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Введение 

В XXI веке на мировой политической арене можно заметить укрепление 

международного взаимодействия в формате различных организаций. Первые 

организации подобного рода возникли в конце восемнадцатого века, как реакция 

на потребности мирового развития и необходимости создания новых 

коллективных межгосударственных органов. Но некий опыт 

межгосударственного решения возникших проблем уже имелся, ведь первые 

подобные организации возникли в Древней Греции в шестом веке до н.э. и 

носили название амфиктионий и симмахии. Амфиктиония – союз поселений, 

находившихся рядом со святилищем, объединившихся для его защиты и общего 

жертвоприношения. А симмахии являлись неким прообразом военно-

политического блока.  

Уже в XIV веке появляется могущественный торгово-экономический союз 

немецких городов – Ганза. Данный союз осуществлял свою деятельность на 

территории Балтики и выступал в качестве посредника между странами Европы. 

Выступая как некий европейский торговый монополист, Ганза оказала 

колоссальное влияние на германские земли и смогла обеспечить их дальнейшее 

развитие. 

В XIX веке в связи с появлением новых технологий, которые произвели на 

свет новые стороны взаимодействия между государствами появились такие 

организации как Всемирный почтовый союз – 1874, Всемирный телеграфный 

союз – 1865. Если же говорить об организации, которая проявляла свою 

политическую волю, то безусловно это была Лига Наций. Созданная в 1919 году, 

как следствие Версальского договора и фактически просуществовала до 1946 

года. 

На сегодняшний день самой известной международной организацией 

является Организация Объединенных Наций, учрежденная в 1945 году. На 

площадке ООН решается множество вопросов современного мироустройства от 



4 
 

ввода вооруженных сил миротворцев и до проблемы существования голода в 

странах Африки.  

В данной работе речь пойдет об организации, в коей принимает участие 

наша страна, а также иные державы. В 2001 году аналитик Джим О’Нил 

выдвинул термин “BRIC” для группы стран с наиболее интенсивно 

развивающейся экономикой. Данное название организация носила до 2011 года 

и изменила его на ‘BRICS” в связи с присоединением Южно-Африканской 

Республики. И с того момента в составе BRICS пять стран: Бразильская 

федеративная республика, Российская федерация, Республика Индия, Китайская 

Народная Республика и Южно-Африканская Республика. Данные страны имеют 

в своем распоряжении 25% мировой суши, более 40 % мирового населения и 

ВВП около 20% от мирового (см. прил.1).  

По первоначальным прогнозам, Goldman Sachs, экономики данной пятерки 

стран должны будут стать одними из самых развитых к 2050 году. Китай и Индия 

станут доминирующими в области производства промышленных товаров, а 

Россия и Бразилия займут место поставщиков сырья и как следствие 

взаимодействие экономик повлечет за собой наличие мощного экономического 

блока способного конкурировать со странами «большой семерки». 

Помощь автору при выполнении данной работы оказали труды по 

международным отношениям таких авторов как К.А. Бекяшев, И.И. Лукашук, 

А.И. Камынин, В.М. Шумилов, Н.А. Ломагин. 

При исследовании стран-членов БРИКС использовались работы А.Х. 

Абашидзе, Р.А. Алиевой, Ю.И. Богомоловой, К.А. Писенко, В.Ю Ифраимов. 

Также автору в рамках проводимой работы помогло ознакомление с 

трудами политологов-теоретиков З. Бжезинского, Г.Киссинджера. 

Среди иностранных авторов, который были полезны при исследовании 

следует выделить Рафаэла Мартинса, Адзелу Кристиана Арно, а также Коста 

Лазота Лукаса Агусто. 
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Хронологические рамки обусловлены появлением БРИК в 2001 году в 

аналитической записке Goldman Sachs и заканчиваются последним саммитом 

стран БРИКС, который прошел в Уфе 8-10 июля 2015. 

Целью исследования дипломной работы является - определить тип (вид) 

этой международной организации и проанализировать критерии эффективности 

деятельности БРИКС.  

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 

1. Проанализировать существующие понятия «международной 

организации» и его основные черты. 

2. Исследовать основные разновидности международных организаций. 

3. Определить признаки квазиорганизаций в международных 

отношениях. 

4. Проанализировать причины и цель создания БРИКС 

5. Выявить основные противоречия, возникавшие внутри стран БРИКС 

6. Определить основные экономические показатели эффективности 

деятельности.  

Объектом данной работы является организация БРИКС. 

Предметом, рассматриваемым в рамках данной работы, является 

взаимодействие стран-участников БРИКС. 

Методологической и теоретической основой данной работы выступают 

политический и экономический анализ процесса изменения стран БРИКС на 

мировой геополитической карте. 

Источниковедческую базу работы составили официальные документы, 

заявления руководителей, а также дипломатов и политических деятелей пяти 

государств БРИКС, в том числе и совместные. При рассмотрении политических 

и экономических аспектов БРИКС использовались декларации, совместные 

заявления, которые принимаются с 2009 года. 
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Работа состоит из введения двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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Глава I. Международные организации и их место в системе 

международных отношений 

1.1. Международные организации: понятие, признаки 

Международная организация – объединение государств, созданное в 

соответствии с международным правом и на основе международного договора, 

для осуществления сотрудничества в политической, экономической, 

культурной, научно-технической, правовой и иных областях, имеющее 

необходимую для этого систему органов, права и обязанности, производные от 

прав и обязанностей государств, и автономную волю, объем которой 

определяется волей государств-членов [Бекяшев: С.289]. 

В процессе исторического развития международных организаций 

существовало пять стадий их развития [Лукашук: С.66]: 

1. Период рабовладельческих государств.  

В Древней Греции IV-VI вв. до н.э. можно выделить два типа 

международных институтов, а именно симмахии и амфиктионии. 

Симмахии – коалиции или союзы государств, они имели общие военно-

политические цели. Амфиктионии являлись религиозно-политическими 

союзами городов и племен с общей казной, святилищем и правилами ведения 

войны. 

2. Период феодальной раздробленности. 

 Данный период характеризовался тем, что объединение государств, 

постоянно враждующих между собой, происходило лишь при возникновении 

сторонней угрозы со стороны общего сильного врага. В данное время 

появляются одни из первых торговых союзов. Ганзейский союз, созданный в XIV 

веке, осуществлял торговлю между странами Европы и насаждал свою торговую 

гегемонию в Северной Европе. Обладая широкими торговыми связями и 

политическими, притоку новых участников, даже Новгород входил в данный 
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союз, Ганза оказала сильное влияние на развитие немецких земель и благодаря 

своей деятельности вывела Северную Европу из средневекового состояния. 

3. Период географических открытий.  

Данный период характеризуется возникновением ряда организаций, у 

которых имелись черты современных международных учреждений, а именно: 

наличие общих согласованных целей, постоянного органа, порядка работы и др. 

В XIX веке, возникновение международных организаций, явилось 

отражением интернационализации экономической и общественной сфер жизни. 

С созданием в 1815 году Центральной комиссии навигации по Рейну, 

международные организации начинают получать широкие полномочия, а 

Всемирный телеграфный и почтовый союзы стали первыми организациями, 

имевшими постоянное структурное построение. 

В попытке сохранить биметаллизм в 1865 году был заключен Латинский 

монетный союз, являвшийся первой попыткой межгосударственного 

регулирования денежных систем.  

4. Период между Первой и Второй мировыми войнами. 

В данный период произошло возникновение универсальной организации с 

широкой компетенцией – Лиги Наций. Целью данной организации было 

установление и развитие сотрудничества между народами и гарантия их 

безопасности и мира. 

5. Современный этап. 

Начавшийся в 1945 году, современный этап развития международных 

организаций, характеризуется появлением множества новых организаций, в том 

числе ООН. 

Международные организации обладают следующим рядом признаков 

[Абашидзе: С.43]: 

1. Членство трех и более государств. 
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Международную организацию можно считать таковой только при наличии 

как минимум трех членов, если их меньше, то данное объединение является 

союзом. 

2. Совместное уважение суверенитета и политика невмешaтeльства во 

внутреннюю политику гоcударств-членов. 

Данный признак международных организаций является основным так, как в 

процессе деятельности организации все ее государства-члены имеют равные 

права и обязанности. Не допускается вмешательство во внутренние дела 

государств-членов организации, но при нарушении обязательств, взятых на себя 

государством в рамках конкретной организации данный шаг может быть 

допущен. 

3. Создание в соответствии с международным правом. 

Всякая международная организация создается на правомерной основе, это 

означает, что документ учреждающий организацию должен соотвествовать 

общепризнанным принципам, нормам международного права. В том случае если 

организация создается не в соответствии с нормами международного права, то 

ее учредительный акт признается несущественным и его действие должно быть 

прекращено. 

4. Учреждение на основе международного договора. 

Международные организации создаются на основе международного 

договора. Объектом такого договора является поведение субъектов договора, а 

также самой международной организации. Заключающими учредительный 

договор сторонами являются суверенные государства, хотя на сегодняшний день 

ими являются также и межправительственные организации. 

Названия данного договора могут быть различными: 

 Статут; 

 Устав; 
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 Конвенция;  

5. Сотрудничество осуществляется в конкретно обозначенных областях. 

Создание международных организаций необходимо прежде всего для 

координации усилий государств-членов в четко обозначенной области, к 

примеру, в военной, экономической, научно-технической, политической. 

6. Наличие организационной структуры. 

Данный признак является одним из самых важнейших так как он 

характеризует институциональное устройство международной организации. Он 

демонстрирует характер постоянства и тем самым отличает международную 

организацию от других форм международного взаимодействия.  

7. Наличие прав и обязанностей организации. 

Права и обязанности международной организации производны от прав и 

обязанностей государств-членов. А это значит, что ни одна организация не 

может без согласия состоящих в ней государств допускать действий, которые 

могут затронуть интересы членов международной организации. Права и 

обязанности также закрепляются в учредительном акте организации. 

8. Международные права и обязанности международной организации. 

Хоть международная организация и наделяется правами и обязанностями 

странами-членами, во время своей дальнейшей деятельности она начинает 

приобретать свои собственные права и обязанности, отличные от исходных. 

Именно здесь проглядывается возникновение автономной воли международной 

организации, следовательно, каждая организация самостоятельно может 

выбрать те способы выполнения своих прав и обязанностей. 

9. Установление порядка принятия решений и их юридической силы. 

Принятие решений происходит через ряд процедур, каждая международная 

организация имеет свой процедурный ряд.  
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Правосубъектность международных организаций должна включать в себя 

такие понятия как правоспособность, дееспособность, способность нести 

ответственность и способность участия в процессе правотворчества. И самыми 

важными ее чертами являются следующие качества: 

1. Качества международной личности признаются субъектами 

международного права. 

Суть данного пункта заключается в том, что члены организации и 

соответствующие международные структуры должны признавать и обязуются 

уважать права и обязанности организации, их круг полномочий и компетенцию.  

2. Наличие обособленных прав и обязанностей. 

Организации, наделенные правами и обязанностями, отличающиеся от прав 

и обязанностей государств, могут осуществить их только на международном 

уровне. 

3. Право на свободное выполнение своих функций. 

Межправительственные организации имеют собственный учредительный 

акт, финансовые правила, правила процедуры и другие документы, которые 

формируют внутреннее право государства. Выполняются функции организацией 

исходя из подразумеваемой компетенции, организации при выполнении данных 

функций вступают в правоотношения с государствами-не членами, особенно 

ярко здесь прослеживается деятельность ООН. 

Самостоятельность организаций выражается в реализации предписании 

норм, которые составляют внутреннее право организаций. Международные 

организации могут создавать необходимые для функционирования 

вспомогательные организации. 

4. Право на заключение договоров. 
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Данный критерий можно считать главным, среди критериев международной 

правосубъектности, ведь одна из главных черт субъекта международного права 

– способность выработки норм международного права [Бекяшев: С.57]. 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями определила договорную правоспособность 

международных организаций, согласно ей правоспособность организации при 

заключении договоров регулируется правилами организации. А правила 

организации, это учредительный акт, а также устоявшиеся практики 

организации. 

 Право международных организаций долгое время объяснялось нормами 

обычного права. Первые соглашения начали появляться в конце XIX – начале 

XX в. 

По порядку реализации своих полномочий договоры имеют публично-

правовой, частно-правовой или смешенный характер, в принципе каждая 

организация имеет возможность заключения международного договора. В 

учредительных договорах международных организаций могут и не содержаться 

положения о полномочиях на заключение договоров или участие в них, в случаях 

подобных этим применяются правила подразумеваемой компетенции. А в актах 

других организаций четко прописано положение на заключение международных 

договоров [Лукашук: С.69].  

Договоры международных организаций, по своей природе и юридической 

силе, не отличаются от соглашений, заключенных между первичными 

субъектами международного права, что и отмечено в третьей статье Венской 

конвенции о праве международных договоров.  

Таким образом, международный характер заключаемых договоров 

международных организаций, определяется следующими факторами: 

 Стороны таких соглашений являются субъектами международного 

права; 
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 Предмет регулирования входит в сферу международных отношений; 

 Устанавливаемые такими договорами нормы, определяющие права и 

обязанности сторон, входят в систему норм международного права; 

 Процедура заключения таких соглашений в основном соответствует 

процедуре, установленной международным правом для международных 

соглашений, а сущность данного процесса есть согласование воль субъектов 

международного права; 

 Вопросы, возникающие в связи с осуществлением таких договоров, не 

попадают под действие права национального государства, если только в самом 

договоре не предусмотрено иное. 

5. Участие в создании норм международного права. 

Правотворческий процесс международной организации включает 

деятельность, направленную на создание правовых норм, а также их 

совершенствование, отмену или изменение. 

Необходимо отметить, что организация, особенно универсального типа, не 

обладает «законодательными» полномочиями. Это означает, что всякая норма, 

которая содержится в принятых международной организацией рекомендациях, 

правилах, принимается государством, как международно-правовая норма, а 

также как норма, обязательная. 

Правотворчество не является беспредельным для международной 

организации, его объем и вид правотворчества организации строго определены 

в ее учредительном договоре, а поскольку устав организации индивидуален, то 

объем и вид правотворчества отличается и данные показатели можно выяснить 

только при анализе ее учредительного акта. 

Известны две точки зрения относительно оснований правотворческого 

процесса международных организаций. Первая точка зрения говорит о том, что 

международные организации вправе разрабатывать и внедрять норма права даже 

в случаях отсутствия конкретных указаний в ее учредительном акте.  
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Вторая точка зрения гласит, что правотворческие функции международной 

организации базируются на ее учредительном акте, то есть при отсутствии их в 

учредительном акте организация не должна ими заниматься. 

6. Право обладать привилегиями и иммунитетами. 

При отсутствии определенных привилегий организация деятельности 

международных организаций будет осложнена. В одних случаях объем данных 

привилегий определяется определенными соглашениями, в других 

национальным законодательством. Однако, данное право международных 

организаций в общей форме закреплено в общей форме в учредительном акте 

каждой организации.  

Привилегии и иммунитет предоставляются соответствующим лицам для 

соблюдения интересов организации, а не для личной выгоды данных лиц. 

Должностные лица высшего порядка имеют право отказаться от иммунитета, 

предоставленного какому-либо лицу, когда иммунитет препятствует 

отправлению правосудия и от него можно отказаться без ущерба для интересов 

организации. 

Всякая организация не может ссылаться на иммунитет в каждом случае, 

когда она по своей инициативе вступает в гражданские правоотношения в стране 

пребывания. 

7. Право на обеспечение выполнения норм международного права. 

Обеспечение выполнения норм международного права и наделения 

функциями организаций для их выполнения, может служить свидетельством о 

независимом характере международной организации по отношению к членам 

организации и является одним из важнейших признаков. 

Основными средствами здесь будут институт международного контроля и 

ответственности, вплоть до санкций. Функции контроля могут осуществлять 

такими способами как предоставление докладов членов организации, 
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наблюдением, а также обследованием контролируемого объекта или 

определенной ситуации на местах. 

Из наиболее распространенных форм контроля являются доклады, которые 

предоставляются государствами-членами организаций. 

Санкции, которые могут применять международные организации делятся на 

две группы, первая группа санкций – допустимые всеми международными 

организациями, а у вторая группа санкций, санкции на осуществление 

полномочий которых есть право только у некоторых организаций. 

8. Международно-правовая ответственность. 

Международные организации являются, выступив как самостоятельные 

образования, являются субъектами международно-правовой ответственности. 

Например, международные организации обязаны отвечать за 

противоправные поступки своих должностных лиц. Ответственность наступает 

перед организацией наступает в случае злоупотребления данными лица 

привилегиями и различного рода иммунитетами. Можно предположить, 

политическая ответственность следует в случае при которых организация 

нарушает свои функции, то есть не выполнении соглашений, которые были 

заключены с другими организациями и государствами. 

Таким образом, выявление интересов членов международной организации 

является ее главной сущностью, а также согласование и проработка на основе 

интересов общей позиции по ряду вопросов, а также методы их разрешения.  

1.2 Типы, виды и функции международных организаций 

Подходя к вопросу о классификации международных организаций следует 

отметить что их делят по нескольким основаниям. 

На сегодняшний день общепризнанной классификацией считается 

разделение международных организаций по таким основаниям как: круг 
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участников, порядок вступления, характер членства, объему и характеру 

полномочий [И.И.Лукашук С. 69]. 

Открытыми и закрытыми по порядку вступления, открытость в данном 

случае подразумeвает некую возможность вступления без особых ограничений 

на основании признания учредительного акта организации, в то время как 

закрытые организации изобилуют различными критериями для вступления в том 

числе согласия стран-участников. 

Международные организация делятся по кругу участников на мировые (они 

же универсальные), например, Организация Объединенных Наций, и 

региональные (ОБСЕ). 

По объему полномочий международные организации делятся на 

организации общей компетенции (СНГ) и специальной (ВТО). Деятельность 

организаций общей компетенции охватывает все сферы сотрудничества (ООН, 

СНГ). Международные организации специальной компетенции сотрудничают в 

конкретных областях (Всемирный почтовый союз, Всемирная организация 

здравоохранения).  

По характеру членства они делятся на межправительственные и 

неправительственные. 

Межправительственная (межгосударственная) организация – это 

объединение государств, учрежденное на основе договора для достижения 

общих целей, имеющее постоянные  органы  и  действующее  в  общих  интересах  

государств-членов при уважении их суверенитета (СНГ, ООН, НАТО, ОБСЕ). 

Состав международной межправительственной организации формируется 

из государственных представителей, входящие в состав организаций 

государства, могут обладать различным статусом: государства-учредители и 

государства, присоединившиеся к договору. После создания учредителями 

организации желающие вступить в организацию новые государства-члены 
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принимаются по решению состоящих в организации. Данное решение 

принимается по большинству голосов или единогласно.  

Международные межправительственные организации обладают 

следующим рядом признаков: 

 Наличие цели проводимых организаций работ; 

 Наличие учредительного договора; 

 Наличие прав и обязанностей; 

 Не противоречие международному праву; 

 Наличие организационной структуры. 

Классификация ММПО: 

1. По сфере деятельности – с общей или специальной компетенцией. 

2. По количеству членов – всемирные или групповые. 

3. По порядку принятия новых членов – открытые и закрытые. 

4. По кругу участников – универсальные и региональные. 

Резолюция ООН от 23 мая 1968 года признает международной 

неправительственной организацией любую международную организацию, 

которая не учреждена на основе межправительственных соглашений. К. Кольяр 

в своем труде «Международные организации и учреждения» характеризует 

неправительственные организации, как «частные организации, объединяющие 

частных лиц, в некоторых случаях включая государственных деятелей и 

общественные организации, но не государства» [Кольяр: С.43].  

Международные неправительственные организации в отличии от 

правительственных учреждаются не на основе межправительственных 

соглашений, а на основе соглашения Данные организации обязаны вести свою 

деятельность как минимум в двух странах и должны быть признаны хотя бы 

одним государством. 
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Одной из главных функций МНПО безусловно является установление связи 

между государством и негосударственными институтами. В данном варианте, 

они выступают как неполитическое и они способны действовать в данном 

качестве и на национальном и на международных уровнях. Ведь такие 

возможности основаны на всевозрастающем доверии. К факторам, которые 

можно отнести к способствующим установлению доверия между государством 

и МНПО является прохождение регистрации своих учредительных актов, в 

которых отражены их задачи и цели. 

Профессор А.И. Камынин, утверждал, что данный вид международных 

организаций является формой международного общественного сотрудничества, 

которое осуществляется на постоянной основе в различных сферах [Камынин: 

С.56].  

Есть несколько критериев, которым должна отвечать неправительственная 

организация: 

1. Некоммерческий характер. Организация должна финансироваться 

участниками или добровольными взносами. 

2. Отказ от пропаганды насильственных методов. В качестве 

неправительственных организаций не признаются различного рода 

освободительные движения, воюющие стороны и вооруженные группировки 

даже если их действия поддерживаются международным правом. 

3. Не должна участвовать в борьбе за власть. Политические партии, а 

также различного рода оппозиционные объединения исключаются из круга 

возможны неправительственных организаций, ведь МНПО объединяют не 

государства, а частные лица. 

Если говорить о природе международных неправительственных 

организаций, то следует отметить что в российской доктрине права 

международного мнение о том, что данные организации не являются субъектами 

международного права, хотя возможно их выступление в качестве правовых и 
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международных отношений, не все признают за ними международную 

правосубъектность. 

Влияние данных организаций на межправительственные организации 

может проявится в таких формах как: 

1. Информационная форма. 

Неправительственные организации информируют государства и 

межправительственные организации касаемо сферы своих работ. Они 

занимаются распространением информации, которую получают от ММПО. 

Следует отметить особенную роль в распространении информации о правах 

человека. 

2. Консультативная форма. 

Неправительственные организации дают советы, консультации для лиц, 

организаций и государств.  

3. Правотворческая форма. 

МНПО влияют на правотворческий процесс современных государств и 

подходя к разработке норм правовых государства.  

4. Контрольная форма. 

Данные организации обеспечивают соблюдение норм права в государстве. 

Признаки МНПО:  

1. Признание как минимум одним государством 

2. Осуществление свой работы как минимум в двух государствах 

3. Создана на основе учредительного акта 

4. Получение средств более чем из одной страны. 

Международные неправительственные организации создаются не на основе 

межгосударственного договора и объединяют физических   или юридических 

лиц (Красный Крест). 
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Разделение неправительственных организаций возможно на два типа, а 

именно: состоящие из физических лиц, а также объединяющих 

неправительственные организации. 

А также международные неправительственные организации бывают: 

1. Антикоррупционные организации; 

2. Организации, выступающие против смертной казни; 

3. Контроль над оружием; 

4. Против использования противопехотных мин; 

5. Организации по защите прав человека; 

6. Против рабства, принудительного труда и т.д; 

По характеру полномочий международные организации делятся на 

межгосударственные и наднациональные.  

Межгосударственные создают определенные рамки сотрудничества. Их 

решения обычно не имеют обязательного характера (Совет Европы, ОБСЕ). 

Задача наднациональных организаций состоит в углублении интеграции. Их 

развитие идет по пути делегирования части суверенитета и управленческих 

полномочий национальных государств наднациональным структурам. Органы 

таких организаций уже несут в себе зачатки своеобразных наднациональных 

правительств, а обязательность их решений, достигнутых в рамках установлен-

ных правил процедуры, довольно часто носит жесткий характер. Наиболее яркий 

пример такой организации - Европейский Союз. 

Международные организации можно также разделить по способу 

формирования дохода и характеру финансирования данных организаций. 

Международные фонды кредитно-финансовых организаций представляют 

из себя первый тип. Данные организации занимаются своей деятельностью на 

основе капитала и участием вкладчиков, они предоставляют им целевые кредиты 

и занимаются созданием различных целевых фондов. И как следствие в 

результате подобной деятельности организация получает доход, 

распределяемый на выплату дивидендов по вкладам, а также на формирование 

фондов. 
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К этому типу можно отнести такие организации как Международный 

валютный фонд, Международный банк экономического развития, 

Международный инвестиционный банк. 

Ко второму типу относятся организации, функционирующие на 

создаваемом пожертвованиями бюджете. Организации, международные и 

всемирные институты, выполняющие функцию контроля над национальными 

организациями, являются именно этим типом.  

Прежде всего сюда относятся Организация Объединенных Наций, 

Международное агентство по атомной энергетике и другие. 

Научные программы, а также конгрессы являются третьим типом. Данные 

организации характеризуются своей не постоянной работой, существуют они за 

счет финансов участвующих. Среди подобных организаций можно выделить 

Международную биологическую программу, Международный геодинамический 

проект, ученые состоящие в данных организациях проводят научные 

исследования. 

Четвертый тип – международные научные институты, комплексы, 

лаборатории. Эти организации объединяют ученых и занимаются координацией 

их деятельности в научных проектах. 

Пятый тип занимается вопросом сбора средств для финансирования 

определенных видов деятельности и мероприятий, например, Всемирный фонд 

дикой природы организовывает сбор средств для «Операции Тигр». 

Иногда выделяют политические, гуманитарные, спортивные и многие 

другие международные организации. Особое место отводят организациям 

экономического характера. Область их деятельности может охватывать 

международную коммерцию, международное финансовое сотрудничество, 

вопросы свободы предпринимательства, торговли. К ним относятся 

международные институты развития, организации технической и экономической 

помощи. 
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Функции международных организаций были выделенные профессором В. 

Моравецким и представляли из себя три вида о которых говорится ниже 

[Моравецкий: С.90].  

Регулирующая функция представляет из себя наиболее важную ведь она 

влияет главным образом на принятие решений, определение целей, принципов и 

тех правил, которым обязаны придерживаться государства-члены. Такие 

решения обладают лишь морально-политической обязательной силой. При этом 

резолюции международных организаций не создают международно-правовых 

норм, а подтверждают их, конкретизируют применительно к международной 

жизни. Применяя нормы к конкретным ситуациям, организации раскрывают их 

содержание.  

Контрольные функции заключаются в осуществлении контроля за 

соответствием поведения государств нормам международного права, а также 

резолюциям. Для реализации указанной функции организации могут собирать и 

анализировать соответствующую информацию, обсуждать ее и выражать свое 

мнение в резолюциях. При этом государства обязаны регулярно предоставлять 

доклады о выполнении ими норм международного права. 

Оперативные функции заключаются в достижении целей собственными 

средствами организации. В большинстве случаев организация оказывает 

экономическую, научно-техническую и другие виды помощи, а также 

предоставляют консультационные услуги. 

Создание новой организации обычно проходит через несколько стадий: 

1. Принятие учредительного документа 

Заключение международного договора является наиболее 

распространенным началом любой организации. Данный шаг предполагает 

начало деятельности международной конференции для дальнейшей проработки 

и принятия текста, который в будущем станет учредительным актом. Дата начала 

вступления в силу договора также является датой создания международной 

организации организации. Стоит отметить что создание международных 
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организаций может иметь свое место в форме принятия решения другой 

организации. 

2. Создание организацией материальной структуры 

Подготовительные органы чаще всего используются для создания 

материальной базы.  

3. Созыв органов организации, говорящий о начале деятельности 

организации. 

Данный шаг завершает процесс создания организации. Завершение 

деятельности организации происходит по итогу соглашения между 

государствами-членами. 

Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о многообразии 

различных международных организаций, формирование каждого из типов 

международных организаций основывается на необходимости решения тех или 

иных проблем и достижении тех или других интересов, которые определяются 

самими государствами. 

1.3 Квазиорганизация как отдельный тип международной 

организации 

Само понятие квазиорганизации или параорганизации появилось не так 

давно, а вызвали появление данного термина следующий ряд причин: 

1) Распад колониальной системы. 

2) Распад мировой социалистической системы. 

3) Демографический взрыв и рост населения 

4) Появление тенденции к созданию мировой экономической системы 

5) Повышение экономического потенциала развивающихся государств 

Глобальная проблематика, является главной чертой современных 

глобализационных процессов, одними из главнейших факторов, 

обуславливающих специфику устоявшейся международной системы. И стороны, 

стремящиеся к решению поставленных проблем и задач, желают осуществить 

такие общие цели как максимализация взаимного выигрыша и реализация общих 
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интересов [Бажанова С.42]. И при попытке решения таких проблем, требующих 

поиска совместных путей решения, все приводит к усложнению 

организационной стpуктуры междунaродных отнoшений. 

 

Данная организация схожа по своей структуре с традиционной 

международной организацией, которая определяется как четко 

структурированная форма международного сотрудничества, которая была 

создана ее членами на добровольной основе для решения совместных проблем и 

задач и ведущих свою деятельность в рамках устава.  

В Словаре внешнеторговых терминов квазиорганизация определяется как 

образование, «обладающее чертами организации, но не являющееся таковой с 

формально-юридической точки зрения» [Шумилов: С.59]. С точки зрения 

международного права квазиорганизация − подобное международной 

организации образование, не обладающее правосубъектными и 

правотворческими свойствами и явственными институционными качествами 

[Ломагин: С.42]. Как правило, международные квазиорганизации не имеют 

уставов или иных учредительных актов. Для них характерны более гибкие 

формы организации отношений между участниками, без применения строгой 

регламентации. Вместо этого они имеют координационные структуры, 

функционирующие между основными заседаниями, научные, программные 

комитеты, а также целый ряд публичных мероприятий. Существуют 

межгосударственные квазиорганизации, например, «Группа восьми», «Группа 

двадцати», БРИКС, Парижский клуб стран-кредиторов, и негосударственные − 

неформальные регулярные площадки для встречи ведущих политиков, 

государственных деятелей, бизнесменов и ученых с мировым именем: 

Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Римский клуб, Лондонский 

клуб. По компетенции различают секторальные клубы и клубы общей 

компетенции. Существует также особый тип квазиорганизации − 

международные регулярные форумы неправительственного характера, 
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специализирующиеся в сфере экономики. К ним относится, например, 

Всемирный экономический форум.  

Основные отличия между квазиорганизацией и международной 

организацией:  

1. Квазиорганизации, как правило, лишены учредительного соглашения, 

устава, прописанных критериев членства [Торкунова: С.121]. Хотя они и 

функционируют с определенным составом членов, но не имеют 

формализованной организационной структуры; 

2. Принципиальное отличие состоит в том, что квазиорганзации, в отличие 

от традиционных международных межправительственных организаций, не 

наделены международной правосубъектностью;  

3. Квазиорганизации не обладают правом принятия юридически 

квалифицированных решений [Вильяминов: С.86]. Решения, принятые 

неформальными организациями, не обязательны к исполнению, т.е. не может 

быть гарантировано их исполнение в соответствии с ожидаемым представлением 

[Ягодкина: С.114].  

Квазиорганизация создается ее членами также на добровольной основе для 

совместного решения определенных проблем. Структура ее устойчива по 

времени, работает на регулярной основе. Участники постоянны и имеют 

лимитированный состав. 

Оба вида международных институтов могут быть классифицированы по 

компетенции деятельности на общие и специальные. И квазиорганизации, и 

международные организации могут иметь в своем составе как государственных, 

так и негосударственных участников, могут быть межправительственными и 

неправительственными. Однако существует и ряд отличий:  

Об этом свидетельствует история деятельности некоторых институтов 

мировой экономики. Так, изначально сложившаяся на основе Генерального 

соглашения по тарифам и торговле международная квазиорганизация ГАТТ в 

1994 г. была «преобразована» в юридически полноценную международную 

организацию – ВТО [Шумилов: С.60].  
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В то же время формат международного клуба имеет и свои достоинства. Как 

уже было сказано, международные квазиорганизация по природе своей являются 

более гибкими структурами, легче адаптирующимися к происходящим 

изменениям в мировой политике. Отсутствие строгой регламентации 

предоставляет больший простор для конструктивного диалога между членами 

клуба. 

Какова роль многосторонних институтов и, в частности, квазиорганизаций 

в современных международных отношениях? На этот счет существуют разные 

точки зрения. Сторонники школы политического реализма считают, что 

международные организации представляют собой только отражение 

внешнеполитических интересов их участников и не способны генерировать 

нечто новое, выходящее за пределы этого. С точки зрения либерального 

институционализма, национальные государственные интересы подвержены 

трансформации под влиянием глобальных изменений. У государств возникают 

потребности в координации своей деятельности, в том числе помощи со стороны 

коллективных структур международных отношений. Приверженцы 

транснационализма полагают, что международные институты потенциально 

могут превзойти государства по степени влияния [Чечурина: С.146].  

Уже сейчас многие международные организации играют в международных 

отношениях большую роль, чем некоторые отдельные государства. Тем не 

менее, количественный и качественный рост числа многосторонних институтов 

уже стал данностью. Сложно отрицать, что параллельно с этим растет и их 

международное влияние. Так, например, среди современных международных 

клубов следует особо отметить такую квазиорганизацию, как G8. В настоящий 

момент ее деятельность приобрела важнейшее значение. Организация обладает 

фактически универсальной компетенцией, в круг решаемых вопросов входят как 

глобальные, так и локальные проблемы: проблемы безопасности, экономики, 

экологии, помощи развивающимся странам, проблемы глобализации и т.д.  

По мере необходимости проводятся встречи на министерском или 

экспертном уровнях. Вместе с тем G8 не основана на международном договоре, 
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не имеет формально определенных критериев приема, устава и постоянного 

секретариата. Решения «восьмерки» носят характер политических обязательств 

государств-участников. В экономической сфере большое значение приобретает 

G20. Она является более представительной организацией. Эта квазиорганизация 

начала свою работу в 1999 г. как совещание министров финансов и глав 

Центробанков стран-участниц в связи с необходимостью преодоления 

последствий финансового кризиса в Азии. Сегодня в сферу ее деятельности 

входит способствование мировому экономическому развитию, реформа 

мировых финансовых институтов, развитие финансового регулирования, 

обсуждение финансовых реформ [http://ru.g20russia.ru/docs/about/about_G20.html]. С 

другой стороны, с появлением разнообразных многосторонних институтов и 

ростом их влияния на международной арене связан и ряд трудностей. Возникает 

проблема ответственности международных акторов, международные отношения 

становятся более неопределенными и менее предсказуемыми. Однако 

усложнение организационной структуры стало характерной чертой современных 

международных отношений, и такие образования, как квазиорганизации 

являются их неотъемлемой частью. 
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Глава II. БРИКС как международная организация 

2.1 История создания и развития БРИКС 

Одна из первых встреч в формате БРИК произошла 16 мая 2008 года, в 

Екатеринбурге по инициативе российской стороны. Благодаря этому шагу было 

принято совместное коммюнике, которое отражало общие интересы и принципы 

сторон по мировой повестке дня.  

В 2009 году, вновь по инициативе российской стороны, была осуществлена 

встреча между лидерами стран БРИК, итогами данной встречи стало совместное 

заявление лидеров данной группы стран. В данном заявлении были обозначены 

цели объединения: развитие «последовательного, активного, прагматичного, 

открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между нашими 

странами. Диалог и сотрудничество стран БРИК служат не только общим 

интересам стран с формирующимися рыночными экономиками и 

развивающихся стран, но и строительству гармоничного мира, в котором были 

бы обеспечены прочный мир и общее процветание». Были обозначены 

совместные взгляды на путь выхода мировой экономики из кризиса 2008 года 

[Давыдов: С.34]. 

Было принято два заявления: 

1. Совместное заявление стран БРИКС по глобальной 

продовольственной безопасности. 

2. Совместное заявление лидеров стран БРИК 

В заявлении по поводу продовольственной безопасности стороны отметили 

отрицательное влияние мирового финансового кризиса на продовольственную 

безопасность, был предложен ряд мер, которые могут решить данную проблему. 
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Следующий саммит прошел в 2011 году 13 апреля в Бразилии. В ходе 

данного саммита были рассмотрены такие вопросы как преодоление 

финансового кризиса, создание альтернативы устоявшийся финансовой 

системы, а именно по поводу большего влияния в таких организациях как МВФ 

и Всемирный банк. 

Также многие СМИ сообщали о том. что по итогам саммита были 

подписаны международные договоры, касающиеся вопросов о преодолении 

финансового кризиса и создании некого нового финансового порядка в части 

увеличения своих позиций влияния в МВФ [Димитров: С.63]. 

На третьем саммите произошло включение в группу БРИК нового члена в 

лице Южно-Африканской Республики и преобразование названия организации в 

БРИКС. Также члены данной организации высказались за скорейшее включение 

России во Всемирную торговую организацию, были высказаны мнения по 

поводу реформирования ООН и урегулирование ливийского вопроса. Была 

также подписана совместная декларация, в которой были сформулированы 

общие направления мировой политики и план действий на ближайшее время. 

Четвертый саммит, прошедший в Индии, вновь поднял проблемы 

глобальной экономики, иранской ядерной программы, а также войны в Сирии. 

Впервые стороны обсуждают возможность создания общего банка развития. 

Согласно мнению пресс-секретаря китайской делегации руководители 

стран БРИКС единогласно выступили за то, чтобы министры финансов 5 

государств рассмотрели данную возможность, а также за создание совместной 

рабочей группы для дальнейшего изучения этого вопроса. Данная мера, по 

словам пресс-секретаря, является важным усилием БРИКС по обеспечению 

благополучия развивающихся стран и внесению вклада в дело мирового 

развития.  
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Пятый саммит запомнился своей темой: «БРИКС и Африка: партнерство в 

целях развития, интеграции и индустриализации». На данном саммите были 

приняты Этеквинская декларация, а также Этеквинский план действий. В 

декларации выведена оценка мировой политической и экономической ситуации, 

в то время как план конкретизирует работу БРИКС, а также говорит нам о 

перспективных направлениях взаимодействий. 

Было подчеркнуто, что развивающиеся страны сталкиваются с некоторыми 

проблемами при развитии инфраструктуры, которые прежде всего связаны с 

недостатком финансирования долгосрочного характера и прямы иностранных 

инвестиций, что сдерживает мировой совокупный спрос.  

Сотрудничество в рамках БРИКС может способствовать решению данной 

проблемы, если страны направят его на более продуктивное использование 

мировых финансовых ресурсов [Козловский: С. 46]. 

Шестой саммит проходи в бразильской Форталезе с 15 по 17 июля 2014 года. 

Документы, подписанные по итогам саммита: 

1. Соглашение о сотрудничестве в области инноваций. 

2. Соглашение о создании банка развития БРИКС 

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-

кредитными агентствами БРИКС 

4. Договор о создании Пула условных валютных резервов членов 

БРИКС 
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Согласно соглашению, начальный капитал банка должен будет составить 50 

млрд долларов США, а 100 млрд долларов – объявленный капитал, данный банк 

будет руководствоваться интересами и целями учредителей, его штаб-квартира 

в Шанхае, а в ЮАР будет открыт его региональный центр. 

Седьмой саммит, который проходил в Уфе 8 – 10 июля 2015 года, в его 

работе приняли участие высшие лица государств. 

Седьмого июля, еще до начала работы саммита, были подписаны 

соглашения между центральными банками стран БРИКС о взаимной поддержке, 

был создан банк развития БРИКС и подписано соглашение, касаемо создания 

пула валютных резервов стран БРИКС. Общий объем данного пула составил 100 

млрд долларов США, 41 млрд вложила КНР, 18 млрд – Россия, Индия, Бразилия 

и 5 млрд ЮАР. 

В информации от пресс-службы Центрального банка выдвинуты 

следующие цели создания пула условных валютных резервов [Мантусов: С. 42]: 

 «Цель функционирования Пула заключается во взаимном 

предоставлении центральными банками стран-членов БРИКС денежных средств 

в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью.» 

 «создание данного страховочного механизма направлено 

на поддержание финансовой стабильности в странах-участницах.» 

Центральным событием саммита стали переговоры лидеров стран БРИКС в 

узком и расширенном составах. В фокусе обсуждения оказались актуальные 

проблемы мировой и региональной повестки. Страны-участницы БРИКС 

условились о тесной координации позиций по вопросам мировой политики, о 

намерениях сообща противостоять угрозам распространения терроризма и 
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экстремизма, выразили готовность заниматься вопросами информационной 

безопасности. Лидерами стран подробно обсуждалась ситуация в мировой 

экономике. 

По итогам работы саммита в Уфе лидеры стран БРИКС приняли итоговые 

документы: 

- Уфимскую декларацию, в которой дана оценка текущей мировой политической 

и экономической ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по наиболее 

актуальным вопросам многостороннего сотрудничества; 

- План действий, который конкретизирует работу БРИКС на предстоящий год и 

включает новые перспективные направления взаимодействия; 

- Стратегию экономического партнерства стран БРИКС до 2020 года, которая 

направлена на расширение многостороннего делового сотрудничества в целях 

ускорения социально-экономического развития, повышения 

конкурентоспособности участников БРИКС в мировой экономике [Олейников: 

С.6]. 

На основе вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что 

организация БРИКС имеет довольно медленно проходящие процессы 

институционализации, она не является каким-бы то ни было жестким блоком или 

союзом, данная площадка может послужить для продвижение собственной 

позиции данной группы стран по ряду вопросов и развития совместного 

стратегического партнерства выступив как противовес, особенно в 

экономическом плане, против устоявшегося влияния Запада на мировую 

политику и экономику. 

2.2 Противоречия, существующие среди членов БРИКС 

Политическое сотрудничество стран БРИКС имеет не только историю 

добрососедства, но и конфликтных ситуаций. Выраженных в форме 

взаимодействия трех евразийских держав Индии, Китая, России. 
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Индийско-китайские отношения, история коих длится уже более 2 тысяч лет 

имеют противоречивый характер. Современные отношения между странами 

были установлены в 1950 году, Индия одной из первых держав признала 

правительство КНР в качестве законного представительства интересов 

материкового Китая и отказалась от связей с Китайской республикой. Но 

признание КНР не помогло сохранить хорошие отношения между странами, 

встал вопрос о приграничных территориях и проблема независимости Тибета 

[Волохова: С.32].  

Все эти пограничные споры привели к китайско-индийской войне 1962 и 

1967 годов, данные конфликты не принесли желаемых результатов для обоих 

сторон, в Индии начались преследования коммунистов, так как некоторые из них 

высказывали прокитайские лозунги. Конфликты не переросли в статус горячих, 

так как СССР не стал поддерживать Китай, на поддержку которого так надеялся 

Мао Цзэдун. Поняв позицию СССР, Китай начал искать региональных 

союзников, таким союзником для него стал Пакистан, война между Индией и им 

состоялась в 1971 году. Попутно стороны поддерживали сепаратисткие группы 

действующие на границах обоих государств, например Китай поддерживал 

кхамских сепаратистов в Индии [Володин: С.11]. 

В 1978 году начались первые попытки восстановления отношений между 

сторонами. КНР смягчил свою позицию по поводу спорного региона Кашмир. В 

целом именно с конца 70-х годов можно отметить постепенное потепление 

отношений между КНР и Индией, по-прежнему встречались конфликты, но их 

успевали вовремя сглаживать, в 1988 была проведена встреча, в ходе которой 

стороны подчеркнули необходимость восстановление дружеских 

добрососедских отношений. 

В данном треугольнике внешнеполитических отношений СССР 

приходилось менять свою позицию по многим вопросам в отношениях с 

данными странами. Первоначально поддерживая КНР во всех возможных 

вопросах, Советскому Союзу пришлось изменить свое отношение к данной 
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стране, так как китайские товарищи признали политику, проводимую советским 

руководством после смерти Сталина и разоблачение культа личности, 

противоречащей коммунистической идеологии, на самом деле Мао боялся, что 

данный шаг СССР угрожает его личной власти в КПК.  

На данном фоне СССР начинает устанавливать плотные связи с Индией. 

СССР заявил, что поддерживает позиции Индии по вопросу спорных 

территорий, экономическая помощь со стороны Советского Союза стала на 

порядок выше, чем помощь Китаю. Также следуют отметить роль СССР в 

урегулировании второй индо-пакистанской войны, при личном участии 

Косыгина на переговорах [Торкунов С.92]. 

Как можно заметить отношения между Китаем и СССР с Индией были 

холодными, и их потепление наступило лишь в конце 70-х – 80 годов для Индии, 

а для нашей страны лишь с началом политики Горбачева, перестройки. 

С разрушением биполярной системы и установлением однополярной с 

лидером США, Россия, Китай и ряд других стран стали высказывать иную 

позицию по поводу будущего мироустройства выразив его в понятии 

«многополярный мир». За данным термином скрывается простая реальность, 

такие страны как Россия, достаточно велики, чтобы иметь свои собственный 

политический интерес, а также подход к решению проблем как регионального, 

так мирового значения [Bastos: С.16]. 

Рассматривая отношения между Россией и Индией с Китаем, после начала 

совместной деятельности БРИКС, следует отметить возможность возникновения 

конфликта между Индией и Китаем. 

Сегодня, КНР не признает суверенитет Индии над одним из штатов, а 

именно Аруначал-Прадеш. Китай называет эту территорию «Южным Тебетом», 

в 1986 году преобразование данной административно-территориальной единицы 

в штат вызвало очередной всплеск напряженности между двумя странами 

[Yundan: С. 78]. 
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Власти Китайской Народной Республики выдают жителям данного штата 

листы, прикрепленные к паспорту, а не визы, тем самым подчеркивая, что 

жители данного района не являются гражданами Индии и виза им не нужна. 

Визит индийского премьер-министра Манмохана Сингха в данный штат в 2009 

году, вызвал резкое недовольство со стороны китайского МИДа, после этого 

КНР пыталась заблокировать получение Индией кредита от Азиатского банка 

развития, ведь некая его составляющая должная была пойти на развитие данного 

штата. 

Восточная часть индийско-китайской границы очень спорный момент в 

отношениях между двумя странами. В экспертной среде идут дискуссии по 

поводу необходимости данной территории для Китая, одни отмечают, что 

данный район не несет в себе особого стратегического значения, другие 

отмечают, что через данную территорию проходит самый краткий путь в Индию, 

который может сыграть хорошую службу для китайской стороны в случае 

реального вооруженного конфликта между двумя странами, так как занятие 

данной территории поможет отрезать от основной территории северо-восток 

Индии.  

Данная ситуация на приграничных территориях осложняется различного 

рода инцидентами с участием сторон, многие из них становятся ложными, 

опровергаются. Индия, несмотря на подобный фактор, в 2009 году направило в 

данный район восточной границы истребители Су-30, а также около 25 тысяч 

человек личного состава, с формулировкой что это «не носит агрессивного 

характера». 

Рассматривая западный участок границы можно сказать, что ситуация здесь 

также напряженная. Аксай Чин, располагающийся на границе трех стран, Китая, 

Индии и Пакистана, находящийся под контролем КНР, оспаривается индийской 

стороной, он также имеет стратегическое значение так, как по данной 

территории проходит шоссе, соединяющее Синьцзян с Тибетом. 
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Тут повторяется случай с Аруначал-Прадеш, китайские власти выдают 

листы вместо виз жителям индийской части Джамму и Кашмир, следовательно, 

Китай также не прнзнает суверенитета индийской стороны над Кашмиром и на 

этом фоне идет явное сближение Китая и Пакистана. 

Пакистан крайне важен для Китая. Создание на берегу Аравийского моря 

портового города Гвадар, основную роль в котором сыграл китайский 

финансовый сектор, явилось не простым инвестиционным проектом китайской 

стороны, Китай планирует связать этот город со своей сетью железных дорог с 

территории Синьцзяна, а также газопроводом и нефтепроводом. Данный шаг 

позволяет Китаю укрепить позиции на западных рубежах Китая, а также 

утвердить свое торговое влияние в Центральной Азии. 

Связанный с Китаем данный порт будет служить связующим звеном между 

китайскими товарами и европейскими рынками, особенно в случае конфликта с 

Индией. Хоть регион Белуджистана, в котором находится Гвадар, встретил 

китайских инвесторов не дружелюбно, несколько инженеров из КНР погибло, 

Китай намерен наращивать свое присутствие на данной территории. 

Индия крайне обеспокоина подобным положением, что отражено в военно-

морской доктрине Индии 2004 года, в которой говорится о создании сильного 

военно-морского флота, превосходство в Индийском океане является 

главнейшей составляющей безопасности, и подъема индийского политического 

статуса среди держав. 

Индия воспринимает подобные шаги КНР как часть китайской стратегии 

«нити жемчуга», согласно которой КНР опоясывает Индию цепью военных и 

морских баз в Индийском океане, тем самым создавая для Индии не выгодные 

условия, вплоть до морской блокады [Shaofeng: C.10]. 

Кроме порта Гвадар можно отметь такие компоненты этой стратегии как: 

1. Порт Читтагонг. 
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Данный порт, расположенный в Бангладеше также развивается с большой 

помощью китайского друга, ведь правящая элита данного государства была бы 

рада найти противовес Индии в лице Китая. 

2. Порт Хамбантота 

Этот порт, находящийся на Шри-Ланке, в относительной близости от 

индийского континентального побережья, принимает 85 % китайских 

инвестиций в свое строительство. Причем связь между руководство Шри-Ланки 

и КНР подкреплена тем, что по некоторым данным именно Китай помог 

избавиться от местной террористической организации «Тигры освобождения 

Тамил Элама», безусловно поставками своего оружия. 

3. Развитие отношений Китая с Мьянмой 

Китай поддерживает тесное сотрудничество с данным государством вплоть 

до военного и энергетического, а также участвует в постройке здешнего порта 

Кьяукпью. 

Официально все перечисленные проекты носят сугубо коммерческий 

характер, но властная элита Индии позиционирует данные шаги Китая как 

быстро переориентируемые на выполнение поставленных военных задач и 

предпринимает контрмеры, которые могу разрушить китайскую стратегию 

«нити жемчуга» [Ivanov: C.25]. Среди данных мер можно отметить такие как: 

1. Развитие иранского порта Чабахара, данный шаг может позволить 

привести в равновесие китайское присутствие в Белуджистане и данный порт 

смог бы стать эффективным конкурентом китайского Гвадара по торговле. 

2. Создание на базе островов Маврикии, а также Мадагаскара системы 

отслеживания судов. Данная система слежения могла бы пригодиться для 

отслеживания пиратских судов у берегов Судана и Сомали, а также за активность 

КНР в Индийском море. 

3. Перезагрузка в отношениях с Мьянмой, данный шаг может повысить 

шанс смены внешнеполитических ориентиров руководства Мьянмы, раньше 
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Индия ставила в упрек отсутствие демократических преобразований 

политической системы этой страны, то в настоящее время Индия перестала 

использовать данную модель, так эти упреки вызывали недовольство со стороны 

правящей элиты Мьянмы. 

Данный сценарий взаимодействия двух держав явно можно назвать 

алармистским, Китай пытaясь прийти к лучшему положению в вопросе 

регулирования пограничных вопросов с Индией стремиться к обеспечению 

своей безопасности, приграничны территорий, в то время как Индия, 

обеспокоенная активными действиями Китая в регионе, принимает контрмеры, 

боясь закрепления Китая в Индийском океане. 

Данная ситуация довольно опасна, ведь противоречия между двумя 

странами могут стать двигателем конфликта. 

Напряженность в отношениях также наблюдается и в СМИ, одним из 

острых моментов явилась публикация на сайте Международного института 

стратегических исследований Китая, в статье говорилось о том, что Китаю в 

силах расщепить Индию в группу мелких государств [Льюис: С.21]. 

Многие наблюдатели утверждают о том, что выгодна подобная 

напряженность между Китаем и Индией военным кругам, для которых 

напряженность между странами идет в плюс в виде повышения собственных 

доходов от различных контрактов и заказов со стороны правительства. Но в 

случае с Китаем, где СМИ находятся под контролем правительства провокации 

явно исходят со стороны руководства. 

Конфронтация между странами продолжается и на уровне выше 

регионального. КНР не хочет видеть Индию постоянным членом Совета 

безопасности ООН, ведь это лишает Китай преимущества вето, даже на саммите 

БРИКС в 2008 году, Китай отказался поддерживать идею России касаемо 

включения в текст коммюнике слов поддержки о предоставлении мест для 
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Бразилии и Индии в лице постоянных членов Совета безопасности ООН 

[Падышев: С.12]. 

Визит Далай-ламы проходивший в 2009 году в Таванге вызвал бурное 

недовольство со стороны Китая, и китайская сторона в свою очередь пригласила 

в Пекин лидера кашмирских сепаратистов Умара Фарука. 

Индия также вызывала крайне обеспокоенность Китая по поводу тесного 

сотрудничества с США и Японией в рамках военно-морских учений, прошедших 

в 2007 году и в годы правления президента Джорджа Буша – младшего, часто с 

американской стороны можно было услышать заявления, согласно которым 

действия подобные этим, направленны на сдерживание экспансионистской 

политики КНР. 

Со сменой президента Соединенных Штатов, а также всеобщим 

экономическим кризисом 2008 года, данная позиция американцев стала спадать 

на нет, а идея о американо-индийском партнерстве стала забываться. 

Это можно было объяснить тем, что для Соединенных Штатов, очень важен 

Китай на экономическом поле, так как он очень важен для схода на нет 

последствий данного экономического спада. А союзник Китая – Пакистан был 

крайне важен для американцев, ведь через него можно действовать в 

Афганистане. 

Конечно, явное взаимодействие с Индией повредило бы отношениям США 

и КНР, а также США и Пакистана, именно поэтому Барак Обама в своем 

азиатском турне приложил все усилия для того чтобы избежать такого 

противопоставления, как следствие были услышаны фразы, в которых он 

призывал к развитию отношений и с КНР, и с Индией. 

Противоречия между этими странами описанные выше опасны для 

сотрудничества в рамках БРИКС. Ведь данные трения будут выхолащивать саму 

идею БРИКС, а именно борьбу за многополярный мир, данная цель официально 

рассматривается как важнейшая составляющая этой организации. Это связанно 
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с тем что члены организации, а именно Индия и Китай, по-разному 

рассматривают концепцию многополярности.  

КНР поддерживает идею многополярного мира, за исключением одной 

детали – они должны занимать главенствующие положение в Азии. В этом 

конкретном случае многополярный мир вполне сыграет роль «открытых 

дверей», данная доктрина способна не только обеспечивать появление 

полицентрической конфигурации, но и стать возможностью, для страны, 

испытывающей некие лишения и несправедливость со стороны стран-лидеров 

стать основанием для получения неких своих сфер влияния. 

В то время, как Индия склонна выступить и за многополярный мир, и 

многополярную Азию. Но она также отстаивает свои интересы в сферах влияния, 

особенно когда речь заходит об Индийском океане, а также Южной Азии. 

Отношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации 

можно условно разделить на два этапа на советский этап и на этап начавшийся с 

разрушением советской системы. 

Отношения КНР и СССР в результате раскола, начавшегося в конце 50-х 

годов из-за смена политического курса страны, критики культа личности 

Сталина, приобрели холодный характер. Апогеем этого холодного 

противостояния между двумя политическими системами стал пограничный 

конфликт на острове Даманский в 1969 году. И тенденция взаимного недоверия 

и противостояния сохранялась до начала курса реформ Горбачева [Портяков: 

С.47]. 

В 1990-е годы началась новая веха в истории взаимоотношений двух стран 

и в 2001 году по инициативе Председателя КНР Цзян Цзэминя был подписан 

договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также произошло 

создание Шанхайской организации сотрудничества. 

В 2004 году произошло во многом историческое событие в отношения двух 

стран, был подписан договор об урегулировании спорных пограничных 
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вопросов, что затронуло 337 квадратных километров. Договор о демаркации 

российско-китайской границы Китай получил эти территории, большую часть 

этих территорий составила оконечность острова Большой Уссурийский.  

На современном этапе отношения между двумя странами значительно 

укрепились. Придя к власти в 2002 году новый Председатель КПК Ху Цзиньтао 

начал выстраивать новый курс на построение экономических и международных 

отношений. 

Китай, как одна из передовых экономик мира, потребляет все большее 

количество энергоресурсов, растет оно с каждым новым днем и близко к уровню 

энергопотребления США. Потребности КНР увеличиваются и их 

внешнеполитические цели становятся смелее. И именно из-за этого, китайцам 

требуются поддержка со стороны других государств, и именно такой страной 

Китай выбрал Россию и в 2005 подписывается «Совместная декларация о 

международном порядке», в котором подчеркнуто заявлялось о совместном 

партнерстве Китая и России в ряде сфер и энергетической в том числе. 

Китай, стремясь укрепить свою энергетическую независимость, углубляет 

свое взаимодействие с РФ, так как он не может надеяться на страны Ближнего 

Востока и Северной Африки., которые характеризуются своей нестабильностью, 

ведь данная нестабильность может привести к различным срывам поставок 

нефти. Именно на фоне данной нестабильности в этих странах, Китай начинает 

заключать различные договоры с Россий, например, о газопроводе «Алтай», а 

также о строительстве АЭС с применением российских технологий и 

специалистов. 

В 2011 году был подписан договор о стратегической безопасности, согласно 

данному договору стороны обязуются оказать поддержку друг другу, в случае 

предполагаемых действий третьих держав.  

Но при наличии таких дружественных соседских отношениях существует 

также и ряд острых проблем и противоречий между двумя странами. 
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1. Недоверие значительной части российского общества к Китаю. 

Примером подобного недоверия может послужить реакция граждан России 

и ряда российских СМИ на извести по поводу передачи 115 тыс. гектаров на 49 

лет [Лузянин: С.49].  

2. Картографическая агрессия со стороны КНР. 

В КНР действуют правила, согласно которым, на всех открытых картах, 

необходимо использовать китайские названия в отношении российских городов 

Приморья или как называют этот район в Китае – «Внешняя Манчжурия». Так, 

например, на данных картах город Владивосток именуется «Хайшэньвэй» 

[Тихвинский: С. 56]. 

3. Соперничество между странами за иностранные инвестиции. 

Россия и КНР соперничают за обладание внешними инвестициями, здесь 

четко просматривается конкурентное развитие приграничных районов Приморья 

и Северо-Восточного Китая [Лукина: С.204]. 

4. Разные точки зрения на развитие экономик. 

В то время как Китай выступает за принципы свободной торговли и 

либерализации рынков, Россия же все чаще выступает за политику патернализма 

в экономике [Климовец: С.58]. 

Бразилия и ЮАР начали свое сотрудничество в 1970-х годах, несмотря на 

режим апартеида, а прекращение существование данного режима лишь дало 

новый толчок во взаимоотношениях между странами. И в 2003 году был 

образован формат ИБСА (India, Brazil, South Africa), наблюдатели отметили ее 

«бразилоцентристкое» происхождение. Среди целей были обозначено 

проведение регулярных политических консультаций, помощь наименее 

развитым странам и (что немаловажно) регулярное проведение совместных 

военно-морских маневров («ИБСАМАР») с участием флотов всех трех стан в 

акваториях Южной Атлантики и Индийского океана. Дипломатический 
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инструментарий Бразилии в ИБАС, очевидно, более широк, чем в БРИКС, даже 

несмотря на присутствие там ядерной державы — Индии. Доказательством 

может служить принятие в БРИКС в 2011 году ЮАР, произошедшее, как 

утверждают некоторые наблюдатели, с «подачи» ИБАС (прежде всего — 

Бразилии). 

ЮАР и Индия давно имеют установленные исторические связи, обе 

страны являлись британскими колониями, и это способствовало появлению 

индийской диаспоры на территории страны, именно в ЮАР Махатма Ганди 

начал свой политический путь, а создание политической организации 

индийского населения смогло повлиять на создание Африканского 

национального конгресса. 

Именно индия в 1946 году внесла на повестку ООН вопрос о 

дискриминационной политике, проводимой в ЮАС, и одной из первых ввела 

режим санкций против этого государства из-за его политики апартеида. И с 

1967 на территории Индии действовало представительство Африканского 

национального конгресса, его руководителем являлся будущий министр 

иностранных дел ЮАР. 

Новый виток в отношениях случился в 1993 с падением режима апартеида, 

с тех пор между странами осуществляется тесное взаимодействие во многих 

областях, начиная с вопросов оборы и заканчивая созданием индийских 

предприятий на территории ЮАР. 

Отношения между КНР и ЮАР более противоречивы, виной тому позиция 

Китая, который перестал оказывать поддержку для АНК, так как правящие 

круги КНР считали, что данная организация находится по сильным влиянием 

СССР. 

Дипломатические отношения были восстановлены лишь в 1998 год, что 

дало импульс к увеличению торговых связей между странами, в 1994 году – 900 
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миллионов долларов США, а в 1998 году уже 3 млрд, в 2012 – 59,9 млрд. 

долларов США. 

Между ЮАР и Россий лишь в 2006 году был подписан договор о дружбе и 

партнерстве, связанно это было с периодом козыревской демократии и общими 

кризисными явлениями в России 1990-х годов. 

В выступлении советника президента Лулы по внешнеполитическим 

вопросам М. Аурелиу Гарсиа на международном семинаре в Бразилиа 26 апреля 

2003 года идея сотрудничества «стран-гигантов» обусловливалась 

необходимостью возобновления правового режима в международных 

отношениях. Стимулами сближения таких стран, как Индия, Бразилия и, в 

перспективе, ЮАР, могли, по его мнению, стать в первую очередь «общность 

экономических и социальных проблем и проблем безопасности» и их 

«способность сопротивляться внешнему диктату», в то время как в основе 

сближения Бразилии, России и Китая им виделся их «крупный 

производственный и научно-технический потенциал» и «наличие мощных, 

оснащенных ядерным оружием вооруженных сил». 

Наибольшая степень совпадения интересов БРИКС наблюдается в сфере 

борьбы с такими проблемами глобальной безопасности, как бедность, 

неконтролируемая миграция, терроризм, контрабанда наркотиков и оружия, 

пиратство. Здесь же следует рассматривать и достаточно высокий уровень 

взаимопонимания участников формата по всей проблематике решения 

региональных конфликтов и проблемы нераспространения оружия массового 

поражения. Но безусловно следует отметить, что без совместного согласования 

позиций, выработки единых интересов и видения многополярности, БРИКС не 

сможет обеспечивать результативные действия на международной арене. 

На основе выше сказанного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день среди членов данной организации существует ряд противоречий, 

способных преобразоваться в ряд проблем. В основном эти противоречия 
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касаются территориальных вопросов прямой Россия-Китай-Индия, Китай желая 

укрепить свое положение в Азии, а также желая сохранить пути поставок товаров 

в Европу в случае гипотетической морской блокады со стороны третьих стран, 

начал предпринимать ряд действий для соблюдения своих интересов. ЮАР и 

Бразилия же находятся здесь в лучшем положении, они не имеют каких бы то ни 

было противоречий с Китаем, Индией или Россией и более того стремятся к 

углублению сотрудничества с ними. 

2.3 Экономические показатели эффективности БРИКС 

Несмотря на противоречия имеющих свое место между странами-членами 

БРИКС, данная организация способна конкурировать с многими 

международными объединениями. 

Страны БРИКС обладают выгодным как географическим, так и 

экономическим положением и это обеспечивает их большим количество 

ресурсов, важных в том числе и для мировой экономики. 

Россия на сегодняшний день является крупнейшим экспортером 

минеральных ресурсов, прежде всего она богата нефтью и газом, а также 

кобальтом, железом, улем, золотом и серебром [Ярыгина: С.45]. 

В свою очередь Бразилия богата продукцией сельского хозяйства, также 

имеет богатые залежи ресурсов, но многие из них не разработаны, среди них 

марганец, никель, торий, бокситы и другие [Агусто: С.100]. 

Дешевые трудовые ресурсы - Индия и Китай. Южная Африка обладает 

большими залежами алмазов, золота, железных руд. В Китае и Индии была 

изменена природа производства товаров, если раньше мы могли наблюдать 

производство в этих странах низкотехнологичных товаров, то сегодня мы можем 

наблюдать что производство сосредоточенно на хай-тек продукции, в отличии 

от России где основной статьей экспорта остаются нефтепродукты. 
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Мировой товарооборот сегодня испытывает растущее влияние стран 

БРИКС. Доля БРИКС в международной торговле возросла в 2,3 раза за 10 лет до 

15%, развитые страны на этом сдают свои позиции [Собелев: С.52]. 

Золотовалютные резервы БРИКС составляют 40% мировых запасов, 

реализуется 45% глобальной торговли. В 2010 году БРИКС обошла ЕС по 

уровню ВВП, уровень ВВП в ЕС составил 12,2 млрд, а БРИКС 12,7 млрд 

долларов США [Кириленко: С.40]. 

Всю историю БРИКС половина взаимного агрегированного экспорта 

приходилось на КНР – 55,5%. Эффект высокой базы ВВП и высокие групповые 

темпы роста внешней торговли cо странами объединения не могло не затронуть 

пропорции обмена между странами БРИКС.  

Приоритеты в экспорте каждой страны БРИКС были воспроизведены в 

торговых потоках стран БРИКС с 2012 года.  

КНР стала одним из крупнейших партнеров ЮАР и Бразилии, а для Индии 

стала вторым по поставкам страной назначения экспорта, а также первой страной 

происхождения импорта. И в итоге треть от внешнеторгового оборота ЮАР, 

Индии, Бразилии приходится на Китай, в то время как у России всего 11 % (к 

концу 2014 г. 18% и 8% экспорта). 

Распределенные так торговые потоки, с точки зрения геополитики, 

сопряжены как с определенной выгодой для субъектов, но так и с 

обременениями, а именно в виде межстрановых торговых дисбалансов. Такие 

пропорции для участников внешнеэкономической деятельности между БРИКС 

говорит о том, что каждая третья сделка будет проводиться с китайской 

стороной, что можно связать с различными издержками внешнеэкономической 

деятельности и с конкурентными преимуществами современных китайских 

городов. 
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Внутренние рынки БРИКС явились для стран-членов составляющей 

экстенсивной для экспортной стратегии и конкуренции. Наименьшие оценки 

экстенсивной составляющей прироста экспорта у России – 6%, у Бразилии – 27%, 

Китая – 22%, Индии – 21%.  Бразилия за последние десятилетия начала 

экстенсивно наращивать экспорт своего минерального сырья и машиностроения. 

Россия и Индия – продукты машиностроения, Китай – большинство 

конкурентоспособных товарных групп БРИКС. За счет расширения и углубления 

торговых связей развивающимся странам удалось существенно продлить стадию 

роста экспорта. 

Следует отметить привлекательность стран БРИКС для иностранных 

инвестиций. 

По данным опроса, проведенного Глобальным разведывательным альянсом 

среди руководителей 431 мировой компании, страны БРИКС по-прежнему 

являются предпочтительными для инвестирования. В топ предпочтительных 

стран для инвестирования были включены Бразилия – 65,7 %, Россия – 39,7%, 

Индия – 66,4%, КНР – 65,4% и ЮАР 22,2%. Основной причиной размещения 

инвестиций в данных странах респонденты называют, создание базы для 

долгосрочного успеха на данных рынках, а также, но уже в меньшей степени – 

поиск более низких издержек производства. 

Джим О’Нил писал в «Таймс» по поводу того, что в 2010 году данная группа 

стран развивалась быстрее, чем того ожидали и их следует начать относить к 

категории растущих экономик, а не категории развивающихся стран. 

Безусловно мировой финансовый кризис и его последствия сказались на 

БРИКС, в 2011 году банк HSBC, опубликовал данные согласно которым, темпы 

роста развивающихся стран стали снижаться [Robertson: C.5]. Главная причина 

подобного снижения роста экономик – спад в обрабатывающем секторе и 

секторе услуг, который был вызван инфляцией и ростом цен на сырьевые товары 

и продовольствие. 
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Итак, в 2000 году доля инвестиций в развитых странах составляла 80% в 

мире, а к 2014 году данный показатель снизился и стал составлять около 

половины всех инвестиций в мировой экономике. А доля инвестиций стран 

БРИКС возросли в три раза с 10% до 29,4%, резкий рост произошел на фоне 

последних лет, когда этот показатель удвоился. 

У БРИКС есть много общего в определении задач и направления развития. 

В Бразилии был разработан план модернизации экономики, среди которых 

явно выделяется План «Большая Бразилия». 

Данный план ориентирован на развития промышленности Бразилии, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики в целях 

поддержки экономического роста страны и создания рабочих мест. Приоритет 

был выставлен на инновационные отрасли, которые способны обеспечить 

национальный суверенитет. Предполагается оказывать особое содействие и 

продвижение авиационной и космической отрасли, информационным 

технологиям, фармакологии, энергетике, а также направлениям области, 

экологически чистых источников энергии. 

В Индии был принят план «India Vision 2020», главной его целью является 

создание развитой экономики к 2020 году. Китай отметил свои стратегические 

планы в двенадцатом пятилетнем плане социально-экономического 2011-2015 

годы, там была подчеркнута необходимость повышения инновационного 

потенциала и перехода от экстенсивного к интенсивному способу роста 

экономики. Китай связывает устойчивое развитие своей страны именно с 

инновационным развитием экономики, а также переход тяжелой 

промышленности, которая с каждым годом все сильнее загрязняет воздух 

данного государства, на «зеленые» рельсы, то есть он пытается увязать 

несколько компонентов – экономический, социальный, экологический, а не 

только лишь ограничится охраной окружающей среды. Китайское правительство 

оказывает беспрецедентную помощь в переходе экономики на «зеленые» 
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отрасли в форме субсидий и дотаций, при этом они также поощряют тесное 

сотрудничество с странами в которых превалирует высокотехнологичное 

производство, например, с Японией [Fu: C.44]. 

В плане развития ЮАР, до 2030 года, проанализированы главные проблемы 

страны, отмечены области, наиболее нуждающиеся в преобразованиях, среди 

которых ключевое значение играет создание рабочих мест, образование и 

квалификация населения. Также важное место занимают вопросы развития 

энергетики, а также защиты окружающей среды. 

У каждой из стран существует своя собственная стратегия развития, 

стратегия модернизации, они обусловлены особенными проблемами каждой из 

стран, но во всех них проглядывается общая логика. Наличие общих тем в 

вопросах социально-экономического развития создает базу для развития 

углубленного сотрудничества. 

Страны БРИКС стараются сосредоточить свои усилия на обеспечении 

базовых составляющих национальной безопасности, а именно 

продовольственной, энергетической, экологической и т.д. Новые возможности 

прежде сего стоит выбрать при ускоренном переходе к интенсивному способу 

производства. При условиях замедления мировой экономики и стагнации рынка, 

для стран БРИКС наряду с внешними факторами все большее значение 

приобретают внутренние факторы развития экономики. Среди данных факторов 

есть расширение внутреннего спроса, активизация участия как среднего, так и 

малого бизнеса в экономической жизни страны, а также повышение 

инновационного потенциала экономики. 

Можно отметить, что страны БРИКС по ряду групп экспорта могут 

выступать скорее, как конкуренты, а не партнеры, и данный факт выступает 

скорее, как ограничитель на пути сотрудничества между странами БРИКС, но в 

это же время дополняемость во взаимной торговле существует, и это 
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подтверждают данные индекса взаимодополняемости торговли стран БРИКС, 

которые были рассчитаны за первые десять лет XXI века. 

Наша страна, Бразилия и ЮАР в значительной степени экономики данных 

стран специализируются на поставках сырья, а также сельскохозяйственной 

продукции. В то время как экспорт КНР носит промышленный характер, а Индия 

имеет большой вес как производитель фармацевтической продукции. И развитие 

совместного сотрудничества по данным направлениям может дать высокий 

результат для развития товарооборота. 

Необходимо отметить те факторы, которые ограничивают торговлю среди 

участников БРИКС, они имеют объективную природу, а это значит, что резкого 

скачка в росте взаимной торговле ожидать не стоит даже в среднесрочной 

перспективе. И из-за этого необходимо выработать целесообразный план для 

создания условий необходимых для устойчивого наращивания товарооборота на 

фоне углубляющихся связей между экономиками стран БРИКС. 

Несмотря на наличие противоречий внутри организации, нельзя не отметить 

высокий потенциал организации с экономической точки зрения, с точки зрения 

товарооборота и инвестиций вкладываемы в экономики этих стран, следует 

отметить некоторые шаги, позволяющие увеличить данные показатели [Алиев: 

С.40]: 

1. Обмен опытом проведения экономической политики по конкретным 

направлениям 

2. Повсеместное развитие электронной торговли 

3. Развитие сотрудничества в сфере статистики для расширения обмена 

статистическими данными. 

4. Сближение таможенных структур. 
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5. Обмен опытом, совершенствование существующих и дальнейшее 

распространение лучших деловых практик, в сфере таможни. 

6. Развитие сотрудничества среди деловых кругов как на уровне стран, 

так и на региональном уровне. 

7. Расширение сотрудничества в информационной сфере, нацеленное на 

улучшенное понимание бизнесом взаимных возможностей и потребностей. 

8. Углубление работ по внедрению электронного документооборота. 

Из планов и стратегий БРИКС можно сделать вывод о том, что государства 

заинтересованы в диверсификации и усложнении структуры экономики и 

экспорта, что не будет возможным без появления новых производств, которые 

должны базироваться на современных технологиях. Поэтому члены БРИКС 

заинтересованы в расширении взаимного экспорт, а также будут стремиться к 

увеличению в своем экспорте долю сложных товаров с высокой добавленной 

стоимостью. Создание современных высокотехнологичных производств и 

отраслей требует поддержки со стороны со стороны государств. И в связи с этим 

можно предположить, что что успех от сотрудничества в данном формате будет 

зависеть от понимания стремления к развитию и готовности рассмотреть меры 

по поддержке высокотехнологичных производств. 

Но в сложившихся условиях наиболее перспективным направлением 

расширения экономических связей будет являться представляется 

сотрудничество в сфере инфраструктуры и энергетики. Это связанно с все 

возрастающей потребностью в модернизации и развитии данных отраслей у 

каждого из членов БРИКС, так как проблемы в данных областях являются 

тормозов для развития экономик. Тут характерен пример работ портов в 

Бразилии, являющимися наиболее перегруженными, что приводит к большим 

задержкам и снижении эффективности во внешней торговле. 
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И сотрудничество в реализации подобных проектов интересно с нескольких 

позиций: 

1. Страны БРИКС имеют все необходимые технологии для сооружения 

подобных объектов 

2. Появление возможности компаниям стран-членов БРИКС 

экспортировать свои высокотехнологичные услуги, это будет способствовать 

росту торговли услугами. 

3. Строительные проекты сопровождаются экспортом в страну где 

осуществляется строительство. 

4. При осуществлении больших инвестиционных проектов, 

объединяются усилия стран и как следствие происходит развитие 

сотрудничества между странами 

5. Осуществление совместных масштабных проектов позволит накопить 

опыт сотрудничества, что даст возможность лучше понять особенности как 

правовой среды, а также с деловой практикой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудничество в сфере 

инвестиций, наращивания товарооборота между странами БРИКС должно стать 

одним из ключевых направлений для активизации набора экономических связей 

в рамках организации и реализации совместных обширных проектов в 

различных областях. 
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Заключение 

В результате обработки отобранного материала автор пришел к следующим 

выводам: 

1. Международные организации, являются современной площадкой 

решения общих проблем и достижения интересов среди государств. 

Международная организация прежде всего представляет собой источник 

компромисса для участвующих в данной организации стран, а также дает 

возможность для совместного сотрудничества. Международных организаций 

сегодня очень много и каждая решает задачи, ради которых она была создана. 

2. Возникновение квазиорганизаций явилось процессом закономерным 

процессом взаимодействия многосторонних отношений на международной 

арене. В общих чертах они сходны с международными организациями, но 

отличаются по некоторым параметрам, например, отсутствием учредительного 

документа, жестким регулированием отношений между участниками. Гибкость 

формата, а также неформальный характер квазиорганизаций дает ряд 

преимуществ, что делает данный формат отношений между государствами 

актуальным в условиях современности, тем более что всевозрастающее влияние 

таких объединений и их рост свидетельствуют нам о то, что данный тип 

международных институтов становится одной из важнейших форм дипломатии. 

3. БРИКС, преобразованная из БРИК с присоединением ЮАР, вначале 

появилась лишь как термин, а затем как формат диалога между государствами-

членами, обладает естественным характером, который обусловлен ростом роли 

и значения данных стран на международной политической и экономической 

аренах, развитием тенденции коллективных подходов и многосторонности к 

ведению мировых дел. В дaнном фoрмате отражаются происxодящие в мире 

перeмены, включая начала полицентричного мироустройства. 

Переход от констатации факта существования стран с растущими 

экономиками к поиску путей сотрудничества между ними связан не только с 
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похожими параметрами развития данных стран и их статусом, но и с близостью 

их паритетов развития. 

Одним из толчков, послуживших углублению совместного сотрудничества 

безусловно стал финансовый кризис, преодолеть который целесообразно было 

совместными усилиями.  

Между данными странами существуют противоречия и различия, которые 

нуждаются в разрешении, мониторинге. Есть неблагоприятные и благоприятные 

сценарии развития, связанные, например, с китайско-индийскими 

противоречиями. 

Проведенный анализ отношений внутри данной группы стран подтверждает 

схожесть экономических, и не только, интересов. Практически каждая из стран 

БРИКС высказывает свою заинтересованность в дальнейшем развитии этого 

формата, а также рассматривает его как инструмент для осуществления 

экономических собственных интересов и повышения международного 

авторитета.  

БРИКС, не имеет в своей основе учредительного договора, не имеет штаб-

квартиры или секретариата, но в тоже время имеет устойчивый состав членов, 

участие которых постоянно, имея данные факты ввиду следует назвать данную 

образование квазиорганизацией, стоящей в одном ряду с Арктическим советом или 

G8. 

Но в тоже время влияние данной организации и ее эффективность находится 

на высоком уровне. Китай, Бразилия, Россия, Индия, ЮАР представляют из себя 

идеальную группу ведь в ней представлены всевозможные представления о мире, 

проблемы и пути их решения. Данные государства могут существовать и 

поодиночке, но среди них есть общее понимание того что поодиночке их действия 

будут менее эффективны, чем если они будут действовать сообща. 
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Страны БРИКС пока не собираются ставить перед собой цели создания 

единого таможенного союза или какой бы то ни было зоны свободной торговли, 

которые могли бы выступить формой экономической интеграции. На сегодняшний 

момент главное, что их объединяет заметная роль в мировой экономике и влияние 

в мировой политике; они не принадлежат к зоне влияния Западных стран и не 

удовлетворены современным механизмом принятия решений в рамках глобальных 

структур таких как ООН, G20, Международный валютный фонд и другие.  
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Приложение 1. 

Таблица 1. Глобальный рейтинг стран БРИКС 

Категория Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

Площадь 5 1 7 3 25 

Население 5 9 2 1 25 

Темпы роста 

населения 

107 221 93 156 158 

Рабочая сила 5 7 2 1 34 

ВВП 

(номинальный) 

7 8 10 2 28 

ВВП (ППС) 7 6 3 1 30 

ИРЧП 73 55 119 89 110 

Экспорт 18 11 16 1 36 

Импорт 20 17 11 2 34 

Сальдо 

торгового 

баланса 

187 4 169 1 179 

Золотовалютные 

резервы 

7 3 6 1 33 

Внешний долг 28 24 26 23 45 

Государственный 

долг 

47 122 29 98 88 

Численность ВС 14 5 3 1 59 

Военные 

расходы 

11 4 6 2 43 
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