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prosperity. The outcome of the current situation between European Union and Turkey is more of the 
negative perspective, because existing relations are very slow in progress and not proceeding 
further. Reasons and causes in presence are more on the side of Turkey’s absence in Union rather 
than being a part of integration. In following years picture of Union is more likely to be without 
Turkey, because the acquis not completed and present state positions are not in favor of possible 
enlargement to the South. If the Turkish government hopes to complete all negotiations and become 
a member by the 100th anniversary of Turkish Independence, than today it seems as only several 
chapters will be unblocked due to new social and economic reforms and it will again be back to 
slow progress as usual.   
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 Мировая практика функционирования международных финансовых институтов 

преследует следующие цели: объединить усилия мирового сообщества в целях стабилизации 
международных финансов и мировой экономики; осуществлять межгосударственное 
валютное и кредитно-финансовое регулирование; совместно разрабатывать и 
координировать стратегию и тактику мировой валютной и кредитно-финансовой политики. 

Степень участия и влияния отдельных стран в международных финансовых институтах 
определяется величиной их взноса в капитал, так как обычно применяется система 
«взвешенных голосов». Изменение соотношения сил во всемирном хозяйстве, в частности 
возникновение в 60-х годах трех центров (США, Западная Европа, Япония) в противовес 
послевоенному американоцентризму. отражается в деятельности международных 
финансовых институтов. Так, страны ЕС добились права вето по принципиальным вопросам, 
усилив свое влияние в МВФ. В деятельности этих институтов проявляются две тенденции 
взаимоотношений трех центров — разногласия и партнерство по глобальным проблемам 
международных финансов промышленно развитых государств, развивающихся стран, 
России, СНГ, стран Восточной Европы.  

 Так,  например МВФ осуществляет наблюдение и контроль за соблюдением странами-
членами своего Устава, который фиксирует основные структурные принципы мировой 
валютной системы) [1, С.36]. 

  Во-первых, МВФ наделен полномочиями создавать безусловные ликвидные средства 
путем выпуска СДР. Последние предназначены для пополнения официальных валютных 
резервов, погашения пассивного сальдо платежного баланса, расчетов стран с Фондом. 
Страна, имея счет в СДР, может приобретать у других участников системы СДР 
конвертируемую валюту. Регулирующая роль МВФ заключается в том, что он обеспечивает 
странам гарантированную возможность приобретения необходимой валюты в обмен на СДР 
путем назначения стран, которые ее предоставляют. При этом МВФ учитывает состояние 
платежного баланса и валютных резервов «назначенных» стран-кредиторов. МВФ 
контролирует соблюдение установленных лимитов операций в СДР. Каждая страна обязана 
принимать СДР в обмен на конвертируемую валюту в пределах двойной суммы ее лимита в 
СДР. т.е. пока сумма СДР на счете не возрастет до 300% по отношению к чистой 
кумулятивной величине выделенных ей Фондом СДР. 

После пересмотра в 70-е годы Устава МВФ расширены возможности стран 
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использовать СДР для более широкого круга операций со всеми признанными Фондом 
владельцами этих резервных активов без его активного посредничества, как это было 
прежде. Операции в СДР  дают возможность странам в известной мере покрывать дефицит 
их платежного баланса. 

Предполагалось, что СДР будут выступать в роли альтернативы как золоту, так и 
доллару, а также другим национальным валютам, исполняющим функцию международного 
резервного средства. Намечалось также использовать единицу СДР в качестве 
универсального стоимостного эталона для установления паритетов денежных единиц стран-
членов. Иными словами, ставилась цель трансформировать СДР в основу международного 
валютного механизма. Пока нет оснований говорить о реальном прогрессе на пути 
перестройки структуры международной валютной ликвидности путем унификации 
резервных активов на базе СДР. Продвижение этого процесса тормозят, в частности, США, 
поскольку они не намерены отказаться от роли доллара как международного платежно-
резервного средства. Система СДР не решила проблему интернационализации 
международной ликвидности и централизованного управления ею. 

Во-вторых, МВФ выступает в качестве проводника принятой Западом, по инициативе 
США, установки на демонетизацию золота, ослабление его роли в мировой валютной 
системе. Соглашение о создании МВФ отводило золоту важное место в его ликвидных 
ресурсах. Согласно Статье III каждая страна при вступлении в Фонд должна была уплатить 
золотом взнос в размере 25% ее квоты либо 10% ее официальных золото-долларовых 
резервов в зависимости от того, какая величина меньше. При увеличении капитала Фонда 
каждая страна была обязана оплачивать золотом 25% подписки в соответствии с 
повышением ее квоты. В соответствии со Статьей VII Соглашения МВФ предоставлялось 
право использовать имеющееся у него золото для пополнения своих валютных ресурсов, а 
это повышало степень ликвидности капитала Фонда) [2, С.45]. 

 Все страны-члены должны были выразить паритеты своих валют в определенном 
количестве золота в качестве общего мерила стоимости (Статья IV, раздел 1 ,а); 
фиксированное золотое содержание имела и единица стоимости СДР. 

В соответствии со Статьей V. раздел 2.а. МВФ должен руководствоваться в своих 
действиях «целью не допускать регулирования цены или установления фиксированной цены 
на рынке золота», что равнозначно трактовке золота как обычного рыночного товара. 

В-третьих, МВФ осуществляет межгосударственное регулирование режима валютных 
курсов. В соответствии с Уставом, определившим принципы Бреттон-вудской валютной 
системы, МВФ контролировал соблюдение странами-членами принятых ими и 
утвержденных Фондом официальных золотых и валютных паритетов, а также 
санкционировал их изменения. Легализация в обновленном Уставе (с 1978 г.) режима 
плавающих валютных курсов не означает, что МВФ вообще устранился от воздействия на 
валютную политику стран-членов. В Статье IV измененного Устава МВФ зафиксирована 
обязанность каждой страны «сотрудничать с Фондом и с другими странами-членами в целях 
обеспечения упорядоченных валютных механизмов и содействия поддержанию стабильной 
системы валютных курсов». Страна-член должна, в частности, «избегать манипулирования 
валютными курсами или мировой валютной системой, направленного на то, чтобы 
препятствовать эффективной перестройке платежного баланса или получать несправедливые 
конкурентные преимущества перед другими странами-членами». 

Вторая серия поправок к Уставу МВФ предоставила странам-членам возможность 
выбора: либо сохранять плавающий курс валюты, либо установить и поддерживать 
фиксированный курс валюты (центральный курс), который может быть выражен в единице 
СДР или иной международной счетной денежной единице) [3, С.56]. 

 В-четвертых, важным направлением регулирующей деятельности МВФ является 
устранение валютных ограничений. Статьи Соглашения МВФ регламентируют 
функционирование механизма валютных рынков, режим валютных операций. Статья VIII 
содержит обязательство стран-членов не вводить без согласия Фонда ограничений в 
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отношении платежей и переводов по текущим операциям платежного баланса, не 
использовать дискриминационных валютных режимов и не прибегать к множественности 
валютных курсов. Валютные ограничения допускаются только в двух случаях: на основании 
Статьи XIV Устава их могут сохранять или устанавливать новые члены МВФ в течение 
переходного периода, продолжительность которого не определена; официальное заявление 
Фонда о дефицитности определенной валюты дает право любой стране-члену после 
консультации с Фондом вводить временные ограничения операций в этой валюте. 

В-пятых, МВФ участвует в регулировании международных валютно-кредитных 
отношений путем предоставления кредитов странам, а главное, в результате выполнения им 
функции координатора международного кредитования. Частные коммерческие банки 
рассматривают МВФ как гаранта получения максимально высоких прибылей и инструмент, 
способствующий расширению их кредитной деятельности в странах-заемщиках. Заключения 
МВФ об экономической политике и уровне платежеспособности того или иного 
правительства расцениваются частными банками как показатель международного доверия к 
заемщику. Поэтому даже небольшой кредит, полученный от МВФ, приобретает эффект 
цепной реакции, открывая возможность привлечения более крупных сумм на рынке ссудных 
капиталов. Таким образом, происходит фактическое согласование кредитной политики 
МВФ, с одной стороны, и главных кредиторов (как государственных, так и частных) 
мирового рынка ссудных капиталов — с другой. 

МВФ наряду с другими международными организациями активно участвует в 
урегулировании внешнего долга развивающихся стран, стран Восточной Европы, России, 
других государств СНГ. Что касается ТНК и ТНБ, то они поддерживают мероприятия МВФ 
лишь в той мере, в какой его кредитная политика отвечает их собственным интересам, 
обеспечивая регулярность платежей стран-должников. Поэтому эффективность 
регулирования спекулятивных перемещений краткосрочных капиталов, координации 
процесса выравнивания диспропорций в международных платежах, целенаправленного 
воздействия на международную ликвидность в ряде случаев ослабляется противодействием 
частных компаний и банков. 

В-шестых, МВФ осуществляет постоянный надзор и наблюдение за 
макроэкономической политикой стран-участниц и состоянием мировой экономики. Он 
собирает огромный массив информации, относящейся к отдельным странам и к 
мирохозяйственным процессам в целом. Эта информация включает сведения о динамике 
экономического роста и цен, денежном обращении, экспорте и импорте товаров, услуг, 
капиталов, состоянии платежных балансов, официальных золотых и валютных резервов, 
производстве, экспорте и импорте золота, размерах заграничных капиталовложений, 
движении валютных курсов и многом другом и подвергается тщательной аналитической 
обработке. Страны-члены обязаны беспрепятственно предоставлять Фонду эти сведения и 
консультироваться с ним по вопросам их макроэкономической и валютной политики. МВФ 
осуществляет надзор за макроэкономической и валютной политикой двумя путями. Одним 
из них являются предусмотренные Статьей IV Устава консультации с правительственными 
учреждениями стран-членов. Другой путь — это регулярные (дважды в год) обсуждения 
доклада «Мировой экономический обзор». Такие обсуждения представляют собой анализ 
глобальной экономической ситуации а многосторонней перспективе. МВФ занимается также 
оказанием технической помощи странам-членам и предоставлением им разнообразного 
набора консультационных услуг) [4, С.36]. 

 За время своего существования МВФ превратился в подлинно универсальную 
организацию, добился широкого признания в качестве главного наднационального органа 
регулирования международных валютно-кредитных отношений, авторитетного центра 
международного кредитования, координатора межгосударственных кредитных потоков и 
гаранта платежеспособности стран-заемщиц. Одновременно он начинает играть важную роль 
в реализации решений «семерки» ведущих государств Запада, становится ключевым звеном 
формирующейся системы регулирования мировой экономики, международной координации, 
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согласования национальных макроэкономических политик. Фонд зарекомендовал себя 
активно функционирующим мировым валютным институтом, накопил большой и полезный 
опыт. 

Кредитная политика МБРР отвечает интересам частного капитала, функционирующего 
в развивающихся странах. Это проявляется в самой процедуре рассмотрения заявок стран-
членов на банковские кредиты. При решении вопроса о предоставлении средств Банк 
требует широкой информации об экономическом и финансовом положении этих стран, 
направляет туда свои экономические миссии. Такие миссии, состоящие в основном из 
представителей промышленно развитых стран, проводят обследование экономики и 
финансов стран-членов, влияют на составление и выполнение национальных программ их 
экономического развития. В рекомендациях миссий МБРР приоритет отдается развитию 
частного сектора экономики и привлечению иностранного капитала в развивающиеся 
страны. Деятельность этих миссий не может не затрагивать суверенитет стран-членов. Если 
рекомендации МБРР не принимаются страной, испрашивающей кредит, то зачастую он не 
предоставляется. Причем делаются попытки ограничить доступ и к другим источникам 
международных кредитов, поскольку МБРР не только координирует свою кредитную 
политику с другими международными валютно-кредитными и финансовыми организациями, 
прежде всего с МВФ, но и возглавляет большинство консорциумов и клубов помощи 
отдельным развивающимся государствам, используемых развитыми странами-донорами для 
более эффективного использования своей двухсторонней официальной помощи развитию. 

Общая сумма кредитов, представленных Банком за 47 лет его активной деятельности, 
достигла 235 млрд. долл., причем более 1/3 этих ассигнований (80 млрд. долл.) приходится 
на 1989—1993 гг. Тем самым МБРР осуществляет воздействие на экономическое развитие 
развивающихся стран, особенно путем регламентации инвестиционной политики стран-
заемщиков, поскольку кредиты Банка покрывают в среднем лишь около 30% общей 
стоимости кредитуемых объектов, а остальная часть расходов по объекту должна 
обеспечиваться за счет внутренних источников кредитования и финансирования или иных 
внешних источников. Основная задача МБРР — кредитование конкретных объектов 
(преимущественно инфраструктурных — транспорт, связь, энергетика) на основе их 
тщательного отбора. С середины 70-х годов в кредитах Банка все большую роль играют 
социальные аспекты развития, особенно борьба с бедностью. Увеличиваются кредиты на 
развитие здравоохранения, образование, планирование семьи, развитие сельского хозяйства. 
Особое внимание уделяется охране окружающей среды и приватизации. 

Большинство кредитов МБРР выдаются на срок 15—20 лет (льготный период — 5 лет), 
причем наименьшие сроки характерны для кредитования промышленности. Зависимость 
МБРР от мирового финансового рынка негативно отражается на стоимости его кредитов. 
Получая заемные средства под высокий процент. Банк кредитует страны-члены по ставке, 
которая в среднем на 0,5% превышает стоимость заемных средств и изменяется по 
полугодиям (с 1982 г., когда кредитная ставка МБРР достигла рекордного уровня в 11,6% 
годовых). К середине 1993 г. основная кредитная ставка МБРР равнялась 7.43% годовых. 
Поэтому кредитами МБРР могут пользоваться далеко не все развивающиеся страны, а лишь 
самые крупные или наиболее развитые из них: Мексика, Индия, Бразилия, Индонезия, 
Турция, Китай. Филиппины, Аргентина, Южная Корея, Колумбия ) [8, С.36]. 

Чтобы содействовать реализации программы урегулирования валютно-финансовых 
проблем крупнейших стран-должников, выдвинутой бывшим министром финансов США 
Дж. Бейкером и включавшей предложение наращивать кредиты МБРР для структурной 
перестройки, Банк увеличил к началу 90-х годов долю таких кредитов до 25% и более, тогда 
как в начале 80-х годов их доля в годовом объеме кредитов MБРР составляла 10-12%. Таким 
образом, за короткий период удельный вес приоритетного кредитования проектов, связанных 
со структурной перестройкой экономики стран-заемщиков, увеличился более чем вдвое. 

  Другой международный  финансовый институт - Международная ассоциация развития 
(MAP). Чтобы смягчить критику в свой адрес и укрепить престиж среди развивающихся 
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стран, МБРР при поддержке США как главного пайщика в I960 г. создал свой филиал — 
MAP, которая имеет с ним общие органы управления во главе с президентом Банка. MAP 
призвана дополнять деятельность МБРР и предоставлять наименее развитым странам 
беспроцентные кредиты на срок 35—40 лет при льготном периоде 10 лет. взимая комиссию 
на покрытие административных расходов. Развивающиеся страны, естественно, 
заинтересованы в получении льготных кредитов MAP, но она не может выдавать средства 
всем желающим. Поэтому льготные кредиты предоставляются в первую очередь странам, у 
которых ВНП на душу населения не выше 650 долл. в год: к ним в начале 90-х годов 
относились 40 стран. Однако чтобы участвовать в MAP и получить доступ к ее льготным 
кредитам, необходимо вступить в МБРР. 

Хотя часть средств направляется в развивающиеся страны почти бесплатно, в целом 
кредитная деятельность двух основных учреждений группы МБРР рентабельна, так как 
средневзвешенная кредитная ставка не ниже 5% годовых. 

 Также, Международная финансовая корпорация  созданная в 1956 г. по инициативе 
США с целью стимулирования частных инвестиций в промышленность молодых государств, 
создания и расширения там частного сектора. МФК кредитует только высокорентабельные 
предприятия в наиболее развитых развивающихся странах. Это обусловлено, в частности, 
относительно высокой стоимостью ее кредитов, которая выше среднегодовых ставок на 
основных рынках ссудных капиталов. Срок кредитов МФК не превышает, как правило, 15 
лет, а средний срок — 7—8 лет. 

МФК выполняет функции, несколько отличные от МБРР. Поэтому в юридическом и 
финансовом аспектах это относительно самостоятельная организация, хотя имеет общие со 
Всемирным банком руководство и ряд служб. Особенность МФК заключается в том, что для 
инвестирования ее средств в страны-члены не требуется правительственных гарантий, 
которых требуют МБРР и MAP при предоставлении кредитов предприятиям иди 
организациям. Это ограждает частные компании от государственного контроля за их 
деятельностью и служит интересам привлечения иностранного капитала в экономику 
развивающихся стран. 

Другим существенным отличием МФК является то, что с 1961 г. она получила особое 
право не только предоставлять кредиты, но и непосредственно осуществлять инвестиции в 
акционерный капитал строящихся или расширяющихся предприятий с последующей 
перепродажей их акций частным инвесторам. При этом МФК, как и МБРР, не только не 
конкурирует с частными инвесторами, а наоборот, должна стимулировать внедрение 
частного капитала в развивающуюся экономику) [9, С.78]. 

В целом, деятельность мировых финансовых организаций, от времени их создания до 
настоящего времени, постоянно подвержена изменениям в связи со множеством 
объективных причин, наиболее весомой из которых является состояние на мировом 
финансовом рынке. И в настоящее время  внесение коррективов в основные направления 
своей деятельности обосновано формированием новой мировой финансовой системы. Уже 
сейчас определяются контуры будущей финансовой системы XXI в. 
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Общеизвестно, что среди всех человеческих ценностей особое и важное место 

занимают права человека. Именно они определяют положение личности в цивилизованном 
обществе, так как обеспечивают свободное развитие и создают условия для ее защиты. Права 
человека существуют у него независимо от признания их государством. В то же время ни 
одно государство не может назвать себя демократическим, правовым, если оно не соблюдает 
общепризнанные права человека. 

В универсальной концепции прав человека  центральным является положение о 
достоинстве человека, его праве на жизнь и свободу. Оно является наивысшей ценностью 
личности вообще. Во многих международных актах, начиная с Всеобщей декларации прав 
человека (1948 год), утверждается, что права и свободы человека – это ядро, двигатель всех 
общественных процессов. 

Характерной чертой современного мира является наличие различных учреждений, 
которые занимаются проблемами защиты прав человека и гражданина. Среди многих из них 
– органы государственного управления, суды, профсоюзы, религиозные организации и 
другие – специалисты выделяют две группы: комиссии по правам человека и омбудсмены, то 
есть уполномоченные по правам человека. С процессом демократизации в РК появился ряд 
правозащитных организаций, а среди них один из важнейших и широко распространенных в 
мировой практике – институт омбудсмена или уполномоченного по правам человека. 

Будучи не только действенным органом парламентского надзора за деятельностью 
структур управления, омбудсмен является важным средством защиты прав человека, 
свободы печати и других средств массовой информации, свободы собраний и слова. С точки 
зрения гражданина к омбудсмену, как к независимому публичному должностному лицу 
высокого ранга, может обратиться каждый, кто не удовлетворен принятым 
административным решением или процессом его принятия. Он правомочен проводить 
самостоятельные расследования, рекомендовать корректирующие действия и представлять 
доклады. Уполномоченный по правам человека обязан охранять как частные, так и 
общественные, групповые интересы. Он является гарантом своевременного информирования 
граждан об ошибках и злоупотреблениях администрации. Следовательно, омбудсмен 
способствует совершенствованию управленческого процесса, его прозрачности для 
общества. С другой стороны, он выступает как посредник между гражданским обществом и 
представителями власти, ее легитимности, то есть законности исполнительной власти, 
смягчая предубежденное, настороженное отношение личности к власти, поддерживая ее веру 
в справедливость. Не входя по своему юридическому статусу ни в одну властную структуру, 
не имея права исключительных санкций, пользуясь лишь вышеуказанным правом 
омбудсмена, он содействует утверждению справедливости и человечности в действиях 
органов власти. Необременительный для государственного бюджета, регулирующий 


	титул

