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 Резюме 
 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 56/185 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2001 года, в которой к Генеральному 
секретарю была обращена просьба представить Ассамблее на ее пятьдесят 
седьмой сессии последующий доклад о продолжении осуществления ее 
резолюции 54/204 от 22 декабря 1999 года. В докладе содержится краткий 
общий обзор нынешних представлений о роли предпринимательства в 
развитии; резюме мнений международного сообщества по этому вопросу, 
нашедших отражение в решениях недавних конференций Организации 
Объединенных Наций; краткая информация о мерах, принятых правительствами 
в связи с ролью предпринимательства в развитии; информация о реагировании 
предпринимательского сектора на произошедшие изменения; а также сведения 
об отдельных конкретных мероприятиях Организации Объединенных Наций, 
имеющих отношение к предпринимательству и развитию. 

 

 

__________________ 

 * Настоящий доклад был представлен с опозданием ввиду необходимости согласования 
материалов с Секретариатом Организации Объединенных Наций. 



 

2  
 

A/57/591  

Содержание 
  Пункты Стр.

I. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

II. Эволюция рамок предпринимательства и развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–9 3

III. Мнения международного сообщества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–13 6

IV. Меры, принятые правительствами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–17 8

V. Ответные меры предпринимательского сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–21 9

VI. Отдельные конкретные мероприятия Организации Объединенных Наций, 
имеющие отношение к предпринимательству и развитию . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23 11

VII. Рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 12

 



 

 3 
 

 A/57/591

 I. Введение 
 
 

1. В пунктах 5 и 6 своей резолюции 54/204 от 22 декабря 1999 года о 
предпринимательстве и развитии Генеральная Ассамблея определила ряд мер, 
которые могут быть приняты международным сообществом, правительствами, 
частным сектором, системой Организации Объединенных Наций и другими 
сторонами в целях укрепления вклада предпринимательского сектора и 
промышленности, включая малые и средние предприятия, в социально-
экономическое развитие, охрану окружающей среды, обеспечение 
экономического роста, создание рабочих мест, расширение торговли и 
разработку и передачу технологий. В частности, в ней содержался обращенный 
к частному сектору, включая корпорации, действующие на международной 
арене, призыв придерживаться упорядоченной и справедливой деловой 
практики, соблюдая и пропагандируя принципы честности, транспарентности 
и подотчетности. В ответ на содержащуюся в этой резолюции просьбу 
Генеральный секретарь представил Ассамблее на ее пятьдесят шестой сессии 
доклад об ее осуществлении (А/56/442). С удовлетворением отметив этот 
доклад, Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить 
ей последующий доклад о продолжении осуществления резолюции 54/204. 
Настоящий доклад представляется во исполнение этой просьбы и содержит 
общий обзор имеющих отношение к данной теме основных событий за год, 
прошедший после представления предыдущего доклада. 
 
 

 II. Эволюция рамок предпринимательства и развития 
 
 

2. В настоящее время всеми признается, что правительства отдельных стран 
несут общую главную ответственность за руководство усилиями своих стран 
по достижению их национальных целей в области развития. Поэтому им 
необходимо обеспечивать, чтобы предпринимательский сектор, как 
отечественный, так и международный, вносил, в свою очередь, максимально 
возможный вклад в достижение этих целей. Концепции, лежащие в основе 
резолюции 54/204, отражают тот факт, что в прошедшее десятилетие 
укрепилось понимание того, что вклад частного сектора в процесс развития 
может быть увеличен в большинстве стран — особенно в развивающихся 
странах и наиболее заметно в странах с переходной экономикой — 
посредством как более эффективного и действенного выполнения отдельных 
функций, за которые ранее отвечало государство, так и увеличения масштабов 
участия частного сектора в других областях. Следствием осознания этого стала 
общая тенденция в направлении расширения роли предпринимательского 
сектора в большинстве стран. 

3. Хотя роль предпринимательского сектора в целом возрастает, становится 
все более очевидным, что универсально применимого подхода к определению 
соответствующих ролей и обязанностей государства и предпринимательского 
сектора в контексте усилий по ускорению развития не существует. Возможно, 
что отдельные широкие универсальные принципы имеются, однако их 
применение, скорее всего, будет принимать неодинаковые формы в различных 
странах и секторах и на различных этапах процесса развития в той или иной 
стране. Следствием роста опоры на частный сектор является не неизбежное 
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снижение роли государства, а ее изменение, что обусловливает необходимость 
уделения этой роли внимания на постоянной основе. 

4. Одним из преимуществ частного сектора является его способность в 
контексте общей ориентации на извлечение прибыли оперативно и эффективно 
приспосабливаться к изменяющимся условиям. Предпринимательские 
структуры также весьма эффективны в том, что касается принятия мер для 
смягчения поддающихся определению рисков, и финансовые новшества и 
технический прогресс предоставляют в их распоряжение все более широкий 
набор инструментов для обеспечения возможности делать это. Такая гибкость 
особенно полезна в эпоху, когда, частично вследствие глобализации, 
экономическая конъюнктура может изменяться очень быстро. Вместе с тем в 
условиях общей неопределенности все преимущества этой гибкости едва ли 
будут реализованы или же их реализация может быть сопряжена с очень 
значительными затратами. В таких обстоятельствах более вероятно, что 
предпринимательский сектор сосредоточит внимание на максимизации 
собственного краткосрочного экономического выигрыша, видя меньше 
потенциальных выгод в усилиях по содействию достижению более 
долгосрочных целей страны в области социально-экономического развития и 
охраны окружающей среды. Экстремальным примером такой 
неопределенности является вооруженный конфликт, однако другие факторы 
нестабильности могут точно так же отвлекать внимание предпринимательского 
сектора от долгосрочных перспектив, ориентация на которые необходима для 
достижения большинства целей в области развития. Поэтому, независимо от 
конкретных целей и стратегий в области развития, одной из ключевых функций 
государства по отношению к предпринимательскому сектору должно являться 
обеспечение ясности и стабильности в том, что касается ожидаемой роли 
предпринимательства в контексте стратегии страны в области развития в 
среднесрочной перспективе, а также обеспечение рамок регулирования для 
содействия достижению национальных социально-экономических целей и 
целей в области охраны окружающей среды. В этой связи невозможно 
переоценить важность наличия надлежащих национальных стратегий, 
политики и рамок регулирования. Необходимо проводить рациональную 
макроэкономическую политику, позволяющую избегать инфляционных 
перекосов и резких экономических колебаний. В то же время требуется 
способствовать развитию экономических систем, в основе которых лежат 
принципы справедливости, равенства, демократии, участия, транспарентности, 
подотчетности и открытости1. 

5. В большинстве стран акцент в рамках прилагавшихся в последнее время 
универсальных усилий по повышению вклада предпринимательского сектора в 
процесс развития на начальных этапах делался на приватизации 
государственных предприятий. Хотя, особенно в отдельных странах, 
имеющиеся возможности для продолжения приватизации значительны, этот 
процесс не может продолжаться бесконечно. Поэтому правительства начинают 
уделять все больше внимания обеспечению максимизации вклада 
предпринимательского сектора в устойчивое социально-экономическое 
развитие и сведению к минимуму всех негативных последствий. В первую 
очередь это связано с разработкой комплекса законов, положений и 
аналогичных механизмов и с созданием различных институциональных 
структур. И то, и другое не только является долгосрочным процессом в силу 
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объективных причин, но и требует постоянного и неослабного внимания, 
поскольку как нормы, так и институциональные структуры необходимо 
корректировать с учетом изменяющихся обстоятельств. Более того, важное 
значение имеет не только наличие законов, положений и институциональных 
структур, а, прежде всего, их эффективность и обеспечение правоприменения. 
В частности, применительно к законам и положениям, это означает, что, 
помимо их принятия, решающее значение имеет обеспечение их соблюдения. В 
2001 и 2002 годах это было наглядно продемонстрировано тем фактом, что 
даже в стране с самой крупной экономикой отмечались отдельные 
поразительные случаи, когда предпринимательский сектор не соблюдал 
действующие нормы регулирования, и другие случаи, когда действующие 
нормы оказывались неадекватными. Обе ситуации имели последствия, 
выходящие далеко за рамки соответствующих отдельных компаний. Поэтому 
одним из приоритетов, особенно для развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, сейчас должно являться наращивание 
государственного потенциала для обеспечения максимизации вклада 
предпринимательского сектора в устойчивое социально-экономическое 
развитие. 

6. Принимаемые в последнее время меры по расширению участия 
предпринимательского сектора в усилиях стран по обеспечению развития 
показали, что во многих случаях существенными препятствиями являются 
неразвитость физической инфраструктуры и человеческого потенциала. 
Удовлетворению некоторых потребностей в этой области может 
способствовать сам предпринимательский сектор (например, путем 
строительства объектов в секторе энергетики или организации 
профессионально-технического обучения). Несмотря на это, удовлетворение 
значительной доли потребностей стран в информационно-
телекоммуникационных технологиях, автомобильных и железных дорогах и 
других объектах физической инфраструктуры, а также в базовых услугах в 
области образования и здравоохранения, скорее всего, будет по-прежнему 
обеспечивать государство. Если рациональные стратегии и механизмы 
регулирования не будут дополняться адекватной физической инфраструктурой 
и людскими ресурсами, то предпринимательский сектор не только не будет 
эффективным, но и его нельзя будет задействовать. Как было вновь 
подчеркнуто в документах, принятых на Всемирной встрече на высшем уровне 
по устойчивому развитию, проведенной в Йоханнесбурге, социальная 
инфраструктура, социальные услуги и социальная защита, включая программы 
в области образования, здравоохранения, питания, жилья и социального 
страхования, а также активная политика в отношении рынка труда, включая 
профессиональную подготовку, по-прежнему рассматриваются как часть 
важных функций государства по созданию благоприятных условий2. 

7. Несмотря на понимание того, что ответственность за транспарентность и 
стабильность механизмов регулирования, призванных обеспечивать 
подотчетность корпораций, несет государство, сформировалось четкое мнение 
о том, что корпорации должны вести себя как добропорядочные граждане и что 
корпорации частного сектора должны добровольно обеспечивать соблюдение 
норм корпоративной подотчетности и участвовать в процессе развития в 
качестве надежных и последовательных партнеров. Считается, что как 
крупные, так и малые компании частного сектора обязаны вносить вклад в 
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дело укрепления в общинах и в обществах принципов справедливости и 
устойчивости. Предприятиям следует «учитывать не только экономические и 
финансовые последствия своей деятельности, но и ее последствия для 
процесса развития, социальные, гендерные и экологические последствия»3. 

8. Роли предпринимательского сектора и государства в процессе развития 
теперь, как правило, рассматриваются как взаимодополняющие, а не как 
вступающие в противоречие друг с другом, одним из результатов чего является 
уделение все большего внимания возможностям налаживания между 
государственным и частным секторами партнерских отношений в различных 
формах. Концепция партнерских отношений между государственным и 
частным секторами в настоящее время широко пропагандируется и все более 
часто применяется на практике. Хотя на основе таких партнерских отношений 
осуществляется широкий круг видов деятельности, считается, что они 
особенно перспективны для решения задач, связанных с отдельными 
потребностями в плане физической инфраструктуры и людских ресурсов, 
которые должны быть удовлетворены для полного раскрытия потенциала 
предпринимательского сектора. Такие партнерские отношения широко 
используются не только, например, в энергетическом и телекоммуникационном 
секторах и секторе водоснабжения, но и в контексте усилий по развитию 
человеческого потенциала, связанных, в частности, со сферой образования и 
сельскохозяйственными научными исследованиями. 

9. Кроме того, необходимо, чтобы усилиям правительств и 
предпринимательского сектора стран способствовала благоприятная 
международная экономическая конъюнктура4. Рациональное глобальное 
экономическое регулирование должно расширить базу принятия решений по 
вопросам, касающимся развития, и заполнить организационные пробелы 
структурного характера. Это включает транспарентность в функционировании 
валютно-финансовой и торговой систем, их согласованность и целостность и 
их регулирование. В число мер с позитивными последствиями для создания 
благоприятной международной экономической конъюнктуры, способствующей 
как укреплению предпринимательской деятельности, так и развитию, входят 
расширение доступа к рынкам, облегчение долгового бремени, увеличение 
потоков помощи в целях развития, расширение потоков частного капитала, 
особенно в форме прямых иностранных инвестиций, при обеспечении их 
стабильности и обеспечение доступа к знаниям и технологиям (особенно 
информационно-коммуникацион-ным технологиям) и их передача. Одной из 
движущих сил процесса развития по-прежнему является международная 
торговля. Создание универсальной, упорядоченной, открытой, 
недискриминационной и справедливой системы многосторонней торговли, а 
также реальная либерализация торговли могут существенным образом 
стимулировать развитие во всем мире в интересах стран, находящихся на всех 
этапах развития. В этом контексте также важно урегулировать «проблемы.., 
которые вызывают особую озабоченность у развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой»5. 
 
 

 III. Мнения международного сообщества 
 
 

10. Эволюция представлений о роли предпринимательства в процессе 
развития и связанных с этим последствиях для функций государства находит 
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отражение в постепенной выработке соответствующей консенсусной позиции 
на межправительственном уровне. До принятия резолюции 54/204 Генеральной 
Ассамблеи на глобальных конференциях 90-х годов рассматривались 
возможные пути оказания предпринимательским сектором содействия 
достижению соответствующих секторальных целей. Что касается аспектов 
этих конференций, связанных с предпринимательством, то широкая цель 
заключалась в том, чтобы определить и укрепить те ценности и принципы, 
которые объединяют цели в области развития, установленные международным 
сообществом в рамках Организации Объединенных Наций, и деловую 
практику. Впоследствии лежащий в основе этих конкретных усилий общий 
принцип нашел отражение в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, в которой правительства заявили о том, что они 
преисполнены решимости наладить прочные партнерские отношения с 
частным сектором во имя развития и искоренения нищеты (см. резолюцию 55/2 
Генеральной Ассамблеи от 18 сентября 2000 года, пункт 20). В прошедшем 
году международное сообщество продолжило уточнение своей консенсусной 
позиции в отношении роли частного сектора в процессе развития и условий и 
мер, необходимых для обеспечения того, чтобы предпринимательский сектор 
был способен вносить максимально возможный вклад в развитие. 

11. В этот период двумя ключевыми международными событиями стали 
Международная конференция по финансированию развития и Всемирная 
встреча на высшем уровне по устойчивому развитию. В значительно большей 
степени, чем ранее, возможный вклад предпринимательского сектора в процесс 
развития рассматривался в качестве неотъемлемой части связанных с этими 
конференциями процессов. Представители предпринимательского сектора не 
только сыграли важную роль в контексте обоих мероприятий, но и приняли ряд 
обязательств, с тем чтобы непосредственно способствовать выполнению 
принятых на них согласованных решений. 

12. Монтеррейский консенсус Международной конференции по 
финансированию развития отражает самые современные и всеобъемлющие 
межправительственные подходы к роли правительств и национальных 
стратегий, политики и механизмов регулирования в создании благоприятных 
условий для развития, в том числе для развития предпринимательского 
сектора. В Консенсусе признается, что в различных странах с рыночной 
экономикой соответствующая роль правительств будет неодинаковой6, и 
содержится призыв к созданию необходимых внутренних условий для 
мобилизации национальных ресурсов, повышения производительности труда, 
уменьшения утечки капитала, поощрения развития частного сектора и 
привлечения и эффективного использования международных инвестиций и 
помощи7. 

13. В Плане выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию, принятом на этой встрече, содержатся более 
конкретные предложения относительно участия предпринимательского сектора 
в процессе развития. В нем предусматривается проведение диалога между 
предприятиями и общинами, в которых они осуществляют свою деятельность. 
Промышленным предприятиям рекомендуется повысить социальную и 
экологическую отдачу от своей деятельности на основе добровольных 
инициатив, включая создание систем управления природоохранной 
деятельностью, разработку кодексов поведения, сертификацию и 
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опубликование отчетов, касающихся экологических и социальных вопросов. В 
Плане также предусматривается поощрение ответственности и подотчетности 
корпораций на основе Рио-де-Жанейрских принципов, в том числе 
посредством разработки и эффективного осуществления 
межправительственных соглашений и мер, выдвижения международных 
инициатив и налаживания партнерских отношений между государственным и 
частным секторами, разработки надлежащих национальных норм, а также 
оказания поддержки в целях постоянного совершенствования корпоративной 
практики во всех странах. Банкам и другим финансовым учреждениям 
предлагается способствовать разработке новаторских подходов к 
финансированию развития, включая обеспечение учета связанных с 
устойчивым развитием аспектов при принятии решений. В нем 
предусматривается налаживание взаимодействия, сотрудничества и 
партнерских отношений между университетами, научно-исследовательскими 
институтами, государственными учреждениями и частным сектором и создание 
их объединений в целях разработки, передачи и распространения технологий 
для повышения эффективности промышленного производства, повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве, укрепления природоохранной 
деятельности и повышения конкурентоспособности. В нем также 
предусматривается налаживание рабочих партнерских отношений и создание 
учебных и просветительских программ. Наконец, в числе конкретных 
инициатив фармацевтической промышленности предлагается увеличить 
производство основных лекарств и сделать их более широкодоступными для 
всех, кто нуждается в них в развивающихся странах. 
 
 

 IV. Меры, принятые правительствами 
 
 

14. Правительства продолжают принимать меры на национальном уровне для 
перевода в плоскость практических действий изменяющихся представлений и 
международного консенсуса в отношении роли предпринимательства в 
развитии. Одним из основных событий в этой связи в прошедшем году стало 
принятие документа «Новое партнерство в интересах развития в Африке» 
(НЕПАД) (см. A/57/304, приложение). Важной особенностью НЕПАД является 
то, что, как говорится в самом документе, Новое партнерство «задумано как 
долгосрочная программа развития, опирающаяся на ответственность и 
инициативу самих африканских стран». 

15. Следует особо отметить три конкретные цели, которые установлены 
руководителями африканских государств в НЕПАД и которыми являются 
обеспечение благоприятных условий для деятельности частного сектора, 
поощрение прямых иностранных инвестиций и внешней торговли, а также 
содействие созданию мелких, малых и средних предприятий (там же, 
пункт 166). В то же время в НЕПАД признается, что во многих африканских 
странах отсутствуют политика и нормативная база, необходимые для 
обеспечения роста, генератором которого был бы частный сектор. Они не 
обладают также потенциалом, необходимым для осуществления программ, 
даже когда эти программы обеспечены финансированием (там же, пункт 86). 
Для достижения целей развития частного сектора НЕПАД призывает сами 
африканские страны принять меры в целях укрепления предпринимательского, 
управленческого и технического потенциала частного сектора, укрепления 
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торговых палат и профессиональных ассоциаций, организации диалога между 
государственным и частным секторами в целях выработки единой стратегии 
экономического развития и устранения препятствий на пути развития частного 
сектора, содействия развитию малых и средних предприятий и расширения 
доступа к капиталу за счет укрепления систем микрофинансирования (там же, 
пункт 167), а также начать реализацию инициативы в области экономического 
и корпоративного управления (там же, пункты 86–92). 

16. Помимо этих региональных обязательств в отношении развития частного 
сектора правительства отдельных стран мира продолжают принимать 
законодательство, стратегии и меры, призванные повысить вклад 
предпринимательства в развитие. Хотя всеобъемлющих данных о числе и 
характере таких новых мер не имеется, общая тенденция ясна. В то время как в 
прошлом часто принимались меры для ограничения власти предпринимателей, 
а иногда и для передачи отдельных функций государству, сейчас такие меры 
принимаются редко. Напротив, основные усилия в настоящее время 
сосредоточены на создании транспарентных, стабильных и предсказуемых 
условий для осуществления инвестиционной деятельности, благоприятных для 
развития предпринимательства, и на установлении инвестиционного режима, в 
равной степени справедливого по отношению как к отечественным, так и к 
иностранным инвесторам. Это связано с обеспечением господства права 
(особенно применительно к контрактам) и уважения прав собственности, а 
также с принятием мер по борьбе с коррупцией. В этом контексте также 
необходимо наличие развитого внутреннего финансового сектора, 
обеспечивающего эффективную, действенную, транспарентную и подотчетную 
систему для мобилизации ресурсов, в том числе для малых и средних 
предприятий. Важной неотъемлемой частью в этой связи также является 
система для мобилизации государственных ресурсов и их эффективного 
использования правительствами. 

17. Правительства развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
также принимают меры для устранения сдерживающих развитие 
предпринимательской деятельности факторов, создаваемых неадекватностью 
инфраструктуры. Однако в этой области они часто сталкиваются с нехваткой 
ресурсов. Поэтому обнадеживает тот факт, что наличие этих трудностей также 
признается многими членами сообщества доноров и что на эти цели 
выделяются ресурсы. Несмотря на это, представляется, что в некоторых 
странах существует опасность нехватки средств для финансирования 
физической инфраструктуры. Частично эта ситуация обусловлена тем, что, 
стремясь достичь установленные на новое тысячелетие цели в области 
развития, доноры (включая многосторонние учреждения, которые раньше 
выступали в качестве основных источников финансирования 
инфраструктурных проектов) предпочитают использовать свои ресурсы для 
удовлетворения социальных потребностей. В некоторых случаях этой 
тенденции способствует высказываемое мнение о том, что многие из 
связанных с инфраструктурой потребностей могут и должны удовлетворяться 
частным сектором. Однако во многих развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой, особенно в беднейших из них, представляется 
маловероятным, чтобы предпринимательский сектор был готов или был в 
состоянии принять на себя долгосрочные обязательства, которые, как правило, 
требуются в связи с инвестициями в инфраструктуру. В то же время жесткая 
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ограниченность бюджетных средств и недостаточная развитость внутренних 
рынков капитала могут также обусловливать неспособность национальных 
правительств финансировать крупные инфраструктурные проекты. Поэтому 
еще в течение некоторого времени нехватка вспомогательной физической 
инфраструктуры может оставаться в числе препятствий на пути развития 
частного сектора в некоторых странах. 
 
 

 V. Ответные меры предпринимательского сектора 
 
 

18. Одним из факторов, оказывающих в последние годы определяющее 
воздействие как на предпринимательскую деятельность, так и на процесс 
развития, является глобализация. В широком смысле экономическая 
глобализация последних двух десятилетий является совокупным результатом 
технического прогресса, мер правительств и реагирования отдельных 
экономических субъектов, в числе которых наиболее важную роль играют 
предприятия. 

19. Предприятия все более широко осознают необходимость внесения ими 
конкретного вклада в обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным 
фактором для всех народов мира, что отражает центральную роль, которую 
предприятия играют в контексте глобализации. В настоящее время в деловом 
сообществе широко признается, что достижение этой цели является не только 
одним из глобальных приоритетов, но и отвечает долгосрочным интересам 
самого предпринимательского сектора8. Это широкое понимание 
обусловливает рост числа добровольных инициатив сообщества 
предпринимателей — от принципиальных заявлений, кодексов поведения и 
проведения оценок экологических и социальных последствий деятельности 
компаний с подготовкой публикуемых в открытых источниках докладов по 
этим вопросам до осуществления конкретных проектов и мероприятий. Это 
изменение подходов было отражено, в частности, в пункте 4 Декларации, 
касающейся торговых аспектов прав интеллектуальной собственности и 
здоровья населения, принятой на четвертой Конференции Всемирной торговой 
организации на уровне министров, проходившей 9–14 ноября 2001 года в Дохе. 
В нем было подтверждено, что эти соглашения должны осуществляться таким 
образом, чтобы помогать членам Всемирной торговой организации 
реализовывать свое право на охрану здоровья населения и, в частности, 
способствовать обеспечению большей доступности лекарств для всех. 

20. Отражением этой решимости и готовности предпринимательского сектора 
вносить вклад в процесс развития стало его весьма широкое и активное 
участие как в Международной конференции по финансированию развития, так 
и во Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию. 
Облегчая и поощряя беспрецедентно широкое участие деловых кругов в 
проведении этих межправительственных форумов, включая процесс 
обстоятельной подготовки к ним, правительства подчеркнули свое признание 
центральной роли предпринимательства в развитии. Конструктивно 
откликнувшись на возможность участия, деловое сообщество 
продемонстрировало как свое признание собственной роли в процессе 
развития, так и свою готовность вносить в него вклад. Хотя и несколько 
отличаясь по форме, вклад делового сообщества в проведение этих двух 
мероприятий был конструктивным и основывался на сотрудничестве, а не на 
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защите и продвижении исключительно собственных интересов. После 
проведения этих двух конференций предпринимательский сектор продолжает 
вносить вклад, принимая участие в осуществлении их решений. 

21. Отношения между государством и предпринимательским сектором в 
контексте усилий по обеспечению развития на национальном уровне все более 
широко рассматриваются не как отношения соперников, а как отношения 
партнеров. Этот общий подход находит практическое воплощение в 
расширении числа конкретных партнерских инициатив в целях достижения 
отдельных целей или проведения конкретных мероприятий. Хотя налаживание 
и расширение партнерских отношений между государственным и частным 
секторами в интересах развития происходит на постоянной основе, этот 
процесс ускорился в ходе подготовки и проведения Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию и представлял собой неотъемлемую 
часть Встречи. 
 
 

 VI. Отдельные конкретные мероприятия Организации 
Объединенных Наций, имеющие отношение к 
предпринимательству и развитию 
 
 

22. В своей резолюции 54/204 Генеральная Ассамблея призывает 
Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию, фонды и 
программы Организации Объединенных Наций и другие соответствующие 
органы системы Организации Объединенных Наций служить форумом для 
обсуждения всех вопросов, связанных с предпринимательством и развитием; 
укреплять деятельность по содействию развитию предпринимательства, 
особенно развитию мелких и средних предприятий; и оказывать государствам-
членам помощь в реализации соответствующих программ и наращивании их 
потенциала в плане осуществления этих программ. В Декларации тысячелетия, 
Монтеррейском консенсусе и Йоханнесбургской декларации подчеркивается 
необходимость укрепления ведущей роли Организации Объединенных Наций в 
содействии расширению международного сотрудничества в целях развития. В 
них приветствуется ее инициатива по поощрению глобальных партнерских 
связей9. В них также подчеркивается, что частному сектору следует 
предоставить возможности для содействия достижению целей и 
осуществлению программ Организации Объединенных Наций10. 

23. Хотя в контексте настоящего доклада не представляется возможным и не 
требуется представить полный отчет о деятельности Организации 
Объединенных Наций, имеющей отношение к предпринимательству и 
развитию, отдельные примеры такой деятельности по конкретным 
направлениям приводятся ниже: 

 a) Комиссия по инвестициям, технологии и смежным финансовым 
вопросам, Комиссия по науке и технике в целях развития и Комиссия по 
предпринимательству, упрощению деловой практики и развитию 
(обслуживание которых обеспечивает секретариат ЮНКТАД) продолжают 
выступать в качестве форума для регулярного обсуждения различных 
вопросов, включая отдельные аспекты рамок предпринимательской 
деятельности и развития; 
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 b) многие подразделения системы Организации Объединенных Наций 
активно участвуют в деятельности по техническому сотрудничеству, 
направленной на наращивание потенциала развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. Консультационная служба по вопросам инвестиций и 
профессиональной подготовки (ЮНКТАД) помогает наращивать потенциал в 
плане разработки инвестиционных стратегий, обеспечения благоприятного 
режима правового и нормативного регулирования и создания и обеспечения 
функционирования эффективной структуры институциональной поддержки, 
способной стимулировать и облегчать деятельность иностранных инвесторов. 
Программа наращивания потенциала (ЮНКТАД и Всемирная торговая 
организация) нацелена на оказание развивающимся странам помощи в 
проведении переговоров на предмет заключения международных соглашений 
об инвестициях на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях. В 
рамках еще одной аналогичной программы (Департамент по экономическим и 
социальным вопросам Секретариата) заинтересованным развивающимся 
странам оказывается содействие в проведении переговоров на предмет 
заключения договоров о двойном налогообложении. Международная 
инициатива в области инвестиций для наименее развитых стран (ЮНКТАД в 
сотрудничестве с «Глобальным договором») направлена на укрепление 
производственного потенциала предприятий в этих странах. В рамках 
осуществляемой ЮНКТАД Комплексной программы оказания помощи в 
наращивании потенциала для развития предприятий (ЭМПРЕТЕК) малым и 
средним предприятиям оказываются учебные и предпринимательские услуги. 
Деятельность многочисленных консультационных служб ЮНИДО (разработка 
стратегий, местные предпринимательские системы, развитие 
предпринимательской деятельности в сельских районах и 
предпринимательской деятельности женщин) сосредоточена на оказании 
помощи малым и средним предприятиям. В контексте одной из инициатив 
Всемирной торговой организации и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности наименее развитым странам оказывается техническая помощь в 
целях содействия максимизации отдачи от охраны интеллектуальной 
собственности (подготовка законодательства, профессиональная подготовка, 
институциональное строительство, модернизация систем интеллектуальной 
собственности и обеспечение правоприменения); 

 c) наконец, наблюдается заметный рост числа и качества инициатив, 
реализуемых предпринимательским сектором самостоятельно или в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в контексте инициативы, 
касающейся глобального партнерства. Всеобъемлющая информация на этот 
счет была представлена в докладе Генерального секретаря (A/56/323), в 
изданной в июне 2002 года на основе этого доклада книге, озаглавленной 
“Building Partnerships: Cooperation Between the United Nations System and the 
Private Sector” («Налаживание партнерских связей: сотрудничество между 
системой Организации Объединенных Наций и частным сектором»), и в 
опубликованном в июле 2002 года Управлением по вопросам «Глобального 
договора» докладе, озаглавленном “The Global Compact: report on progress and 
activities” (“Глобальный договор”: доклад о прогрессе и мероприятиях»). 
Следует отметить, что многие из этих смелых инициатив связаны с решением 
трудных вопросов, касающихся защиты прав трудящихся и прав человека. 
Кроме того, как упоминалось выше, дополнительный широкий комплекс 
инициатив был выдвинут на Всемирной встрече на высшем уровне по 
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устойчивому развитию. Налаженные на Всемирной встрече на высшем уровне 
по устойчивому развитию партнерские связи в интересах устойчивого развития 
призваны дополнить согласованный на межправительственном уровне План 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию и помочь перевести политические обязательства в плоскость 
конкретных мер, в том числе практических мер делового сообщества. 
 
 

 VII. Рекомендации 
 
 

24. Генеральной Ассамблее рекомендуется продолжить рассмотрение 
вопросов, связанных с предпринимательством и развитием, с целью 
углубить понимание эволюции рамок предпринимательства и развития. 

25. Рекомендуется, чтобы при дальнейшем рассмотрении этой темы 
Генеральная Ассамблея делала упор на вопросы существа, связанные с 
рамками предпринимательства и развития. Государства-члены, возможно, 
пожелают указать, какие аспекты рамок предпринимательства и развития 
они хотели бы охватить в будущем. 
 
 

Примечания 

 1 См. Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, 
Мексика, 18–22 марта 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.02.II.A.7), глава I, резолюция 1, приложение (Монтеррейский консенсус), 
пункты 10 и 14; План осуществления Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций (A/56/326), пункт 134. 

 2 См. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию (A/CONF.199/20), глава I, 
резолюция 1, приложение, пункт 16. 

 3 Йоханнесбургская декларация, пункты 27 и 29; и Монтеррейский консенсус, пункт 23. 

 4 Монтеррейский консенсус, пункты 15, 16, 25, 26, 32, 33, 47, 42, 49, 52, 53, 57, 61, 62 и 63. 

 5 Там же, пункт 28. 

 6 Там же, пункт 12. 

 7 Там же, пункт 10. 

 8 По словам члена созданной Генеральным секретарем Целевой группы по информационно-
коммуникационным технологиям Карли Фиорины, «… сейчас, как никогда ранее, мы 
обязаны пересмотреть роль корпораций на мировой арене и задействовать нашу 
способность влиять на отдельных людей, компании, общины и страны в лучшую сторону. 
Мы должны обеспечить, чтобы наши предприятия выступали с гораздо более активных 
гражданских позиций, создавая материальные блага не только для акционеров, но и для 
общества на системной и устойчивой основе» (26 сентября 2001 года). 

 9 Монтеррейский консенсус, пункт 23. 

 10 Декларация тысячелетия, пункт 30; План осуществления, пункты 301–303. 

 


