
МНОГОСТОРОННИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ



• Диплома́тия (от слова «дипломат» в первоначальном его значении - 
держатель «диплома», как называлась в древнем Риме, по греческой 
терминологии, рекомендательная или верительная грамота, 
выдававшаяся сенатом официальным лицам, отправляемым в провинции 
или за границу) — деловая, мирная, в отличие от военной, 
оперативная работа по осуществлению задач внешней политики 
государства, выполняемая органами правительства (ведомством 
иностранных дел, нередко главой правительства и главой 
государства) и их представителями и агентами за границей. 

• Дипломатия является средством осуществления внешней политики 
государств. 

• В международных отношениях с понятием дипломатии связывают 
искусство ведения переговоров для предотвращения или 
урегулирования конфликтов, поисков согласия и взаимоприемлемых 
решений, расширения и углубления международного сотрудничества.

МНОГОСТОРОННЯЯ 
ДИПЛОМАТИЯ



Первые предпосылки возникновения 
многосторонней дипломатии обозначились с 
момента образования государств. 

Установление постоянных связей 
усложнило отношения между 
государствами и создало ряд проблем их 
взаимодействия:

проблемы 
совместной 

обороны

проблемы 
внешнеторговых 

отношений 



Древняя Греция 

Афинский морской союз (Делосский 

союз) (478–404, 378–337 гг. до н.э.). 

Союз был образован греческими городами 

полисами для противостояния агрессии 

Персии. После победы Греции над персами и 

деятельность Союза была расширена и 

нацелена на организацию торговой 

экспансии в регионе. 



Древняя Греция
греко-персидские войны 

(478–404, 378–337 гг. до н.э.). 



Средневековье 
(V-XV вв.) 

Ганзейский союз  (XIII век )

- возник между независимыми торговыми 

городами, как ответ северных городов Европы 

на бесчинство пиратов 



Отличительные черты 
Ганзейской Лиги 

- наличие общего правила (устав);
- все важные вопросы решались на 
общем собрании городов (Ганзетагах);

- наличие общего имущества (флот, 
склады);

- общая казна;
- возможность объявлять войну другим 
государствам.



«Вестфальская система» 
Средневековья 

    Вестфальский договор сформировал условия 
возникновения многосторонней дипломатии:

- сложилась устойчивая система международных 
отношений;
- определились долговременные национальные 
интересы государств, как политической, так и 
экономической направленности;
- установилась государственная монополия на 
строительство международных отношений;
- появились общие межнациональные проблемы, 
требующие межгосударственных усилий для их 
решения. 



Венский конгресс 
(1 ноября 1814 -9 июня 1815 гг.) 

Созван по инициативе 
Англии, России, Австрии 
и Пруссии после 
окончания 
наполеоновских войн с 
целью восстановления 
монархического режима во 
Франции и закрепления 
новых границ в Европе.



Итоги 
Венского конгресса

- создание «Священного союза», его цель 
прекращение революций  в Европе;

- начало решения проблем судоходства, 
вызванных интенсификацией торговых 
обменов по рекам (принята декларация о 
свободном морском судоходстве, образована 
Центральная Комиссия навигации по 
Рейну, целью которой являлось 
регулирование тарифов и торговли по Рейну.

- была решена проблемы пиратства. 



Лига Наций
(1919-1939 гг.)

Решение о её создании 
было принято в 1919 г. 
на Парижской мирной 
конференции

Основные направления деятельности 
Лиги Наций:

-создание системы «коллективной 
безопасности»;
-способствование разоружению;
-помощь беженцам;
-борьба с нарко- и работорговлей;
-оказание экономической помощи 
нуждающимся странам. 





Итоги деятельности
Лиги Наций

1. Великие державы договорились о 
правилах игры в мире, создали 
постоянный механизм, контроля за 
соблюдением этих правил.

2. Создан постоянный международный суд, в 
функции которого входили разбор всех 
споров между государствами на основе 
принципов международного права.



3. Предпринята попытка создания универсальной 
международной организации, контролирующей 
вопросы различной направленности: миграция, 
наркоторговля, развитие коммуникаций и связи, 
здравоохранение, охрана труда, положение 
женщин в обществе, образование, наука и 
культура.

4. Разработана функциональная структура 
международной организации, определены 
принципы функционирования организации, 
выявлены ее сильные и слабые стороны. 

Итоги деятельности
Лиги Наций



Совет 
Лиги Наций

(Орган 
ограниченного состава)

Состав и структура 
Лиги Наций 

Состав: Великобритания, Франция, Италия и 
Япония. 

Между 1920 и 1946 годом в общей сложности 
63 страны стали членами Лиги Наций.

Структура Лиги Наций:

Ассамблея Лиги Наций
(Главный орган)

четыре
постоянных 

члена

четыре
непостоянных 

члена



Международно-правовое 
регулирование многосторонних 

отношений

Многосторонние отношения государств на 
межправительственном уровне регулируются 
на основе международного права. 

Международное право — это особая 
система юридических норм, регулирующих 
международные отношения путем 
установления взаимных прав и обязанностей 
независимых субъектов этих отношений, в 
качестве которых выступает государство. 



Международно-правовое 
регулирование

Однородные международно-правовые 
нормы образуют отрасли международного 
права.

Объектом отрасли является весь комплекс 
однородных международных отношений, 
касающихся заключения международных 
договоров, связанных с функционированием 
международных организаций. 



Международно-правовое 
регулирование

Нормообразование происходит в результате 
заключения международных договоров и через 
формирование международных обычаев. 
Единственный способ создания 
международно-правовых норм — это 
соглашения субъектов международного права.
 Явно выраженное соглашение именуется 
договором. 
Соглашение, достигнутое молчаливым 
согласием, называется обычаем, а 
содержащиеся в нем нормы — обычными. 



Международно-правовое 
регулирование

•Договоры, заключаемые между субъектами 
международного права, носят письменную 
форму и содержат четкие и конкретные 
формулировки, которые направлены на 
регулирование отношений между ними. 

•В зависимости от круга участников договоры 
могут быть двусторонними и 
многосторонними (универсальными).

•Все нормы, содержащиеся в них, являются 
обязательными, их нарушение влечет за собой 
международно-правовую ответственность.



Международно-правовое 
регулирование

•Обычай определяется как «доказательство 
всеобщей практики, признанной в качестве 
правовой нормы». 

•Это означает, что международным обычаем, 
составляющим норму международного права, 
может стать такое правило поведения 
субъектов международного права, которое 
образовалось в результате повторяющихся 
однородных действий. 



Международно-правовое 
регулирование

•Явно выраженные соглашения, не 
признанные юридически обязательными, 
включают правила поведения, но не 
становятся договорными нормами. 

•К ним, относятся резолюции ООН и других 
международных организаций. 

•Правила, содержащиеся в таких документах, 
получили название норм международного 
«мягкого права». 



Международно-правовое 
регулирование

•По способу (методу) правового регулирования 
международно-правовые нормы делятся на 
диспозитивные и императивные. 

•Диспозитивной является норма, в рамках 
которой субъекты права могут сами 
определять свое поведение, взаимные права и 
обязанности. 

•Императивные - это нормы, которые 
устанавливают конкретные пределы 
определенного поведения. 



Международно-правовое 
регулирование

•Договоры и обычаи относятся к одному из 
источников международного права — 
международным конвенциям. 

•Международные конвенции - это договоры, в 
которых участвуют или могут участвовать все 
государства, а в их законодательстве 
содержатся нормы, обязательные для всего 
международного сообщества. 

•Специальные международные конвенции 
включают договоры с ограниченным числом 
участников, для которых обязательны 
положения этих договоров.



Международно-правовое 
регулирование

•Руководящими правилами поведения 
субъектов являются принципы 
международного права. 

•Принцип международного права — это 
норма, имеющая обязательный характер для 
всех субъектов. 

• Основные принципы международного 
права зафиксированы в Уставе ООН. Они 
носят характер императивных норм, т.е. 
являются обязательствами, и не могут быть 
отменены государствами ни индивидуально, 
ни по взаимному соглашению.



Международно-правовое 
регулирование

Основные принцип международного права: 

•принцип сотрудничества государств 
независимо от различий в их политическом, 
экономическом и социальном строе;

•принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств в качестве 
общепризнанной нормы поведения субъектов 
международного права.



Международные организации: 
порядок образования, 

организационная структура

Международные организации представляют 
собой организационную форму 
международного сотрудничества. 

Система международных организаций 
насчитывает свыше 4 тыс., из которых более 
300 — межправительственные. В центре 
этой системы находится ООН. 



Международные организации: 
порядок образования, 

организационная структура

Классификация МО:
1. По характеру членства и юридической 

природе участников МО делятся на 
межгосударственные и 
неправительственные.

2. По кругу участников МО подразделяются на 
универсальные, открытые для участия всех 
государств, и региональные, членами 
которых могут быть участники одного 
региона.



Международные организации: 
порядок образования, 

организационная структура
Классификация МО:

 3. По кругу компетенции МО делятся на 
организации общей компетенции и 
специальной компетенции.

 4. По характеру полномочий МО делятся на 
межгосударственные и 
надгосударственные (наднациональные).

 5. По условиям участия в членстве МО 
делятся на открытые, в которых любое 
государство может стать членом по-своему 
усмотрению, и закрытые, где прием 
производится по приглашению 
первоначальных учредителей.



Порядок образования 
международных организаций 

Международная межгосударственная 
организация (МПО) создается на основе 
согласованного волеизъявления государств, 
зафиксированного в международном 
договоре, либо в решении уже существующей 
международной организации.
 Порядок образования МПО предполагает:
1) принятие учредительного документа; 
2) формирование структуры организации;
3) созыв главного органа, с которого 
начинается функционирование организации. 



Органы международной 
организации 

•Органы международной организации 
образуют ее организационную структуру.

•Создаются на основе учредительного 
документа МО и наделяются 
соответствующей компетенцией, 
полномочиями и функциями. 

•Каждый орган имеет свою внутреннюю 
структуру и состав; устанавливается порядок 
принятия решений; в учредительном или 
иных актах закрепляется его правовой статус. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ ООН 



Что такое МПО? 

Международная межправительственная 

организация, являясь субъектом 

международного права, представляет собой 

учреждение, созданное на основе объединения 

государств и международного договора для 

достижения общих целей и имеющее свои 

постоянные органы, которые действуют в 

общих интересах государств-членов 



Как подразделяются МПО? 

•МПО общей компетенции — 
объединение государств, деятельность 
которых затрагивает все сферы отношений 
между ними (политическую, экономическую, 
культурную и т.д.); 

•МПО специальной компетенции — 
объединение государств, деятельность 
которых затрагивает одну из специальных 
областей межгосударственных отношений; 



Как подразделяются МПО? 

•универсальные (открытые) МПО — 
объединения государств, открытые для всех 
государств мира;

•закрытые МПО — объединения 
государств с приемом новых членов только 
при согласии первоначальных учредителей;

•региональные МПО — объединение 
государств, расположенных в пределах 
одного региона. 



Функции МПО могут быть  
регулирующими, контрольными, 
оперативными и др. 
Они ограничены сферой закрепленной за 
ними компетенции. 

    Любая МПО действует в 
пределах своей компетенции 

Компетенция МПО — это объект или 
сфера предметной деятельности, 
определяемые полномочиями, которые 
даны ей государствами участниками.



Организация 
Объединённых 
Наций 

История создания:
•Окончательное решение о создании ООН 
было принято в 1944 г. 

•В 1944 г. в предместье Вашингтона - 
Думбартон-Оксе - представители стран-
союзниц начали разрабатывать Устав ООН.

•Право членства в ООН было предоставлено 
всем странам, кроме фашистских держав. 

•В 1946 году Лига Наций произвела 
самороспуск, и было создано ООН. 



На сегодняшний день важнейшей 
международной организацией является 
Организация Объединенных Наций, 
которая создана в целях поддержания мира, 
международной безопасности и развития 
сотрудничества между государствами. 

Организация 
Объединённых 
Наций 



Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке



Генеральным 
секретарем ООН 
с 2007 г. 
является 
южнокорейский 
дипломат Пан 
Ги Мун. 



Цели создания ООН
1) Поддержания международного мира, 

безопасности и принятия 
коллективных мер против их 
нарушителей; 

2) Развития дружественных отношений 
между нациями на основе уважения 
принципа равноправия и 
самоопределения народов; 

Организация 
Объединённых 
Наций 



Цели создания ООН
3) Осуществления международного 

сотрудничества в разрешении 
международных проблем 
экономического, социального, 
культурного и гуманитарного 
характера;

4) Согласования действий наций в 
достижении этих целей. 

Организация 
Объединённых 
Наций 



Руководящие органы ООН: 
• Генеральная Ассамблея, 
• Совет Безопасности ООН, 
• Международный Суд ООН, 
• Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС), 
• Совет по опеке. 

Организация 
Объединённых 
Наций 

Секретариат ООН — главный 
административно-технический орган ООН, 
обеспечивающий ее деятельность. 



Специализированные учреждения ООН 
• это межправительственные организации 

универсального характера, осуществляющие 
сотрудничество в специальных областях: 
экономической, социальной, гуманитарной, в 
сфере образования, здравоохранения и др. Они 
функционируют на постоянной основе в 
соответствии с учредительными документами и 
соглашениями ООН и являются 
самостоятельными организациями. 

Организация 
Объединённых 
Наций 



Специализированные учреждения ООН 
• Международная организация труда - МОТ, 
• ООН по вопросам образования, науки и культуры 

- ЮНЕСКО,
• Всемирная организация здравоохранения - ВОЗ, 
• Всемирная организация интеллектуальной 

собственности - ВОИС, 
• ООН по промышленному развитию - ЮПИДО,
• Программа развития ООН - ПРООН,
• Программа ООН по окружающей среде - ЮНЕП.

Организация 
Объединённых 
Наций 



Специализированные учреждения ООН 
• Международная ассоциация развития - MAP, 

• Международная финансовая корпорация - МФК,
• Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций - ФАО,

• Международный банк реконструкции и развития - 
МБРР,

• Международный валютный фонд - МВФ,

• Конференция ООН по торговле и развитию - 
ЮНКТАД,

Организация 
Объединённых 
Наций 



Специализированные учреждения ООН 
• Международный фонд сельскохозяйственного 

развития - ИФАД,
• Всемирный почтовый союз - ВПС,
• Международная организация гражданской 

авиации - ИКАО,
• Международная морская организация - ИМО,
• Международный союз электросвязи - МСЭ,
• Всемирная метеорологическая организация – 

МВО.

Организация 
Объединённых 
Наций 



Экономические организации 
системы ООН (ЭКОСОС, 

ПРООН, ЮНИДО) и ОЭСР 



Экономический и 
социальный совет - 
ЭКОСОС 
Совет является одним из главных органов ООН, 

несет ответственность за выполнение 
функций ООН, которые определяются как 
«Международное экономическое 
сотрудничество». 

ЭКОСОС состоит из 54 членов ООН. Имеет 
следующее представительство : 14 – Африка; 
11 – Азия; 6 – Восточная Европа; 10 – Лат. 
Америка и Карибский бассейн; 13 – Западная 
Европа и США. 

Economic and 
Social Council - 

ECOSOC 



В области международного экономического 
сотрудничества ЭКОСОС отвечает за 
экономические, социальные, культурные и 
гуманитарные аспекты политики ООН. 
Он служит центральным форумом для 
обсуждения международных экономических и 
социальных проблем глобального характера. 
Помимо этого ЭКОСОС проводит научные 
исследования по экономическим, социальным, 
экологическим проблемам, в сфере культуры, 
образования, здравоохранения, соблюдения 
прав человека. 

Экономический и 
социальный совет - 
ЭКОСОС 

Economic and 
Social Council - 

ECOSOC 



ЭКОСОС имеет в своем составе комиссии, 
комитеты, специальные группы: 

•6 функциональных комиссий: для социального 
развития; по наркотическим средствам; по науке и 
технике; в целях развития; по поддержанию 
устойчивого развития; по статистике; по ТНК.

•5 региональных комиссий: для Европы, стран Азии 
и Тихого океана, Африки, Лат. Америки и Кариб. 
Бассейна, для Зап. Азии.

•2 постоянных комитета: для программ и 
координации по неправительственным 
организациям.

•  7 экспертных органов. 

Экономический и 
социальный совет - 
ЭКОСОС 

Economic and 
Social Council - 

ECOSOC 



Комиссия для социального 
развития / Commission 
for Social Development  

ЭКОСОС

•Создана в 1946 г. в целях проведения 
социальной политики общего характера, а 
также в сферах, которые не охватываются 
специализированными учреждениями.

•Комиссия заседает ежегодно в Нью-Йорке. 
С 1997 г. в состав комиссии входит 46 
членов. 

•Представительство государств-членов: 12 – 
Африка; 10 – Азия; 9 – Лат. Америка и 
Кариб. бассейн; 5 – Восточная Европа; 10 – 
Зап. Европа и США. 



Комиссия по наркотическим 
средствам / Commission on 
Narcotic Drugs 

ЭКОСОС

•Была создана в 1946 г. в целях оказания 
содействия ЭКОСОС в выработке 
международных соглашений по всем 
вопросам, относящимся к контролю за 
наркотическими средствами.

•С 1991 г. в состав комиссии входят 53 
члена, которые избираются от 
представителей государств от 
специализированных органов и участников 
Конвенции по наркотическим средствам



Комиссия по науке и 
технологии в целях развития / 
Commission on Science and 
Technology for Development ЭКОСОС

Была создана в 1992 г. В её функции входит: 
•перестройка и оживление деятельности ООН в 
экономической, социальной областях; 

•оказание помощи ГА в разработке принципов для 
согласования политики организаций ООН в отношении 
научно-технической деятельности; 

•выявление первоочередных задач по оперативному 
планированию развития науки и техники; 

•принятие мер по выявлению и оценки новых научно-
технических достижений, которые могут сказаться на 
научно-техническом потенциале развивающихся стран; 

•содействие оптимальной мобилизации ресурсов и 
осуществление руководства системой финансирования 
науки и техники в ООН. 



Комиссия по устойчивому 
развитию / Commission on 
Sustainable Development  

ЭКОСОС

•Была создана в 1993 г. Функции Комиссии 
предполагают реализацию решений 
конференций ООН по охране окружающей 
среды и дальнейшему социально-
экономическому развитию общества.

•В состав комиссии входят представители 53 
государств (срок 3 года). 
Представительство государств-членов: 13 – 
Африка; 11 – Азия; 10 – Лат. Америка и 
Кариб. бассейн; 6 – Восточная Европа; 113 – 
Зап. Европа и США. 



Комиссия по статистике 
/ Statistical Commission 

ЭКОСОС

•Создана в 1946 г. в целях оказания 
содействия ЭКОСОС в совершенствовании 
национальной статистики стран-членов и 
улучшения их сопоставимости; оказания 
помощи органам ООН по общим вопросам, 
относящимся к сбору, анализу и 
распространению статистической 
информации; содействие улучшению 
статистической информации и 
статистических методов её обработки.

•В состав комиссии входят 24 члена. 



Комиссия по ТНК / 
Commission on 
Transnational Corporation 

ЭКОСОС

•Учреждена в 1974 г. в целях оказания 
содействия ЭКОСОС в выполнении 
обязанностей в области 
транснациональных корпораций. 
Комиссия служит форумом для 
рассмотрения вопросов связанных с 
ТНК. 



Цели ПРООН:
- оказание помощи развивающимся странам 
в их усилиях по ускорению социально-
экономического развития путём оказания 
им систематической помощи;
- содействие развивающимся странам в 
достижении более высокого уровня 
экономического и социального 
благосостояния населения этих стран. 

Программа 
развития ООН
ПРООН
- Создана в 1965 г. В состав организации 
входят 48 членов. 

United Nations 
Development 

Programme - UNDP



- представление консультативных и экспертных 
услуг, проведение семинаров;
- новаторские пути выполнения решений по 
проблемам окружающей среды, народонаселения 
и др. проблем;
- укрепление собственного потенциала;
- сосредоточение усилий на ключевых аспектах 
«устойчивого развития общества» - искоренение 
бедности, восстановление окружающей среды, 
обеспечение занятости, оказание помощи 
женщинам и др. социально уязвимым группам;
- подготовка национальных кадров. 

Программа 
развития ООН
ПРООН

Деятельность ПРООН включает: 

United Nations 
Development 

Programme - UNDP



 Цели ЮНИДО:
-осуществление координирующей роли в области 
промышленного развития в системе ООН;
-содействие промышленному развитию и 
сотрудничеству на глобальном, региональном, 
национальном и отраслевом уровнях;
-оказание помощи странам с переходной 
экономикой и развивающимся странам в 
реструктуризации промышленности;
-содействие индустриализации развивающихся 
стран и развитии инфраструктуры;
-оказание технической помощи развивающимся 
странам путем реализации конкретных проектов. 

ООН по 
промышленному 
развитию – 
ЮНИДО 

Основана в 1966 г. ЮНИДО 168 членов.

United Nations 
Industrial Development 
Organization - UNIDO 



-участие в индустриализации развивающихся 
стран;
-внедрение РС современных методов 
производства, программирования управления; 
-содействие рациональному использованию 
природных ресурсов; 
-подготовке национальных кадров; 
-привлечению инвестиций в конкретные 
проекты;

ООН по 
промышленному 
развитию – 
ЮНИДО 

Основные направления деятельности:

United Nations 
Industrial Development 
Organization - UNIDO 



-предоставление РС материальных и финансовых 
ресурсов (промышленное оборудование, 
консалтинговые услуги, новые технологии и др.);
-оказание технической помощи в строительстве 
промышленных объектов путём направления 
экспертов и консультантов;
-оказание консультационной помощи в виде 
конференций, совещаний, тематических 
семинаров и встреч представителей 
промышленности, профсоюзов, потребителей 

ООН по 
промышленному 
развитию – 
ЮНИДО 

Основные направления деятельности:

United Nations 
Industrial Development 
Organization - UNIDO 



- Создана в 1961 г.
- Членами ОЭСР являются 29 промышленно 
развитых стран как Европы, так и остального 
мира.
- Основной функцией ОЭСР является 
координация экономической политики стран-
участниц в целях смягчения возникающих в 
мировой системе противоречий, решение 
вопросов регулирования международной 
торговли, стабилизации валютно-кредитной 
системы и др.
- Решения носят чисто рекомендательный 
характер, поэтому редко влекут за собой 
согласованные действия.

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития – ОЭСР 

Organization for 
Economic Cooperation 

and Development - 
OECD 



Официальные цели ОЭСР:
-содействие устойчивому социально-
экономическому развитию как участвующих, так 
и не участвующих в организации стран;
-разработка эффективных методов координации 
торговой и общеэкономической политики;
-содействие достижению наиболее высокого 
уровня экономического роста, занятости 
населения и уровня жизни;
-содействие развитию мировой торговли;
-стимулирование и координация действий в 
области оказания помощи развивающимся 
странам.

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития – ОЭСР 

Organization for 
Economic Cooperation 

and Development - 
OECD 



Основные направления деятельности ОЭСР:
-оказание помощи странам-членам в формулировании 
целей политики социально-экономического развития;
-содействие устранению препятствий обмену 
товарами, либерализация движения капитала;
-содействие эффективному использованию 
экономических ресурсов;
-поощрение исследований и профессиональной 
подготовки кадров;
-содействие развитию РС путем предоставления 
технической помощи;
-поддержание связей с др. МО для обеспечения 
сотрудничества;
-проведение на постоянной основе конференций, 
совещаний, консультаций, исследований. 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития – ОЭСР 

Organization for 
Economic Cooperation 

and Development - 
OECD 



Была образована в 1975 г. с целью обсуждения 
глобальных финансовых и валютных вопросов на 
уровне глав правительств ведущих стран Запада.
- Первоначально в Группу входили: 
Великобритания, Германия, Италия, Канада, 
США, Франция, Япония. 
- на совещаниях обсуждаются вопросы 
достижения сбалансированного роста и 
приведения обменных курсов в соответствие; 
-координации стратегий экономического 
развития;
-разработки общего экономического курса, 
согласования единого подхода в отношении 
ключевых проблем мирохозяйственных связей.
- В 1997 г. в «Группу семи» вошла Россия.

«Группа 
восьми» / Большая 
восьмерка

G-8 



Международные валютно-
финансовые организации

(группа Всемирного банка, 
Международный валютный фонд)  



Всемирный Банк 

В группу Всемирного банка входят:
1. Международный банк реконструкции и 

развитии (МБРР), создан в 1945 г. с целью 
предоставления кредитов относительно 
богатым развивающимся странам.

2. Международная ассоциация развития (МАР), 
основана в 1960 г. с целью предоставления 
кредитов на особо льготных условиях 
беднейшим развивающимся странам.

это многостороннее кредитное учреждение, состоящее из пяти 
тесно связанных организаций, входящих в систему ООН, общей 

целью которых является оказание финансовой помощи 
развивающимся странам за счет развитых стран. 



Всемирный Банк 

В группу Всемирного банка входят:
3. Международная финансовая корпорация (МФК), 

создана в 1956 г. с целью содействия 
экономическому развитию в РС путем оказания 
поддержки частному сектору.

4. Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (МАИГ), основано в 1988 г. с цель 
поощрения иностранных инвестиций в 
развивающихся странах путем предоставления 
гарантий иностранным инвесторам от потерь, 
вызванных коммерческими рисками.



Всемирный Банк 

В группу Всемирного банка входят:

5.  Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС), создан в 
1966 г. в целях содействия увеличению потоков 
международных инвестиций путем 
предоставления услуг по арбитражному 
разбирательству и урегулированию споров между 
правительствами и иностранными инвесторами.



Создан в 1945 г. в результате подписания соглашения 28 
странами.
На сегодняшний день в состав МБРР входят 180 
государств. 

Международный банк 
реконструкции и 
развитии – МБРР

International Bank for 
Reconstruction and 

Development - IBRD 

Цели МБРР:
•Содействие реконструкции и развитию стран-членов 
путем поощрения капиталовложений для 
производительных целей.

•Поощрение частных иностранных капиталовложений в 
тех же целях.

•Содействие долгосрочному и сбалансированному росту 
торговли. 



Отличие МБРР и МАР состоит в источниках 
финансовых средств и в условиях 
предоставления займов. МБРР большую часть 
своих финансовых ресурсов получает на 
международных финансовых рынках и 
предоставляет займы РС под низкий процент с 
длительными сроками погашения. МАР 
предоставляет РС беспроцентные кредиты за 
счет взносов стран-доноров.
-В состав МАР входят 159 государств-членов. 

Международная 
ассоциация развития 
– МАР 

International 
Development 

Association - IDA 



Цели МАР:
•Предоставление долгосрочных кредитов 
наиболее бедным РС.

•Оказание содействия экономическому 
развитию, повышению уровня жизни в 
наименее РС-членах Ассоциации.

•Оказание содействия повышению 
производительности труда в странах с 
наиболее низкими годовыми доходами на душу 
населения. 

Международная 
ассоциация развития 
– МАР 

International 
Development 

Association - IDA 



•Создана в 1956 г. как самостоятельное 
юридическое лицо со своим уставом и 
собственными ресурсами, однако 
фактически является филиалом МБРР 
и специализированным учреждением 
ООН. Как финансовая организация 
входит в группу Всемирного банка. В 
состав МФК входит 171 страна. 

Международная 
финансовая 
корпорация – МФК 

International 
Finance 

Corporation - IFC 



-Оказание содействия в финансировании 
частного предпринимательства РС в целях 
экономического развития государств-членов.
-Оказание помощи в управлении 
предприятиями, созданными с участием как 
иностранного капитала, так и местных 
инвестиций.
-Стимулирование притока частного 
капитала в производственную сферу. 

Международная 
финансовая 
корпорация – МФК 

International 
Finance 

Corporation - IFC 



•Направления деятельности МФК:
•-Содействие развитию предпринимательства в 
малом бизнесе путем создания совместных с 
иностранным капиталом предприятий.

•-Подготовка и оценка проектов 
производственных объектов.

•-Консультирование деловых кругов и 
правительств государств-членов по вопросам 
экономического развития.

•-Оказание технической помощи частным 
фирмам.

•-Осуществление информационной 
деятельности, предоставления информации о 
новых проектах, о новых рынках. 

Международная 
финансовая 
корпорация – МФК 

International 
Finance 

Corporation - IFC 



•Создано в 1988 г. как филиал Всемирного банка. 
В финансовом отношении является 
независимым. В качестве специализированного 
учреждения входит в систему ООН. В составе 
МАИГ 134 участника. 

•Высшим органом МАИГ является Совет 
управляющих. За общую оперативную 
деятельность Агентства ответственность 
несёт Директорат, состоящий из 20 членов. 
Председателем Директората является 
президент МБРР. 

Многостороннее 
агентство по 
инвестиционным 
гарантиям – МАИГ 

Multiateral 
Investment 
Guarantee 

Agency – MIGA 



Цели МАИГ:
•-Предоставление гарантий на инвестиции, 
направляемые на производственные цели, 
преимущественно в РС-участниках агентства.

•-Страхование и перестрахование от 
некоммерческих рисков.

•-Содействие разработке проектов и обеспечение 
их обоснованности с точки зрения потребностей 
конкретной страны.
-Оказание технической помощи в целях 
стимулирования притока иностранных 
инвестиций в РС. 

Многостороннее 
агентство по 
инвестиционным 
гарантиям – МАИГ 

Multiateral 
Investment 
Guarantee 

Agency – MIGA 



-Был учрежден в 1944 г. на конференции 
ООН. МВФ выступает как 
специализированное учреждение системы 
ООН, однако соглашением между ООН и 
МВФ определено, что ООН не имеет права 
давать Фонду рекомендации, 
относительно его политики.
-Членами Фонда является 181 страна. 

Международный 
валютный фонд – 
МВФ 

International 
Monetary 

Found 



Направления деятельности МВФ:
-Обеспечение международного 
сотрудничества в валютной сфере 
(поддержание общей системы расчетов по 
специальным правилам).
-Обеспечение финансовой помощи 
странам.
-Оказание консультационной и 
технической помощи по вопросам 
валютных операций. 

Международный 
валютный фонд – 
МВФ 

International 
Monetary 

Found 



Механизм кредитования и финансовая 
политика МВФ

Предоставление Фондом кредитов странам-участницам 
связано с выполнением последними политико-
экономических условий. 
Принципы МВФ:
1. Возвратность предоставляемых Фондом финансовых 
средств.
2. Обоснование реальности возврата финансовых 
средств страной-заёмщиком.
3. Страна-заёмщик выплачивает сумму сборов, 
необходимых для покрытия оперативных расходов. 

Международный 
валютный фонд – 
МВФ 

International 
Monetary 

Found 



Международные экономические 
организации в системе 

регулирования мировой 
торговли (ГАТТ, ВТО, 

ЮНКТАД) 



История формирования 
многостороннего регулирования 
в международных отношениях 

Многостороннее регулирование – это 
сравнительно новое явление в истории 
мировых отношений. 

I этап. - Создание механизма решения проблем 
развития международной торговли. 
Временной интервал - первая половина XX в. 
Итог - окончился неудачей, что объясняется 
отсутствием общей правовой базы и не 
совпадением экономических интересов ведущих 
промышленно развитых стран 



История формирования 
многостороннего регулирования 
в международных отношениях 

II этап. - охватывает послевоенные годы, 
наметились первые результативные 
договоренности между ведущими странами. 
Основными принципами - либерализация 
торговли через отмену торговых ограничений, 
принцип наибольшего благоприятствования. 
Итог –экономически развитые страны 
завоевывали рынки, не опасаясь применения 
встречных мер против их экспорта.
Основные усилия - направлены на 
ограничение протекционизма, создание 
условий для либерализации торговли, а также 
для доступа на рынки развивающихся стран. 



История формирования 
многостороннего регулирования 
в международных отношениях 

III этап - приходится на 50-60-е годы. 
Объектом внимания - импорт промышленной 
продукции и сырья. 
Все мероприятия участников системы 
регулирования были направлены на 
расширение свободы конкуренции, 
формирование международного 
товарообмена под действием 
рыночных сил. 



История формирования 
многостороннего регулирования 
в международных отношениях 

IV этап - 70-е гг. XX в.- обусловлен 
существенными сдвигами в структуре 
мирохозяйственных связей, которые 
приобретали все более производственно-
технический характер в условиях 
растущей интернационализации в рамках 
транснациональных корпораций. Возникла 
необходимость в создании условий для 
дальнейшей интернационализации 
производства. 



История формирования 
многостороннего регулирования 
в международных отношениях 

V этап – современность.
Основные объекты многостороннего 
регулирования - вопросы развития 
специализации и производственного 
кооперирования, согласование объемов 
производства по сырьевым и 
продовольственным товарам, вопросы 
торговли услугами.
Характерная черта этапа - участие не 
только крупных, но и малых промышленно 
развитых стран, а также большинства РС. 



Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле - ГАТТ 

С 70-х годов начался интенсивный процесс 
формирования общего правового пространства. 
Этому в значительной мере способствовала 
деятельность, осуществляемая в рамках 
Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ-1947), направленная на установление 
совместимости национальных систем 
регулирования внешней торговли. 
ГАТТ – это система сдерживания односторонних 
действий, поддержания нормального климата в 
международных торговых отношениях. 



Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле - ГАТТ 

Функции ГАТТ:
• осуществление согласованных на 

многосторонней основе правил, 
регулирующих поведение правительств в 
международной торговле;

• выполнение роли форума для торговых 
переговоров, направленных на либерализацию 
торговли и обеспечение её большей 
предсказуемости;

• выполнение роли международного суда, 
решающего мирохозяйственные споры и 
конфликтные ситуации. 



Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле - ГАТТ 

Во время Уругвайского раунда 
многосторонних торговых переговоров 
(1993) было принято соглашение о 
создании Всемирной торговой 
организации (ВТО), частью которой 
становится ГАТТ. 

С 1 января 1995 года ГАТТ структурно 
вошло в ВТО, но войдя в состав ВТО во 
многом сохраняет свою автономность. 



Всемирная торговая 
организация (ВТО)

ВТО начала действовать с 1.01.1995 г.
Основные направления деятельности:

• контроль за принятием и применением 
многосторонних торговых соглашений;

• выполнение роли форума для многосторонних 
торговых переговоров;

• урегулирование торговых споров между 
странами-членами;

• наблюдение за торговой политикой стран;
• сбор, изучение и предоставление информации 

по вопросам развития и использования 
механизмов международной торговли. 



Всемирная торговая 
организация (ВТО)

Важнейшие принципы ВТО:

• принцип наибольшего благоприятствования 
(принцип недискриминации). Любое 
преимущество, предоставленное продукту, 
происходящему из любой страны 
немедленно распространено на 
аналогичный продукт, происходящий из или 
предназначенный для всех стран-
членов;        



Всемирная торговая 
организация (ВТО)

Важнейшие принципы ВТО:
• принцип национального режима. Страны 

участницы должны предоставлять товарам 
иностранного происхождения тот же режим, 
что и национальным;

• принцип защиты национальной политики. В 
интересах развития национальной 
промышленности страна может 
осуществлять защиту, основанную только на 
таможенных тарифах, а не на торгово-
политических мерах;        



Всемирная торговая 
организация (ВТО)

Важнейшие принципы ВТО:

• принцип создания устойчивой основы 
торговли. Тарифы должны сокращаться 
посредством многосторонних переговоров и 
не могут повышаться в последствии;

• принцип содействия справедливой 
конкуренции. Речь идет о вопросах 
субсидий и демпинга;

• общее запрещение количественных 
ограничений импорта;       



Всемирная торговая 
организация (ВТО)

Важнейшие принципы ВТО:
• принцип возможных действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. 
Установление ограничений на импорт или 
временную отмену тарифных уступок, если 
причиняется вред национальным 
производителям;

• принцип региональных торговых 
договоренностей. Региональные торговые 
группировки могут выступать как 
таможенный союз или зона свободной 
торговли;



Всемирная торговая 
организация (ВТО)

Важнейшие принципы ВТО:
• специальные условия для развивающимся 

странам. Оказание помощи и обеспечение 
режима наиболее благоприятных условий 
доступа их товаров на мировые рынки, а 
также освобождение этих стран от 
взаимных обязательств. 



Региональные экономические 
организации арабских 

государств 
№ 
п/п

Название организации Число 
стран

Год 
создания

1. Совет арабского 
экономического единства

12 1964

2. Совет по сотрудничеству 
арабских государств 
Персидского залива

6 1981

3. Арабский фонд 
экономического и социального 
развития

21 1968

4. Арабский валютный фонд 20 1977

5. Арабский банк экономического 
развития Африки

18 1973



Совет арабского экономического 
сотрудничества (САЭЕ)

• Создан в 1964 году членами Лиги 
арабских государств.

• В состав входят 12 государств: 
Кувейт, Ливия, Египет, Иордания, 
Ирак, Йемен, Мавритания, ОАЭ, 
Палестина, Сирия, Сомали, Судан.



Цели САЭЕ

• Создание общего рынка – обеспечение 
свободы движением товаров, капиталов, 
продукции, трудовых ресурсов.

• Обеспечение свободы транспорта, 
использования транспортной 
инфраструктуры: морские порты, гражданские 
аэропорты, наземные пути сообщения.

• Обеспечение права владения собственности.



Арабский фонд экономического 
и социального развития 

(АФЭСР)
• Создан в 1968 году на основе соглашения, 

вступившего в силу в 1971 г.
• В основу деятельности входит:
• финансирование экономических проектов;
• Поощрение частных и государственных инвестиций;
• Обеспечение технической помощи в экономическом 

развитии;
• Оказание содействия межарабской торговли;
• Осуществление сотрудничества с арабскими 

национальными и региональными институтами 
развития.



Арабский валютный фонд
(АВФ)

• Создан в 1977 году на основе соглашения, 
подписанного в силу в 1976 г. Между членами ЛАГ

• Цели АВФ:
• финансирование дефицитов платёжных балансов путем 

предоставления кредитов;
• содействие стабилизации курсов валют;
• содействие ускорению темпов арабской экономической 

интеграции и экономическому развитию стран-членов;
• содействие развитию финансовых рынков арабских 

стран;
• координация позиций по международным валютным и 

экономическим вопросам.



Арабский банк экономического 
развития Африки (АБЭРА)

• Создан в 1973 году по инициативе Лиги 
Арабских государств – приступил к 
операциям в 1975 г. 

• Банк является независимым 
международным учреждением.

• Члены АБЭРА – 18 государств: Алжир, 
Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Катар, 
Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, 
Оман, Палестина, Саудовская Аравия, 
Сирия, Судан, Тунис.



Арабский банк экономического 
развития Африки (АБЭРА)

• Цели Банка:
• оказание финансового содействия 

экономическому развитию неарабских 
африканских стран;

• оказание технической помощи, 
необходимой для развития африканских 
стран;

• стимулирование притока инвестиций из 
арабских стран.



Совет по сотрудничеству 
арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ)

• Создан в 1981 году в целях осуществления 
координации, интеграции и взаимосвязей 
между шестью членами: Бахрейн, Катар, 
Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.

• Совет ставит своей задачей создание 
схожих систем в области финансов, 
экономики, торговли, права, управления.



Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) 

Основные документы и соглашения ШОС:
•Хартия Шанхайской организации 
сотрудничества, Соглашение между 
государствами – членами ШОС о Региональной 
антитеррористической структуре и Декларация 
глав государств – членов ШОС (2002).

•Соглашения, определяющие порядок работы 
основных органов ШОС, механизм 
формирования бюджета и другие вопросы, 
связанные с текущей работой различных 
подразделений ШОС (2003). 



СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ 
ШОС

• Индия 
• Казахстан 
• Киргизия 
• Китайская Народная Республика 

Пакистан
• Россия 
• Таджикистан 
• Узбекистан



Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) 

Основные органы и структура ШОС:
1. Совет глав государств – ежегодные саммиты 
ШОС в столицах стран-участниц. 
2. Совет глав правительств. 
3. Совет министров иностранных дел (СМИД). 
Предваряет встречи на высшем уровни, 
согласовывает позиции участников и 
подготавливает ключевые документы для 
подписания главами государств. 
4. Совещания руководителей министерств и 
ведомств - проводятся на регулярной основе. 
5. Секретариат (Пекин) –численность до 40 чел. 
6. Региональная антитеррористическая структура 
(РАТС) (Бишкек). 



Группа стран ГУАМ 

ГУУАМ
Грузия 

Молдова 

Украина 

Азербайджан 

Узбекистан 



Группа стран ГУАМ 

•10 октября 1997 г. президенты этих государств 
(без Узбекистана) во время саммита Совета 
Европы в Страсбурге провели встречу, на 
которой речь шла о создании политико-
консультативного форума ГУАМ.

•24 апреля 1999 г. на Вашингтонском саммите 
НАТО к ГУАМ присоединился Узбекистан.

•На “саммите тысячелетия” в 2000 г. в Нью-Йорке 
было объявлено о превращении ГУУАМ в 
международную организацию. 



Группа стран ГУАМ 

ГУУАМ была структурирована на Ялтинском 
саммите 2001 г.:

•высший орган ГУАМ названа ежегодная 
встреча глав государств блока;

•исполнительный орган- совет министров 
иностранных дел;

•рабочий орган –комитет национальных 
координаторов.
Принят уставной документ ГУАМ – Ялтинская 
Хартия. 



Группа стран ГУАМ 

Главная экономическая составляющая 
ГУАМ  - содействие направлению 
энергетической политики США в 
Каспийском регионе и в Центральной Азии, 
обеспечение собственных государственных 
национальных интересов, противодействие 
российскому влиянию, блокирование Ирана. 



Группа стран ГУУАМ 

Г+У+У+А+М

Г+У+А+М

В 2001г. Узбекистан 
вышел из состава ГУУМА 
и вошёл в состав  ШОС



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

 (история создания, цели, 
задачи, членство, структура, 

характер деятельности) 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

В 1989 г. с инициативой создания 
межправительственного форума  АТЭС 
выступил премьер-министр Австралии Дж. 
Хоук. Первая встреча министров 
иностранных дел и торговли Австралии, 
Брунея, Индонезии, Канады, Республики 
Корея, Малайзии, Новой Зеландии, 
Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, 
Японии состоялась летом того же года . 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

В настоящее время в форум АТЭС 
входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, 
Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, 
Республика Корея, Малайзия, Мексика, 
Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, 
Перу, Россия, Сингапур, США, 
Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, 
Япония.



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Цель форума:

Поддержка и обеспечение роста 
и развития региона и тем самым 
способствование росту и 
развитию мировой экономики. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Основные принципы форума:
∙  при сотрудничестве необходимо 
учитывать неоднородность региона, 
включая различие социально-
экономических систем и уровней развития; 
∙  сотрудничество предусматривает 
приверженность открытому диалогу и 
консенсусу, уважение мнений всех 
участников;  



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Основные принципы форума:
∙  сотрудничество должно быть основано на 
неформальном обмене мнениями между 
всеми экономиками-участницами АТЭР; 
∙  сотрудничество должно осуществляться в 
тех областях экономики, где оно будет 
отвечать общим интересам и будет 
взаимовыгодным;  



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Основные принципы форума:
∙  в интересах экономик региона 
сотрудничество должно быть направлено на 
усиление открытой многосторонней 
торговой системы; 
∙  сотрудничество должно быть нацелено на 
увеличение выгод от взаимозависимости, 
как в рамках региональной, так и мировой 
экономики, в том числе посредством 
расширения потоков товаров, услуг, 
капиталов и технологий;   



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Основные принципы форума:
∙  сотрудничество должно дополнять, а не 
подменять деятельность организаций, 
включая межгосударственные организации, 
такие как АСЕАН и др.; 

•участие экономик в АТЭС должно 
оцениваться на основе интенсивности 
экономических связей с регионом и может 
быть расширено на базе консенсуса всех 
участников.  



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

В 1993 г. в Сиэтле состоялся первый саммит 
Лидеров экономик  АТЭС. На саммите 
было выработано видение будущего АТЭС:
∙  усиление духа открытости и партнерства, которое 
позволяет находить совместные решения проблем, 
вызванных быстро меняющимися условиями 
региональной и мировой экономики; 
∙  поддержка открытой многосторонней торговой 
системы; 
∙  сокращение барьеров на пути торговли и инвестиций; 
∙  повышение благосостояния населения; 
∙  развитие образования и науки; 
∙  развитие средств телекоммуникаций и транспорта; 

• защита окружающей среды.  



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

В 1994 г. на встрече Лидеров общее 
видение трансформировалось в 
совершенно конкретную 
стратегическую цель АТЭС:
создание системы свободной 
торговли и инвестиций в регионе. 
Причем развитые экономики должны 
реализовать эту цель к 2010 г., 
развивающиеся - к 2020 г. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Саммит Лидеров в Осаке - 1995 г. Принятие 
Осакской программы действий В ней 
сформулированы генеральные принципы и 
базовые направления сотрудничества для 
выполнения задачи, поставленной в Богоре. 
Осакская программа действий обозначает три 
базовых направления АТЭР: 

•торговая и инвестиционная либерализация; 
•содействие торговле и инвестициям; 
•экономическое и техническое сотрудничество



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Генеральные принципы АТЭС:
•сотрудничество;
•прозрачность законов, правил и административных 
процедур, воздействующих на движение товаров, 
услуг и капиталов;

•недискриминация; 
•всесторонность; 
•одновременный старт, непрерывный процесс и 
дифференцированные сроки вхождения в систему 
свободной и открытой торговли и инвестиций; 

•воздержание от принятия мер, могущих повлечь за 
собой повышение уровня протекционизма; 

•гибкость; 
•соответствие стандартам ВТО. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Манильский план действий для АТЭС 
(1996 г.) 
Состоит из трех компонентов:

• коллективные и индивидуальные планы 
по достижению богорской цели и 
выполнению Осакской программы 
действий;

•экономическое сотрудничество;
•техническое сотрудничество. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

На Манильском саммите утверждены 
«Рамочные принципы по усилению 
экономического сотрудничества и развития»
Намечено шесть приоритетных тем:
1. Развитие людского потенциала; 
2. Развитие стабильных рынков капитала с 
целью содействия движению капиталов, 
мобилизации сбережений и создания условий 
для привлечения частных инвестиций в 
развитие инфраструктуры; 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

3. Усиление экономической инфраструктуры, 
особенно в областях телекоммуникации, 
транспорта и энергетики, с целью дальнейшей 
интеграции членов АТЭС в региональную 
экономику, а региона - в мировую; 
4. Освоение технологий будущего, а также - 
обеспечение свободного движения информации 
и технологий; 
5. Обеспечение качества жизни через 
экологически чистый [экономический] рост; 
6. Развитие малых и средних предприятий. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Структура форума
АТЭС - это объединение форумов, которые 
носят формальный и неформальный характер, 
тесно взаимосвязаны между собой, подчиняют 
свою работу определенным правилам и 
процедурам, решения на всех форумах 
принимаются консенсусом, решения высших 
органов (саммиты Лидеров и встречи 
Министров) не имеют строго обязательного 
характера для государств-членов.



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Структура форума
Высший орган АТЭС состоит из двух "палат" - 
встречи Министров (министров иностранных дел и 
торговли) и неформального саммита Лидеров (глав 
государств и правительств). Председателем форума 
в течение года является страна, на территории 
которой проводятся саммит. Страна берет на себя 
расходы по проведению саммита. Принимающая 
сторона определяет тематику деятельности АТЭС на 
срок ее председательствования (т.е. на один год). 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Структура форума
По результатам каждого саммита 
Лидеров принимаются декларации, 
подводящие общий итог под 
деятельностью форума за год, и 
формулируется позиция участников 
относительно событий региональной или 
мировой экономики и стратегия форума. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Структура форума
На встречах министров решаются вопросы в 
соответствующих областях сотрудничества и 
принимаются планы действий, руководящие 
принципы, декларации и другие документы, 
определяющие приоритетные направления 
деятельности АТЭС в той или иной области 
сотрудничества, и адресованы они, прежде 
всего, соответствующим форумам 
системы АТЭС, которые на их основе и 
осуществляют свою деятельность. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Структура форума
Встречи Старших должностных лиц (СДЛ) - 
орган, призванный координировать работу по 
реализации решений, принятых Лидерами и 
Министрами; он же является связующим 
звеном высшего органа АТЭС и форумов, 
занимающих положение структурных 
подразделений АТЭС. СДЛ непосредственно 
подчинены Министрам и обязаны выполнять 
распоряжения последних. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Структура форума
Органы АТЭС именуются форумами. К ним 

относятся 3 комитета: 
1. Комитет по торговле и инвестициям, 
2.  Экономический комитет, 
3.  Комитет по бюджету и управлению и 11 рабочих 

групп: по энергетике, рыболовству, развитию 
малых и средних предприятий, транспорту, 
туризму, развитию людских ресурсов, 
промышленной науке и технологиям, сохранению 
морских ресурсов, телекоммуникациям и 
информации, развитию торговли, техническому 
сотрудничеству в области сельского хозяйства. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Важным элементом структуры АТЭС - Деловой 
консультативный совет  - автономный 
бизнес-форум (действует с 1996 г.). 

Объединяет представителей бизнеса, которые 
выражают точку зрения делового мира в 
форуме АТЭС. Совет сам определяет свою 
структуру и бюджет, предметы обсуждения 
на своих встречах и проблемы, которые он 
представляет на рассмотрение Министрам и 
Лидерам. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Совет осуществляет две главные функции:
1. Дает советы относительно реализации 

Осакской программы действий и по другим 
приоритетным для бизнеса вопросам; 

2. Предоставляет по запросам АТЭС 
информацию по вопросам, связанным с 
бизнесом, и информацию о перспективах 
бизнеса в специфических областях 
сотрудничества. 

В Совет входят по три представителя от 
каждого государства. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Секретариат (административный орган 
форума АТЭС) был создан как "механизм 
для содействия и координации 
деятельности АТЭС, выполнения работ в 
области логистики и оказания технической 
поддержки, а также для управления 
финансовыми делами на основании 
указаний Старших должностных 
лиц АТЭС". 

Секретариат расположен в Сингапуре. При 
осуществлении своих функций секретариат 
подотчетен Старшим должностным лицам. 



Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество

Секретариат имеет следующую структуру:
∙  исполнительный директор, функции 

которого выполняет представитель 
председательствующей в данном году 
страны; зам. исполнительного директора 
является представитель экономики, 
которая будет председательствовать 
в АТЭС в следующем году; 

∙  штат профессиональных сотрудников, 
состоящий из чиновников, от каждой 
страны-участницы форума; 

•  штат поддержки, состоящий из местного 
персонала. 



АСЕАН (история создания, 

цели, задачи, членство, 

результаты деятельности 



Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии

7-8 августа 1967 года министры иностранных 
дел Индонезии, Таиланда, Сингапура, 
Филиппин и заместитель премьер-министра 
Малайзии провели в Бангкоке заседание, по его 
итогам была опубликована Декларация о 
создании Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (Бангкокская декларация).
Позже присоединились Бруней (1984), Вьетнам 
(1995), Мьянма (1997) и Камбоджа (1999).



Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии

ЦЕЛИ АСЕАН:
 1) Ускорение экономического роста, 
социальное продвижение и культурное 
развитие в регионе;
2) Поддержание мира и стабильности в 
регионе, с помощью установления 
взаимоуважительных отношений между 
странами-участницами Ассоциации в 
регионе и приверженности принципам 
Устава ООН. 



Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии

В 2003 году определены три основных 
направления деятельности 
Ассоциации:
- направление совместной 
безопасности стран АСЕАН;
- направление совместного 
экономического развития стран 
АСЕАН;
- формирование единого 
социокультурного пространства. 



СООБЩЕСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

АСЕАН 

∙   Декларация АСЕАН (1967). Образующий 
документ, установивший цели 
организации.
∙   Декларация о зоне мира, свободы и 
нейтралитета в Юго-Восточной Азии 
(1971) (Куала-Лумпурская декларация). В 
ней заявлялось, что нейтрализтет региона 
являет собой «желанную цель». 



СООБЩЕСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

АСЕАН 

∙   Договор о дружбе и сотрудничестве (1976). 
Определены принципы взаимоотношений: 
взаимное уважение независимости, 
суверенитета, равенства, территориальной 
целостности и национальной идентичности 
каждой нации, право на невмешательство во 
внутренние дела государства, отказ от методов 
принуждения в международных отношениях, 
разрешения конфликтов мирным путём и пр. 
∙   Договор о создании в Юго-Восточной Азии 
зоны, свободной от ядерного оружия 
(Бангкокский договор) (1995).



АСЕАН 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СООБЩЕСТВО 
 Создание общего экономического 
пространства АСЕАН - конечная цель 
экономической интеграции к 2020 г. 

•Современная задача состоит в создании 
устойчивого, преуспевающего и очень 
конкурентоспособного экономического региона 
АСЕАН, функционирующего на основе 
свободного потока товаров, услуг, инвестиций и 
ещё большего свободного обращения капитала, 
равноправного экономического развития и 
снижения бедности и социально-экономических 
проблем. 



АСЕАН 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

 Согласно цели, установленной на 
форуме Взгляд-АСЕАН-2020, Юго-
восточная Азия рассматривается как 
сообщество, развивающиеся на основе 
общей региональной идентичности. 



АСЕАН 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

Проекты социо-культурного развития :
  -Программа для Социального 
благосостояния семьи и населения;
  -Программа по борьбе со СПИДом;
  -Программа по заботе о пожилых людях;
  -Программа АСЕАН «Профессиональная 
Безопасность и Сеть Здоровья»;
  -Программа АСЕАН по профессиональной 
подготовке молодежи для успешной занятости 
и решению других глобальных вызовов;  



АСЕАН 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

Проекты социо-культурного развития :
  -Программа по усилению сотрудничества 
среди университетов членов АСЕАН;
  -Программа Обмена студентов АСЕАН;
  -Ежегодная Неделя Культуры стран АСЕАН;
  -Лагерь Молодежи и Викторина АСЕАН;
  -Программа Обмена СМИ АСЕАН;
  -Программа АСЕАН по экологическим 
вопросам, связанным с 
жизнеобеспеченностью городов (ESC);
  -Соглашение АСЕАН по трансграничным 
загрязнениям.



СТРУКТУРЫ И 
МЕХАНИЗМЫ АСЕАН

   Высшим органом АСЕАН является саммит 
лидеров (глав государств и правительств) 
стран-членов, который, проходит ежегодно. 
   Руководящий и координирующий орган - 
ежегодные совещания министров 
иностранных дел (СМИД).
   Ежегодно проходят совещания министров 
финансов и периодически министров 
экономики и сельского хозяйства. 
Повседневное руководство осуществляется 
постоянным комитетом в составе министра 
иностранных дел председательствующей 
страны и послов остальных стран-членов.


