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Abstract: The neoliberal configuration of the global financial architecture provokes financial 

crises, the growth of international debt and financial instability in developing countries. The con-

servative principles of providing international anti-crisis liquidity by the IMF as a global regulator 

are less and less meeting the financial needs of developing countries, which, in the context of global 

interdependence, negatively affects the economies of developed countries. The purpose of the article 

is to analyze the features of institutional transformations of the global financial architecture in the 

context of uneven access of developed and developing countries to international liquidity. The cur-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Полномасштабная либерализация мировой валютно-финансовой системы 
(МВФС) в последней четверти XX века повлекла за собой череду международных 
финансовых кризисов, в результате чего в экспертных кругах стало широко об-
суждаться такое понятие, как мировая финансовая архитектура [Андронова Н. Э. 
2021; Patomäki H. 2001]. В данном исследовании под мировой финансовой архи-
тектурой (МФА) понимается совокупность регулирующих, институциональных и 
надзорных рамочных условий функционирования мировой валютно-финансовой 
системы [1]. По сути МФА представляет собой базисный каркас институциональ-
ной структуры МВФС [Адокушин Е.Ф. 2013, с. 120-121]. Несмотря на усилия, 
предпринятые Группой двадцати в направлении стабилизации МФА и МВФС 
после глобального финансового кризиса (ГФК) и подчинения финансовых инсти-
тутов, рынков и инструментов более строгим принципам работы, проблемы регу-
лирования финансового сектора остаются [2]. Эти проблемы особенно явно про-
явились во время текущих глобальных кризисов, вызванных такими неэкономи-
ческими факторами, как пандемия COVID-19 и санкционные войны. В данной 
связи представляется целесообразным рассмотреть основные направления, про-
блемы и перспективы институциональных трансформаций МФА. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ  
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 
 

Основным направлением трансформации МФА является разработка глобаль-
ных правил, институтов и стандартов регулирования международных потоков 
капитала. В неолиберальной МФА по-прежнему не существует органа, отвечаю-
щего за разработку глобального режима регулирования международного движе-
ния капитала, хотя в экспертных кругах неоднократно выдвигались предложения 
по созданию такого учреждения. По мнению одного из ведущих теоретиков 
Ямайской валютной системы, нобелевского лауреата М. Фридмана, такое регули-
рование несовместимо с валютной стабильностью, расширением торговли и обес-
печением полной занятости [Фридман М. 2016].  
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Положение о регулировании международных финансовых потоков содержится 
в статьях соглашения Международного валютного фонда (МВФ), однако оно отно-
сится к либерализации текущих, а не капитальных операций. Что касается послед-
них, то в статье VI утверждается, что «государство-член не может использовать об-
щие ресурсы Фонда для покрытия значительного или продолжительного оттока 
капитала» [3]. Такое «экономное» отношение МВФ к собственной ресурсной базе 
фактически отвечает на вопрос, почему либерализация счёта движения капитала до 
сих пор не является обязательным требованием к странам-членам. Что касается 
других ключевых международных организаций (Банка международных расчётов, 
Группы двадцати), то разрабатываемые ими правила и стандарты носят в основном 
рекомендательный характер или характеризуются низкой эффективностью.  

Таким образом, существующие в настоящее время предложения в рамках кодексов и 
стандартов финансового поведения всё ещё далеки от реальных механизмов глобальной 
политики, нацеленной на минимизацию эффекта финансовой нестабильности.  

Вторым ключевым направлением трансформации МФА является система 
валютных курсов. С момента распада Бреттон-Вудской системы фиксирован-
ных, но регулируемых обменных курсов в этой сфере фактически не было до-
стигнуто каких-либо глобальных договорённостей.  

Действующая МВФС характеризуется не только краткосрочной волатильно-
стью, но и фундаментальными отклонениями от того состояния, которое можно 
было бы определить, при прочих равных условиях, как паритет валютных курсов.  

В качестве универсального решения проблемы волатильности валютных курсов 
предлагалось стабилизировать их путем введения целевых зон для трёх основных 
валют (доллара, евро, иены, впоследствии замененной на юань) вместе с обязатель-
ством стран-эмитентов защищать такие зоны посредством скоординированного 
вмешательства и других действий макроэкономической политики [Mundell R. 2012]. 

Более радикальное предложение заключалось в том, чтобы отказаться от ва-
лютных курсов и ввести единую мировую валюту, выпуск которой будет осу-
ществлять Всемирное валютное управление, которое может выступать кредито-
ром последней инстанции. Интерес к такому предложению возрастал с тех пор, 
как было введено евро и по мере учащения валютных кризисов на развиваю-
щихся рынках. Тем не менее, как показал опыт более чем 20-тилетнего обраще-
ния единой европейской валюты, масштабы экономической конвергенции и 
глубина интеграции даже в таком высокоразвитом объединении, как ЕС оказа-
лись не вполне удовлетворительными чтобы переносить идею создания единой 
валюты на глобальный уровень [Пищик В.Я. и др. 2019]. 

Антироссийские санкции Запада и создание цифровых валют центральных 
банков усилило интерес стран Восточной Азии, некоторых стран Южной Амери-
ки, а также стран Африки, Ближнего Востока и стран – бывших республик Совет-
ского Союза к регионализации (в отличие от долларизации) как средству обеспе-
чения механизма коллективной защиты от системных сбоев и нестабильности.  
С учётом отсутствия у развивающихся стран собственных резервных валют (за ис-
ключением китайского юаня), регионализация их национальных кредитно-
денежных систем могла бы быть значительно облегчена путём создания коллек-
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тивных расчётных и платёжных денежных средств. Вместе с тем глубокая регио-
нальная валютная интеграция является сложным и длительным процессом. 

Третье важное направление трансформации МФА касается упорядочивания 
механизмов урегулирования международного долга. Эта проблема особенно 
актуальна с учётом фактического отсутствия глобальных механизмов предот-
вращения финансовых кризисов.  

Следует подчеркнуть, что после Азиатского финансового кризиса 1997–
1998 гг. усилия международных регуляторов были сосредоточены главным обра-
зом на установлении руководящих принципов и стандартов в основных сферах 
национальной политики преимущественно в странах-должниках, а также на раз-
работке стимулов и санкций для их реализации. Страны-должники были призва-
ны лучше управлять рисками, принимать на себя более строгие финансовые 
стандарты и правила, поддерживать размер международных резервов на надле-
жащем уровне, создавать кредитные линии и заключать договоры с частными 
кредиторами для привлечения их в разрешение кризиса. При этом МВФС про-
должала выстраиваться вокруг принципа государственного невмешательства в 
деятельность рынков, а развивающимся странам было рекомендовано обеспечи-
вать конвертируемость своих валют по счёту движения капиталов и прибегать к 
контролю над движением капитала только в исключительных случаях и в каче-
стве временной меры. Следование данным рекомендациям привело к значитель-
ному увеличению объёмов глобальных финансовых рынков без соответствующего 
усиления регуляторных полномочий глобальных институтов. 

Отсутствие конкретных действий, направленных на разработку мер по регу-
лированию и контролю международного движения капитала, привело к возник-
новению целой серии новых финансовых кризисов, затронувших в первую оче-
редь экономики развитых стран, включая кризис доткомов, ГФК и коронакризис. 

Непосредственно после ГФК в реформирование МФА впервые были включе-
ны страны-кредиторы, а также все системно важные финансовые институты, ин-
струменты и рынки. В реализации антикризисных мер был активно задействован 
государственный сектор наиболее развитых стран, который не только превратил-
ся в кредитора последней инстанции для финансовых рынков, но стал осуществ-
лять регулирование и надзор за национальным финансовым сектором в соответ-
ствии с нормами и стандартами, разрабатываемыми на международном уровне.  
В дополнение к трём существующим Бреттон-Вудским институтам – МВФ, Все-
мирному банку и ВТО был создан четвёртый институт – Совет по финансовой 
стабильности (СФС), ответственный за координацию работы национальных фи-
нансовых управляющих органов и институтов, а также за мониторинг выполне-
ния финансовым сектором международных кодексов и стандартов.  
 

СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МВФ 
 

Между тем, любые инициативы в сфере регулирования международного 
движения капитала, валютных курсов и международного долга подразумевают 
значительные изменения в полномочиях и политике МВФ. Несмотря на допол-
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нение современной МФА многочисленными региональными финансовыми ме-
ханизмами (в виде банков развития и стабилизационных фондов) ключевым 
надзорным органом по-прежнему выступает МВФ. В отличие от СФС, состав ко-
торого формируется ограниченным числом государств (в основном входящих в 
Группу двадцати), в МВФ представлены практически все страны-члены ООН.   

Следует обратить особое внимание, что МВФ имеет довольно специфическую 
структуру финансирования. По сути, Фонд создан в форме закрытого акционер-
ного общества, пайщиками которого являются суверенные государства. В отличие 
от большинства других международных финансовых организаций, его капитал 
оплачивается на 100%. Кроме этого, МВФ на постоянной основе обращается за 
дополнительными ресурсами к странам-участницам. Таким образом, финансиро-
вание своих кредитных программ МВФ осуществляет за счёт трёх видов ресурсов: 
членских взносов, многосторонних и двусторонних займов у стран-членов. При-
нятие решения по предоставлению ресурсов в последних двух случаях требует 
набора специального большинства голосов, то есть 85%. При этом США остаются 
единственной страной – членом МВФ, которые, имея 16,5% голосов, обладают 
правом вето и могут заблокировать положительные результаты голосования.   

Несмотря на то что после ГФК произошло трёхкратное увеличение финансовых 
ресурсов МВФ (до более 1 трлн долл.), анализ соотношения располагаемых и реально 
предоставленных ресурсов в период 2010–2022 гг. показывает, что в среднегодовом вы-
ражении располагаемые ресурсы Фонда задействуются приблизительно на 12% [4]. Это 
означает, что 88% ресурсов практически остаётся невостребованной на постоянной ос-
нове. Такое несоответствие обусловлено спецификой кредитной политики МВФ.  

Обратим внимание, что МВФ располагает достаточно широким ассортимен-
том кредитных инструментов, которые различаются между собой с точки зрения 
сроков предоставления кредитных ресурсов, их целевого характера, глубины де-
фицита платёжного баланса, а также надёжности макроэкономических показате-
лей стран-заёмщиков. Анализ текущих кредитных соглашений МВФ свидетель-
ствует о том, что в зависимости от используемого кредитного соглашения доля 
невостребованных финансовых ресурсов МВФ колеблется от 42% до 100% [5].  

Невостребованность кредитных ресурсов возможно объяснить тем, что кре-
дитование по линии МВФ привязано к требованию введения страной-
заёмщиком мер жесткой экономии в рамках выполнения специально оговорён-
ной стабилизационной программы, известной как обусловленность кредитов. 
Многие стабилизационные программы МВФ, связанные с повышением про-
центных ставок, либерализацией торговли и рынков капитала, приватизацией и 
жёсткой бюджетной экономией, не редко оказывали разрушительное воздей-
ствие на экономики стран-реципиентов. Кроме того, вместо предоставления 
кредитов развивающимся рынкам на периферии мировой экономики, в 2010 г. 
МВФ обеспокоился решением проблем чрезвычайной долговой нагрузки в раз-
витых странах еврозоны. Однако предъявление технократических требований к 
проведению структурных реформ нередко не только не способствовало оживле-
нию экономики, но и вводило её в состояние депрессии, как это засвидетель-
ствовал греческий опыт сотрудничества с Фондом. Некоторые страны, негото-
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вые принимать жёсткую обусловленность кредитных программ МВФ, стали об-
ращаться за помощью напрямую к другим правительствам. Например, в 2018 г. 
Пакистан для пополнения своих валютных резервов запросил кредиты у Китая, 
Саудовской Аравии и Эмиратов, прежде чем начал вести переговоры с МВФ [6]. 

Следует признать, что на локальном уровне во многих случаях рекомендо-
ванные МВФ инструменты макроэкономической и структурной политики сыг-
рали существенную роль в стабилизации экономик отдельных стран. Вместе с 
тем роль МВФ как глобального антикризисного менеджера воспринимается в 
мире неоднозначно. Так, сторонние наблюдатели считают, что деятельность 
Фонда чрезмерно заполитизирована и заидеологизирована, чем объясняют не-
адекватную реакцию МВФ на кризисы и отсутствие эффективных рекоменда-
ций по его урегулированию [Роуз К. Б. 2013]; [Стиглиц Дж. 2003, с. 242]; [7].  

Предметом критики остаётся и процедура избрания директора-распо-
рядителя. С момента основания МВФ его неизменно возглавляет гражданин Ев-
ропы. Как отмечает старший научный сотрудник Совета по международным от-
ношениям С. Маллаби, «МВФ не сможет сохранить свою легитимность, если не 
предоставит кандидатам из наиболее динамично развивающихся экономик мира 
справедливый шанс занять высшую должность» [8]. Таким образом, основная кри-
тика в адрес деятельности Фонда сфокусирована на его неспособности предви-
деть надвигающиеся кризисы и на чрезмерных требованиях к заёмщикам. Не-
смотря на недавние реформы, МВФ по-прежнему основное внимание уделяет не-
качественной политике и институциональным недостаткам в странах-должниках. 

Эффективность надзорных функций МВФ оценивается как крайне низкая, в частно-
сти, в отношении стабилизации курсов ключевых резервных валют, противодействия 
негативному влиянию денежно-кредитной и финансовой политики ведущих индустри-
альных стран на слабые и небольшие экономики, а также снижения кризисогенного воз-
действия нерегулируемых международных потоков капитала на мировую экономику.  

Другая важная область неэффективности деятельности МВФ касается вопроса 
обеспечения стран адекватным размером международной ликвидности. Без воз-
можности создания собственной ликвидности для финансирования текущих кре-
дитных соглашений Фонд оказывается в зависимости от дотаций своих членов – 
ведущих развитых стран, которые параллельно выступают основными кредито-
рами развивающихся стран на мировом рынке капиталов. Таким образом у разви-
тых стран возникает конфликт интересов, связанный с тем, что они одновременно 
являются и крупнейшими акционерами такой публичной межгосударственной 
организации, как МВФ, и ведущими игроками на частном международном рынке 
капиталов. Частичное решение этой проблемы видится в усилении полномочий 
Фонда по увеличению объёмов выпуска СДР1 с целью превращения их в основной 
источник международной ликвидности. Однако такое решение наталкивается на 
серьёзную оппозицию стран-эмитентов ключевых резервных валют.  

 
1 СДР – это искусственная форма международной ликвидности, созданная МВФ в 1969 г., 

распределяемая между странами-членами на безусловной и бесплатной основе для осуществления 

взаимных расчётов и пополнения международных резервов. 
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНСТИТУТОВ МФА  
 

По сути, низкая эффективность МВФ в выполнении функций антикризисного 
менеджера привела к появлению альтернативных источников международного 
финансирования, таких как Глобальная сеть финансовой безопасности, представляю-
щая собой набор институтов и механизмов, обеспечивающих страхование от кризи-
сов и финансирование для смягчения их последствий. Эта страховочная сеть состо-
ит из четырёх основных уровней: во-первых, собственных международных резервов 
стран; во-вторых, двусторонних своп-соглашений, в соответствии с которыми цен-
тральные банки обменивают национальную валюту на иностранную для обеспече-
ния ликвидности национальных финансовых рынков; в-третьих, региональных фи-
нансовых механизмов, посредством которых страны объединяют ресурсы для привле-
чения финансирования в условиях кризиса; и, собственно ресурсов МВФ. Глобаль-
ная сеть финансовой безопасности значительно расширилась за последнее десяти-
летие, а её источники стали более разнообразными. По сути, эти механизмы дубли-
руют функции МВФ, а собственно доля МВФ в общем объёме ресурсов Глобальной 
сети финансовой безопасности в 2020 г. составляла лишь 6,5% [9]. 

Таким образом, после разрушения содружества социалистических госу-
дарств в начале 1990-х годов и последовавшей за этим серии международных 
финансовых кризисов МВФ утратил роль главного поставщика международной 
ликвидности в МВФС. Сегодня эта роль главным образом принадлежит цен-
тральным банкам – эмитентам резервных валют, за счёт которых страны накап-
ливают международные валютные активы, в том числе в форме создания регио-
нальных валютных пулов, таких, например, как пул условных валютных резер-
вов стран БРИКС или Многосторонняя инициатива Чианг Май.  

Функциональность МВФ подрывает также возрастающая значимость мас-
штабных своп-соглашений, заключаемых с участием Центробанков США, Китая и 
Еврозоны. Расширяя объем соглашений о ликвидности с центральными банками 
стран, не входящих в Еврозону, Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспечи-
вает беспрепятственное распространение на них своей денежно-кредитной поли-
тики и повышает привлекательность евро для глобальных транзакций, укрепляя 
тем самым его роль в качестве ведущей международной валюты [10]. Аналогич-
ным образом Народный банк Китая (НБК) активно использует своп-соглашения, 
преследуя цели привлечения иностранных инвестиций и развития торговли с 
другими странами. К концу 2020 г. НБК подписал двусторонние соглашения о 
свопах в местной валюте с 22 центральными банками или органами денежно-
кредитного регулирования стран инициативы «Один пояс – один путь» [11].  

Для того чтобы представить реальную альтернативу своп-соглашениям МВФ дол-
жен значительно расширить свой баланс и функционировать в качестве Всемирного 
центрального банка. Кроме того, полномочия МВФ должны распространиться в сферу 
контроля международного движения капитала. Однако такая перспектива не устраи-
вает США, поскольку лишит их главного конкурентного преимущества в глобальной 
экономике – эмиссии ключевой резервной валюты и извлечения сверхприбылей из но-
минированных в долларах международных финансовых инструментов. 
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Ещё одной характеристикой трансформации современной МФА является зна-
чительное расширение предложения денежной массы на национальном уровне с 
целью нейтрализации воздействия глобальных шоков на рынки занятости и 
предотвращения банкротств предприятий, вызванных пандемией COVID-19.  

Сначала с целью сдерживания пандемического падения деловой активности цен-
тральные банки ведущих развитых стран обратились к опыту снижения процентных 
ставок, проверенному во время ГФК. Так, в марте 2020 г. ФРС США и Банк Англии в не-
сколько этапов понизили ключевые ставки рефинансирования практически до нулевого 
уровня, в то время как ЕЦБ и Банк Японии сохранили неизменным существующий раз-
мер ставок, который ещё в 2016 г. опустился на нулевую / отрицательную отметку.  

Однако манипулирование процентными ставками не возымело ожидаемого 
эффекта, в связи с чем центральные банки перешли от традиционных мер де-
нежно-кредитной политики к нетрадиционным, таким как «количественное 
смягчение». Тем не менее данные программы также оказались не вполне эффек-
тивными с точки зрения достижения целевых показателей инфляции и увели-
чения уровня занятости на рынке труда [Усоскин В. М. 2021].  

Политика количественного смягчения в развитых странах, активизированная 
для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, привела к значительному росту 
глобальной ликвидности и увеличению денежной массы. В 2020 г. капитализация 
мирового фондового рынка увеличилась на 14,8 тлрн долл. в годовом измерении 
[12]. При этом совокупная рыночная стоимость акций крупнейших ста компаний 
мира в период коронавируса выросла на 48% [13]. Совокупные общие активы 1000 
крупнейших банков мира увеличились со 128,1 трлн долл. в 2020 г. до 148,6 трлн в 
2021 г., что на 16% превысило показатель предыдущего года [14]. 

В ковидный 2020 г. общие мировые финансовые активы продемонстрировали 
рост, увеличившись на 10,9%, до 468,7 трлн долл. При этом рост общемировых 
финансовых активов опережал рост активов небанковских финансовых институ-
тов (НБФИ), который составил 7,9%, достигнув 226,6 трлн долл. Более быстрый 
рост активов банков, центральных банков и государственных финансовых учре-
ждений по сравнению с активами сектора НБФИ частично объясняется пандеми-
ей COVID-19, когда адаптивные меры официального сектора были направлены на 
поддержку реальной экономики, в том числе через банковскую систему [15]. 

Для борьбы с последствиями пандемии правительства всех стран мира в со-
вокупности выделили 17 трлн долл., что составило 16% мирового ВВП [16]. Эта 
сумма в несколько раз превысила размеры чрезвычайного государственного 
финансирования в период ГФК. При этом практически весь объём антикризис-
ного финансирования пришёлся на развитые страны. А отсутствие аналогичной 
государственной поддержки в развивающихся странах стало причиной ухудше-
ния условий обслуживания внешнего долга, девальвации валют и резкого оттока 
капиталов, который за первые четыре месяца 2020 г. составил 96 млрд долл. [17: 
3], вынудив ряд стран Латинской Америки и Африки объявить дефолты. 

Развитие гиперинфляционных процессов в 2022 г., вызванное геополитиче-
скими факторами, нарушением глобальных цепочек поставок и ростом цен на 
сырьевые товары, стало причиной перехода регуляторов к политике количе-
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ственного ужесточения, что усилило риски коллапса цен финансовых активов, 
оказывающих наиболее болезненное влияние на рынки развивающихся стран. 

Таким образом, современная МФА не обеспечивает защиту развивающихся 
стран от негативных последствий стихийного характера международного дви-
жения капитала. В отличие от развитых стран, для многих развивающихся стран 
доступ к международной ликвидности путём осуществления займов на мировом 
рынке капиталов является либо закрытым, либо чрезмерно дорогим по причине 
их низкой платёжеспособности [Clark P. B. Et al. 2002: 16-17]. Следует отметить, 
что вопрос хронической зависимости развивающихся стран от международной 
ликвидности, номинированной в национальных резервных валютах, мог бы 
быть решён за счёт эмиссии наднациональной резервной валюты, такой, 
например, как специальные права заимствования (СДР).  

Следует подчеркнуть, что в течение 40 лет с момента создания СДР, то есть до 
2009 г. было осуществлено всего четыре их распределения на общую сумму 21,4 млрд, 
что соответствовало лишь 3% общей суммы международных резервов всех стран мира.  

Поводом для очередного распределения СДР стала пандемия, значительно 
ограничившая доступ развивающихся стран к долларовой ликвидности. С це-
лью удовлетворения долгосрочной глобальной потребности в резервах и повы-
шения устойчивости мировой экономики 2 августа 2021 г. Совет управляющих 
МВФ утвердил самое крупное распределение СДР в истории Фонда на сумму, 
эквивалентную 650 млрд долл. (примерно 456 млрд СДР) [18].  

Несмотря на определенный резонанс, вызванный новым распределением 
СДР, вряд ли это решение повышает защищённость развивающихся стран от 
внешних шоков. До сих пор крупные промышленные страны не создали много-
сторонней системы регулирования международных финансов, основанной на 
нескольких ключевых принципах и правилах, вместо этого предпочитая кризис-
ную профилактику по укреплению финансовых систем стран-должников и диф-
ференцированный подход в вопросах урегулирования кризисов. Такой подход не 
только углубил асимметрию между должниками и кредиторами, но и оставил 
решение многих вопросов на усмотрение стран-кредиторов с учётом их домини-
рующих позиций в международных финансовых организациях.  

Несмотря на продолжительное обсуждение вопросов реформы действую-
щих институтов МФА, реальная трансформации происходит очень медленно. 
Тогда как на развитые страны приходится всего 20% голосов в ООН и 24% голо-
сов в ВТО, их доля в Бреттон-Вудских учреждениях превышает 50%. И всего одна 
страна – США – имеет право вето при принятии таких важных решений, как 
увеличение капитала или распределение СДР. Никаких подвижек не происхо-
дит и в процедурах избрания директора – распорядителя МВФ и президента 
Всемирного банка. Более того, наиболее важные решения по глобальным вопро-
сам часто принимаются за пределами соответствующих многосторонних фору-
мов в различных группах ведущих промышленных стран, таких как Группа се-
ми (G-7) или Группа десяти (G-10), в которых нет представительства и соответ-
ственно участия развивающихся стран. Следовательно, без предварительного 
согласия и активного одобрение этих неформальных групп также ничего не 
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происходит и на формальном уровне, в международных организациях, облада-
ющих оперативными возможностями – МВФ, Всемирном банке, Банке междуна-
родных расчётов, Совете по финансовой стабильности. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Неолиберальная конфигурация МФА способствовала значительному росту 
глобальных финансовых рынков, что позволило США удержать ведущие позиции 
в МВФС, учитывая статус доллара как ключевой резервной валюты и валюты но-
минирования финансовых инструментов. Вместе с тем волатильность на мировых 
финансовых рынках провоцирует финансовые кризисы, рост международной 
задолженности и финансовую неустойчивость в развивающихся странах.  

Консервативные принципы предоставления международной антикризисной лик-
видности со стороны МВФ как глобального регулятора всё в меньшей степени отвечают 
финансовым потребностям развивающихся стран, что в условиях глобальной взаимоза-
висимости негативно отражается на экономиках развитых стран. Возрастающая кризисо-
генность мирового экономического развития сопровождается формированием всё новых 
международных валютно-финансовых институтов с дублирующими функциями. 

Текущие институциональные трансформации МФА ведут к постепенному изме-
нению стандарта мировой валютно-финансовой системы в направлении от доллари-
зации к регионализации. Вместе с тем для осуществления реальных реформ МФА 
необходимо, чтобы в классических и новых международных валютно-финансовых 
институтах все развивающиеся страны выступали единым фронтом, объединённым 
коллективным желанием стабилизировать развитие мировой экономики.  
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