в том числе партнерам по БРИКС. Одним из финансовых 

рычагов, способствующим росту китайского влияния, является экономическая политика 

ряда крупнейших национальных компаний (нефтегазовые корпорации CNPC, UNIPEC), 
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авансирующих своих импортеров. Другим важным элементом финансовой китайской 

экспансии стала долговременная инициатива «Один, пояс, один путь», рассчитанная 

до 2049 года. В рамках программы планируются и осуществляются крупные финансовые, 

инвестиционные, кредитные проекты, направленные на азиатский и африканский регион, 

для связи существующих и потенциальных партнеров обширными экономическими 

отношениями. Китай, реализуя инициативы с вложением не менее 800 млрд долларов, 

в том числе в инфраструктурные проекты в более чем 160 стран Азии и Африки, 

с различными условиями возврата инвестиционных и заемных средств. Анализ динамики 

экспорта Китая с 2013 года по 2023 год доказывает, что одним из векторов развития 

китайского хозяйственного комплекса в последнее десятилетие стало постепенное 

смещение внешнеторгового вектора республики с западных стран с высоким уровнем 

дохода в страны с средним и низким уровнем дохода в азиатский, африканский 

и латиноамериканский регион. За данный период доля экспорта КНР в адрес стран 

с высоким доходом снизилась на 6,6%, а в страны с низким и средним доходом 

выбранных регионов вырос на 7,65%. Важным фактором, определяющим развитие 

китайской экономики, является закрытость финансовой системы Китая. Важным 

элементом увеличения финансовых возможностей КНР стало участие в различных 

интеграционных объединениях, позволяющих снять ряд таможенных, законодательных 

барьеров для национальных товаров и продуктов, расширить китайские финансовые 

связи с внешними партнерами. Основными интеграционными объединениями, в которых 

присутствие Китая носит постоянный характер, являются АСЕАН, БРИКС, ШОС. Исходя 

из вышеизложенного, КНР в среднесрочной и долгосрочной стратегии сотрудничества 

с внешними международными финансовыми акторами опирается на следующий 

финансовый инструментарий: крупнейшие корпорации КНР, которые распространяют 

финансовую деятельность за пределы национальных границ и участвуют в крупных 

индустриальных, логистических проектах за рубежом; глобальные финансовые центры 

Китая, наращивающие капитализацию и общую долю на глобальном рынке капитала; 

через создание финансовых условий для роста внешних инвестиций в национальную 

экономику; политика республики по инвестированию внешних партнеров, включение 

широкого ряда государств азиатского и африканского региона 

в финансово-экономическую зависимость и хозяйственного партнерства КНР;  

проект «Один пояс, один путь», подразумевающая долгосрочную программу, 

расширения экономической. финансовой региональной и международной кооперации 

республики с внешними акторами, при условии доминирования китайских финансовых 
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институтов; вновь создаваемые международные финансовые институты, с возможностью 

республики контролировать и определять политику организаций; продолжение 

сотрудничества с классическими западными финансово-торговыми институтами 

(площадки ООН, ВТО, ВБ, МВФ). 

Индия является одной из быстро растущих экономик мирового хозяйственного 

комплекса, претендующего на место регионального лидера. Индия, за рассматриваемый 

период, по динамике роста ВВП показала опережающую динамику роста ВВП 

по сравнению с другими ведущими странами, за исключением КНР. В 2013 году 

республика по объему ВВП в рейтинге Всемирного Банка занимала 10 место, в 2023 году 

переместилась на 5 место, за США, Китай, ЕС, Япония, Германия, опередив 

Великобританию, Францию, Бразилию, Италию. Важной стратегической задачей 

республики является задача по закреплению за страной статуса регионального лидера 

экономического, финансовым и политическим центра влияния в Южной Азии, 

проведения политики «стратегической автономности» и экономического балансирования 

между США и Китаем, расширяя взаимодействие с другими экономико-финансовых 

глобальными игроками ЕС, АСЕАН, Япония, РФ, Австралия. Инструментом расширения 

экономико-финансовых межгосударственных взаимоотношений, стало участие Индии 

в интеграционных объединениях - Ассоциации регионального сотрудничества 

Южной Азии (далее - СААРК) и созданной в рамках союза Южноазиатская зона 

свободной торговли (далее - SAFTA), Шанхайской организации сотрудничества 

(далее - ШОС), Всестороннем региональном экономическом партнерстве (далее - RCEP), 

БРИКС. В результате достигнутых соглашений упрощены таможенные, финансовые, 

торговые взаимоотношения. Увеличены внешнеторговые операции и взаимосвязь между 

региональными потенциальными партнерами. Тенденцией экспортной политики 

республики за период с 2013 года по 2023 год стало постепенное смещение объемов 

внешней торговли с западных стран в сторону стран с средним и низким уровнем дохода. 

Инструментом для республики стало участите в двухсторонних интеграционных 

соглашениях. На 2023 год Индия участвует в восемнадцати региональных торговых 

соглашениях и шести преференциальных соглашениях. В качестве примера можно 

привести решение об увеличении двухсторонних инвестиций к 2025 году 

до 50 млрд долларов. Также ранее было достигнуто соглашение в рамках 

Индийско-российского стратегического экономического диалога (IRSED) о пороговом 

значение 30 млрд долларов. Одним из инструментов экономико - финансового 

взаимодействия Индии с внешними акторами является участие в различных 
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региональных и международных финансовых институтах, создание национальных 

инвестиционных и контрольных органов, участие в создание новых интеграционных 

организаций. Азиатский клиринговый союз ACU (Соглашение между девятью 

центральными банками стран азиатского региона, в том числе о расширение 

межгосударственного финансово-валютного сотрудничества). Инвестиционный банк 

БРИКС NDB (18,98 % количество голосов Индии), пул валютных резервов объединения. 

Абу-Даби международный финансовый центр ADGM (участие Индии в реализации 

проекта свободной финансовой зоны). Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

АБИИ AIIB (8,6% количество голосов Индии). Участие в различных инвестиционных 

фондах, крупнейшие из которых Citigroup Venture Capital International, Intel Capital, 

Sequoia Capital, Accel Partners, and Warburg Pincus. Азиатский банк развития (Индия имеет 

5,36 % голосов в управление банка, США и Япония по 12,78%). Межбанковское 

объединение ШОС. Важным инструментом расширения финансового влияния Индии 

становится внедрение широкого спектра IT технологий в финансовый сектор республики. 

Одним из направлений средне-долгосрочной стратегии республики выбрано построение 

глобального центра разработки и внедрения искусственного интеллекта, цифровых 

технологий. Направлением внедрения IT технологий в сектор, в том числе, является рост 

электронной коммерции и платежей, укрепление платежной системы. Проведенный 

анализа тенденций взаимодействия финансового сектора Индии с внешними партнерами, 

выделятся следующие основные направления в выборе стратегии и инструментов 

республики: широкое участие в различных региональных, международных 

интеграционных организациях и финансово-экономических объединений при реализации 

внешнеэкономического курса, балансирования между крупнейшими международными 

экономическими субъектами, стратегия подписания двухсторонних персональных 

финансовых, торговых соглашений со всеми потенциальными партнерами, с разработкой 

программы дальнейшего сотрудничества, создание международных финансовых 

институтов с возможностью влиять на политику организаций и продолжение 

сотрудничества с классическими ведущими финансовыми структурами. За период 

с 2019 года по 2023 год, Индия демонстрировала отрицательный внешнеторговый баланс 

в рамках БРИКС. Республика не расширила свой экспорт в БРИКС. Единственный 

индийский торговый показатель, показавший рост в рамках БРИКС с 2019 года, 

в 2023 году на 791% − импорт из Российской Федерации энергоносителей. Индия 

сократила долю экспорта в КНР, основного потребителя индийских товаров в БРИКС, 

нарастив существенно к 2022 году импорт из Российской Федерации. Индия не имеет 
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возможность предложить ликвидный экспортный товар российскому партнеру, что 

заставляет тратить резервные валютные фонды. Внешнеторговый оборот Индии вырос на 

3,53%, но без учета оборота с Российской Федерацией, внешнеторговые операции 

с Китаем, Бразилией и ЮАР остались на прежнем уровне. Принимая во внимание 

высокий уровень задолженности (соотношение общего государственного долга 

на 2023 год к ВВП составил 83,13 %, внешнего долга к экспорту 100,7%) и основных 

кредиторов вне БРИКС, можно заключить, что для Индии общий рынок на данном этапе 

не определяет развитие экономики страны.  Сохраняя зависимость национальной 

экономики от внешних факторов и неопределенности взаимоотношении с КНР, Индия 

не имеет возможности полноценно участвовать в развитии интеграционного 

объединения, а в случае давления США, на определенных этапах может тормозить 

развитие объединения. 

Россия активно развивает финансовые инструменты для устойчивого 

взаимодействия со странами БРИКС. В рамках этого процесса были созданы различные 

механизмы, направленные на укрепление сотрудничества и увеличение финансовой 

стабильности. 

Один из таких инструментов - Банк БРИКС. Этот банк был создан для поддержки 

инфраструктурных проектов и развития устойчивого развития в странах группы БРИКС. 

Банк финансирует проекты в различных секторах экономики, включая энергетику, 

транспорт, информационные технологии и сельское хозяйство.   

Банк БРИКС финансирует инфраструктурные проекты и развитие устойчивого 

развития в странах группы БРИКС. Он предоставляет кредиты и инвестиции в различные 

секторы экономики, включая энергетику, транспорт, информационные технологии, 

сельское хозяйство и другие. Банк также активно поддерживает инновационные проекты 

и развитие цифровой экономики. 

Одним из важных направлений деятельности Банка БРИКС является развитие 

международных платежных систем. Банк способствует расчетам в национальных 

валютах и укреплению финансовой независимости стран группы. Это позволяет снизить 

зависимость от доллара США и других резервных валют, а также укрепить позиции 

национальных валют в международной торговле и инвестициях, также снижает взаимные 

риски международных платежных систем, способствуя расчетам в национальных 

валютах и укреплению финансовой независимости стран группы. 

Кроме того, Россия активно участвует в развитии других финансовых 

инструментов, например, развитии региональных валютных фондов. Это позволяет 
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укрепить финансовую стабильность и обеспечить финансовую поддержку в случае 

кризисных ситуаций. Одним из ключевых финансовых инструментов, способствующих 

устойчивому взаимодействию Бразилии с другими странами БРИКС, являются банки 

и финансовые институты. Бразильские банки активно развиваются и расширяют свою 

деятельность на международном уровне. Это позволяет им предоставлять финансовые 

услуги не только внутри страны, но и за ее пределами. Бразильские банки активно 

сотрудничают с банками других стран БРИКС, что способствует более эффективному 

взаимодействию и обмену опытом. 

Один из главных финансовых инструментов, который используется для 

обеспечения стабильности взаимодействия стран БРИКС, – это валютный своп. 

Валютный своп представляет собой сделку, при которой две стороны обмениваются 

валютами на определенный срок. Такой обмен позволяет странам сократить риски 

от колебания курсов валют и обеспечить стабильность внешнеторговых операций. 

Валютные соглашения играют важную роль в устойчивом взаимодействии 

Бразилии с другими странами БРИКС. Одним из примеров таких соглашений является 

Бразильско-Китайское валютное соглашение, которое было подписано в 2013 году. 

Это соглашение позволяет обеим странам использовать свои национальные валюты 

в торговле и инвестициях между ними, минимизируя роль доллара США. Это упрощает 

торговлю и инвестиции между Бразилией и Китаем и способствует устойчивому 

взаимодействию между этими двумя странами. 

Инвестиции и торговля также являются важными финансовыми инструментами, 

способствующими устойчивому взаимодействию Бразилии с другими странами БРИКС. 

Бразилия имеет огромный потенциал для привлечения иностранных инвестиций, 

особенно от стран-членов БРИКС. Это может быть достигнуто путем создания 

благоприятного инвестиционного климата, предоставления налоговых льгот 

и обеспечения надежной правовой системы. 

Южная Африка - одна из стран-членов БРИКС, занимающая важное место 

в финансовом взаимодействии этой группы. Важным инструментом являются банковские 

гарантии. Банковская гарантия — это обязательство банка выплатить определенную 

сумму по требованию получателя гарантии. Она обеспечивает надежность и доверие при 

проведении финансовых операций между странами. Банковские гарантии позволяют 

снизить риски и обеспечить безопасность взаимодействия с Южной Африкой. 

Еще одним важным финансовым инструментом устойчивого взаимодействия 

является Контингентный резервный фонд. Он предоставляет финансовую поддержку 
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странам-членам БРИКС в случае финансовых кризисов и нестабильности на мировых 

рынках. Контингентный резервный фонд служит пулом средств, которые доступны для 

стран-членов в экстренных ситуациях, обеспечивая им финансовую стабильность 

и поддержку. 

Другим важным финансовым механизмом является Международный валютный 

фонд (МВФ), который способствует финансовой стабильности и развитию стран-членов 

БРИКС. МВФ предоставляет финансовую поддержку странам-членам в кризисных 

ситуациях, помогает им стимулировать экономический рост и принимает участие 

в разработке политики в области макроэкономической стабильности. Кроме того, 

Южная Африка активно разрабатывает и продвигает меры по обмену опытом и передаче 

знаний в рамках БРИКС. Образовательные программы и инициативы помогают 

странам-членам укрепить свои финансовые и экономические возможности, а также 

развить долгосрочные стратегии развития и сотрудничества. 

4) На базе авторской систематизации региональных объединений 

по уровню интегрированности в экономику объединений (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН) 

применительно к платформе стран БРИКС выстроен рейтинговый алгоритм 

оценки уровня участия экономик стран БРИКС в региональном интеграционном 

сотрудничестве (С.161-167), что позволило сделать вывод об ограниченных 

возможностях экономико-финансового партнерства стран-участниц БРИКС между 

собой. Представлена авторская оценка перспектив развития  

экономико-финансового взаимодействия собственно стран-участниц БРИКС 

в случае преобразования этой платформы в экономическое интеграционное 

объединение, которая включает следующие институциональные аспекты: 

формирование института единого экономического оператора; создание взаимного 

преференциального режима свободной торговли; поэтапного сокращения 

таможенных барьеров; формирование режима наибольшего благоприятствования 

во взаимных прямых инвестициях; разработка системы расчетов по транзакциям 

внутри стран-участниц БРИКС (С. 167-170).  

Оценка уровня участия экономик стран БРИКС в экономико-финансовом 

взаимодействии проведен на основе авторской систематизации региональных 

объединений по уровню интегрированности в экономику действующих региональных 

объединений: ЕС, ЕАЭС, АСЕАН.  

Рейтинговый алгоритм оценки уровня участия экономик в интеграционном 

объединении предусматривает присвоение элементу сравнения числовых значений, 
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таблица 1: высокий уровень интеграционного сотрудничества -5, успешный процесс 

реализации, но не завершенный – 4, успешный процесс на определенных направлений -3, 

начало реализации реальных интеграционных процессов -2, начальный этап 

согласований -1. 

Таблица 1 – Анализ уровня интеграционного сотрудничества действующих объединений  

Номер 

элемента 

сравнения 

Элементы финансовой системы и 

устойчивости 
ЕС СГ ЕАЭС АСЕАН БРИКС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Законодательная основа 5 4 3 2 1 

П р и м е ч а н и е - В ЕС, СГРБ, ЕАЭС создана наиболее полная правовая база для функционирования 

организации, в АСЕАН подписаны первоначальные юридические документы, в БРИКС заключены 

предварительные соглашения о намерениях 

2 Организационная структура 5 3 3 2 1 

П р и м е ч а н и е - В ЕС созданы и функционируют все элементы интеграционного управления, в СГРБ, 

ЕАЭС создана предварительная и частично функционирует институты администрирования, в АСЕАН 

отсутствуют постоянно действующие элементы управления, в БРИКС отсутствует правовая основа структуры 

управления 

3 Экономическое, торговое, 

таможенное пространство 
5 4 3 1 0 

П р и м е ч а н и е - В ЕС создано единое экономическое, торговое, таможенное пространство с рядом 

ограничений для вновь вступивших членов. В СГРБ и ЕАЭС происходит постепенной сближение финансово-

экономического пространства, на сегодняшний момент в ЕАЭС больше внутренних ограничений. В АСЕАН 

сняты ряд внутренних барьеров. БРИКС не создано общего торгового, экономического, таможенного 

пространства 

4 Финансовые институты 5 2 3 0 2 

П р и м е ч а н и е - В ЕС создана финансовая инфраструктура с наднациональными институтами, в 

ЕАЭС реализуется стратегия общих кредитно-инвестиционных организаций и функционирует ряд элементов 

будущей интеграционной системы, в АСЕАН отсутствуют наднациональные финансовые институты, в БРИКС 

учреждены и функционируют два инвестиционных института 

5 Единая валюта 4 3 1 1 1 

П р и м е ч а н и е - В ЕС создано полноценное пространство, объединяющие 75% членов на котором 

действует единая валюта. В СГРБ большинство операций происходит в рублях. В ЕАЭС, АСЕАН и БРИКС 

операции происходят в национальных и мировых резервных валютах 

Источник: составлено автором 

Перспективы взаимодействия стран-участниц БРИКС ограничены 

в возможностях финансово-экономического партнерства. 

Однако, растущий влияние стран-участниц БРИКС в последнее время привело 

к некоторым изменениям в глобальной финансовой динамике.  

Один из первых шагов в развитии сотрудничества в финансовой сфере БРИКС 

состоялся с учреждением New Development Bank (NDB), также известного как 

БРИКС-Банк. БРИКС-Банк предоставляет кредиты для развития инфраструктуры, 

проектов в сфере энергетики и промышленности, а также поддерживает торговлю 

и инвестиции между странами-участницами БРИКС. Благодаря этому, страны БРИКС 
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получают дополнительные финансовые возможности и улучшают свои экономические 

показатели. 

Кроме того, существует инициатива по созданию BRICS Payment System 

(BRICS Pay) – системы для проведения платежей, не зависящей от международных 

платежных систем, таких как Visa и Mastercard. Введение подобной платежной системы 

увеличит автономию стран-участниц БРИКС в финансовой сфере и предоставит 

им возможность осуществления международных платежей без необходимости полагаться 

на зарубежные финансовые инструменты. 

Продвижение цифровой валюты является еще одной перспективой для 

партнерства БРИКС в финансовой сфере. Использование цифровой валюты внутри стран 

БРИКС улучшит международные платежи, снизит комиссии и повысит эффективность 

финансовых транзакций. 

Ключевыми факторами развития финансового взаимодействия стран-участниц 

БРИКС являются: развитие банковского сектора: Все страны-участницы БРИКС имеют 

развитую систему банков. Например, Бразилия и Россия имеют крупные национальные 

банки, которые играют важную роль в финансировании деятельности предприятий 

и домашних хозяйств. В Индии и Китае банковский сектор также является ключевым 

инструментом финансирования национальной экономики; развитие фондовых рынков: 

БРИКС стремятся развивать свои фондовые рынки для привлечения иностранных 

инвесторов и обеспечения доступа к дополнительным источникам капитала для местных 

компаний. Например, ММВБ в России и Бомбейская фондовая биржа в Индии являются 

крупнейшими фондовыми биржами в своих странах; развитие финансовых технологий: 

Все страны БРИКС активно развивают финансовые технологии для повышения 

эффективности финансовых операций. Например, Китай является одним из лидеров 

в области цифровых платежей и онлайн-банковского обслуживания; укрепление 

кооперации между странами БРИКС: Члены БРИКС активно сотрудничают друг с другом 

в области финансов и экономики. Страны БРИКС учредили в 2014 году Новый банк 

развития для финансирования совместных проектов и содействия экономическому 

развитию. 

Однако, у процесса финансового взаимодействия между странами-участницами 

БРИКС есть существенные ограничения. В частности, страны БРИКС сталкиваются 

с проблемами нестабильности в своих национальных финансовых системах, такими как 

высокая инфляция и неэффективное управление банками, ростом геополитической 

напряженности. 
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Проведенное исследование позволяет выделить характерные особенности 

финансового взаимодействия стран-участниц БРИКС: 

- национальные финансовые системы стран-участниц БРИКС обеспечивают 

значительные объемы как национальных, так и международных финансовых расчетов 

и существенно влияют на показатели международных финансовых рынков; 

- развитые рынки капиталов в странах-участницах БРИКС; 

- в банковской системе доминируют крупные государственные банки, которые 

играют важную роль в финансировании экономики; 

- в странах-участницах БРИКС активно развивается микрофинансирование - 

предоставление малых займов и финансовых услуг мелкому и среднему бизнесу. Это 

способствует развитию социального предпринимательства, содействует увеличению 

доступа к финансовым услугам для населения с низким уровнем доходов и способствует 

сокращению международного неравенства; 

- в рамках валютного сотрудничества страны-участницы БРИКС стремится 

снизить свою зависимость от доллара США и валютного рынка США в целом 

посредством использования национальных и цифровых валют во внешней торговле 

и инвестиционных операциях. 

5) Разработаны авторские предложения по развитию регионального 

экономико-финансового взаимодействия в условиях расширения платформы 

БРИКС. Автором сделан упор на стратегии развития региональной интеграции 

стран-участниц БРИКС, приоритетными направлениями которых являются 

торговля, финансы, производство товаров и переработка сырья (С.176-180).  

Сформулированные авторские предложения учитывают риски и ограничения 

развития интеграционных процессов между странами-участницами БРИКС, в том 

числе наличие фундаментальных внутренних противоречий между странами 

(территориальные, конкурентные в экспорте ряда товаров), дисбаланс взаимной 

торговли, низкая ликвидность национальных валют, отсутствие взаимосвязи между 

национальными платежными системами, различия в системе страхования. 

Россия, пересматривая пространственно-географические приоритеты 

экономического сотрудничества, способствовала появлению и развитию новых 

тенденций региональной интеграции. 

Важным этапом в расширении экономического сотрудничества стран, входящих 

в рассмотренные выше и другие региональные интеграционные объединения, является 

присоединение в 2024 году к БРИКС новых государств – Египта, Ирана, ОАЭ, 
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Саудовской Аравии и Эфиопии и получение тринадцатью странами (Алжир, Белоруссия, 

Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, 

Уганда, Узбекистан) на саммите в Казани в ноябре 2024 года статуса партнера. 

Проведенные исследования участия стран – партнеров БРИКС в деятельности ряда 

интеграционных объединений подтвердили наличие объективных факторов развития 

экономико-финансового взаимодействия стран в условиях расширения платформы 

БРИКС. Перспективы развития региональной интеграции связаны с изменением охвата 

экономического сотрудничества в рамках БРИКС. Сейчас оно имеет отраслевой характер. 

Приоритетными направлениями экономико-финансового взаимодействия в настоящее 

время являются: торговля и финансы, производство и переработка минерального сырья, 

энергетика, сельское хозяйство, наука, технологии и инновации, 

информационно-коммуникационные технологии. Проведенный анализ экономического 

развития стран-партнеров БРИКС на современном этапе развития мировой экономики 

позволил структурировать страны по группам с учетом ограничений и рисков 

обеспечения возможности финансового взаимодействия стран. Страны – партнеры 

БРИКС также участвуют в деятельности ряда интеграционных объединений. Так, 

Белоруссия и Казахстан – члены ЕАЭС, Вьетнам – участник АТЭС, ИТЭС 

и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве 

(ВПТТП), Индонезия - ВРЭП, АТЭС и ИТЭС, Малайзия – ВРЭП, АТЭС и ВПТТП, 

Таиланд – ВРЭП, АТЭС и ИТЭС, Боливия – МЕРКОСУР и Андского сообщества, 

Узбекистан – ОЭС, Уганда - АКЗСТ и КОМЕСА, Нигерия – АКЗСТ и Экономического 

сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Участвуя в региональных 

интеграционных объединениях, члены БРИКС, страны-партнеры БРИКС 

и перспективные кандидаты на членство преследуют свои узконациональные интересы, 

заключающиеся прежде всего в стремлении стимулировать развитие экономики 

и экспорт. Прямой связи между их членством в БРИКС и участием в региональных 

группировках нет, однако по мере роста авторитета БРИКС принимаемые в его рамках 

решения в той или иной мере будут отражаться на их подходах в рамках других структур. 

Перспективы развития региональной интеграции также неразрывно связаны с позицией 

руководителей государств – членов БРИКС.  

Рассмотрены не только существующие факторы, но и стратегическая перспектива 

такого взаимодействия.  Направлениями стратегического совершенствования 

экономико-финансового взаимодействия стран-участниц БРИКС в настоящее время 

являются: расширение уже существующих и заключение новых соглашений между 
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странами-участницами БРИКС в рамках создание преференций в 

торгово-инвестиционном сотрудничестве; создание зон свободной торговли; 

гармонизация системы расчетов между странами-участницами БРИКС 

и странами - партнерами БРИКС; стимулирование расчетов в национальных валютах. 

Ключевыми факторами такого взаимодействия являются: устойчивая тенденция развития 

банковского сектора в странах-участницах БРИКС, развитие национальных фондовых 

рынков, внедрение цифровых технологий и использование цифровых активов; 

укрепление кооперационных связей внутри платформы БРИКС и между 

странами - партнерами. Характерными особенностями финансового взаимодействия 

стран-участниц БРИКС являются: национальные финансовые системы стран-участниц 

БРИКС обеспечивают значительные объемы как национальных, так и международных 

финансовых расчетов и существенно влияют  на показатели международных финансовых 

рынков; в банковской системе доминируют крупные государственные банки, которые 

играют важную роль в финансировании экономики; в странах-участницах БРИКС 

активно развивается микрофинансирование - предоставление малых займов 

и финансовых услуг мелкому и среднему бизнесу.  

III Заключение 

По итогам исследования решены научные задачи в области развития 

экономико-финансового сотрудничества стран БРИКС в региональных интеграционных 

процессах. В рамках исследования проведен анализ экономико-финансового 

взаимодействия стран-участниц БРИКС как драйвера развития региональной интеграции. 

Значимость работы в теоретическом аспекте состоит в приращении научных знаний в 

области исследования теории интеграционных процессов и эволюции различных 

концепций интеграции.  В работе исследовано эволюционное развития теории 

интеграции и определить современный вектор развития интеграционных процессов и 

возможности и ограничения развития платежно-расчетных систем стран-участниц 

БРИКС; проведен анализ возможности использования валют развивающихся стран и 

цифровых валют для их использования в создании современных платежно-расчетных 

систем; систематизированы финансовые инструменты, применяемые странами-

участницами БРИКС, позволяющими обеспечить финансово-экономическое 

взаимодействие; определена роль стран-участниц БРИКС в различных региональных 

интеграционных объединениях; разработан и обоснован комплекс предложений по 

углублению экономико-финансового взаимодействия стран-участниц БРИКС в 

современных условиях.  



26 

 

IV Список работ, опубликованных по теме диссертации 

 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

 

1. Ситникова, О.Г. Анализ сотрудничества стран БРИКС в контексте финансово-

экономической безопасности / О.Г. Ситникова // Экономическая безопасность. – 2023. 

– № 4. Том 6. – С. 1591-1608. – ISSN 2658-7548. 

2. Ситникова, О.Г. Финансовая безопасность страны в условиях цифровизации 

мировой экономики / О.Г. Ситникова // Экономика,  предпринимательство и  право.   – 

2023. – № 5. Том 13. – С.  1651-1662. –   ISSN  2222-534Х.  –  Текст :  электронный.   –      

DOI 10.18334/epp.13.5.117597.  – URL: https://doi.org/10.18334/epp.13.5.117597 (дата 

обращения: 01.11.2024). 

3. Ситникова, О.Г. Потенциал эволюции альянса стран БРИКС в условиях 

глобализирующейся и постглобальной экономики: взгляд с позиции экономической 

безопасности / О.Г. Ситникова // Экономические отношения. – 2023. – № 13. Том 13. 

– С. 261-274.    – ISSN 2587-8921. –  Текст:  электронный.  –   DOI  10.18334/eo. 13.2.117769.  

– URL: https://doi.org/10.18334/e.13.2.117769 (дата обращения: 06.11.2024). 

4. Ситникова, О.Г. Оценка финансовой устойчивости БРИКС / О.Г. Ситникова // 

Инновации и инвестиции. – 2024. – № 8. – С. 479-483. – ISSN 2307-180X. 

 

Публикации в других научных изданиях: 

 

5. Ситникова, О.Г. Особенности экономического сотрудничества стран БРИКС 

в современных условиях / О.Г. Ситникова // Экономика: вчера, сегодня, завтра – 2022. 

– № 12А. Том 12. – C. 65-71. – ISSN 2222-9167. 

6. Ситникова, О.Г. Воздействие торгового эмбарго и санкций на российскую 

экономику: анализ и перспективы в контексте БРИКС / О.Г. Ситникова // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. – 2023. – № 11А. Том 13. – С. 474-482. – ISSN 2222-9167. 

 

https://doi.org/10.18334/e

