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Введение

1. Устойчивое развитие требует новых форм
принятия решений в сфере государственной
политики. Оно диктует необходимость применения
более комплексного и целостного подхода к
экономическим, социальным и экологическим
проблемам, о чем свидетельствует то внимание,
которое уделяется в Повестке дня на XXI век1

улучшению условий для принятия решений. Речь
идет об изменении институциональной и
нормативно-правовой базы, подготовке
комплексных национальных стратегий устойчивого
развития и совершенствовании информационных
систем для целей принятия решений. За последние
десять лет в этих областях произошли изменения.

I. Информация для принятия
решений

2. Новые информационные технологии изменили
устоявшиеся правила передачи информации в
обществе. Традиционно распространение
информации ограничивалось возможностями
имеющихся технологий (печатное слово, телефон и
т.д.). Благодаря Интернету и компьютеризованным
информационным системам главный контроль над
информацией начинают осуществлять не
поставщики, а потребители. Такие
информационные системы дают возможность
пользователям принимать свои собственные
решения, открывая путь к более
децентрализованным и ориентированным на
местные условия формам управления. Одним из
результатов стал стремительный рост числа
неправительственных организаций и других новых
структур гражданского общества, расширяющих
возможности для участия общественности в
принятии решений.

3. Предпринимались крупные инициативы для
совершенствования экологических наблюдений и
сбора данных � от мониторинга озонового слоя в
соответствии с Монреальским протоколом по
веществам, разрушающим озоновый слой2, и
создания трех систем глобального наблюдения до
контроля за состоянием лесов и коралловых рифов,
обеспечиваемого неправительственными
организациями. Кроме того, предпринимались

попытки улучшить координацию и повысить
финансовую эффективность, например при помощи
Комплексной стратегии глобальных наблюдений.
Однако глобальные потребности в более
качественных данных, продиктованные, в
частности, положениями многосторонних
природоохранных соглашений, значительно
превышают возможности финансирования
вышеупомянутой деятельности.

4. Можно отметить прогресс в деле подготовки
более комплексных и перспективных оценок
состояния окружающей среды и устойчивого
развития, включая доклад Генерального секретаря
(E/CN.17/1997/3 и Corr.1), озаглавленный
«Глобальные изменения и устойчивое развитие:
важнейшие тенденции», подготовленный к
пятилетнему обзору хода выполнения решений
Конференции Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию в 1997 году,
доклады Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) о глобальной
экологической перспективе и доклады о мировых
ресурсах (ЮНЕП/Институт мировых
ресурсов/Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН)/Всемирный банк).
Однако для того, чтобы в этих докладах можно
было делать более обоснованные выводы на базе
имеющейся информации, на международном уровне
должны быть доступны более качественные наборы
основных данных по многим вопросам.

5. И на международном, и на национальном
уровне достигнут существенный прогресс в деле
разработки показателей как вспомогательных
средств для национальных процессов принятия
решений. Один из примеров � программа работы
по показателям устойчивого развития Комиссии по
устойчивому развитию, которая служит образцом
беспрецедентно широкого сотрудничества между
учреждениями системы Организации
Объединенных Наций и странами в создании
системы показателей и методологии на основе
консенсуса между более чем 30 участвующими в
этой работе учреждениями, международными
организациями и правительствами. Хотелось бы
надеяться, что страны будут чаще пользоваться
этими показателями для контроля за
осуществлением своих национальных стратегий
устойчивого развития и укрепления
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фактологической базы национальных докладов,
представляемых Комиссии.

6. Другим фактором является продолжающийся
технический прогресс в развитии систем
экологического наблюдения и мониторинга.
Системы дистанционного зондирования при
помощи спутников, использующие еще более
точную, чем прежде, аппаратуру с повышенной
разрешающей способностью и охватом,
дрейфующие буи с автономными панелями
инструментов, передающих результаты измерений в
реальном времени, и более мощные компьютеры,
позволяющие вводить больший объем данных в
сложные модели и системы поддержки принятия
решений, такие, как географические
информационные системы (ГИС), делают
глобальные данные более доступными. Растут
также организационные возможности для
координации всех этих процессов благодаря таким
инициативам, как сеть партнерских организаций
Комплексной стратегии глобальных наблюдений,
глобальные системы наблюдения и глобальные
исследовательские программы.

7. Открываются новые возможности для
подготовки и представления информации в формах,
более понятных для руководителей и широкой
публики. Мультимедийные технологии,
интегрированные программные продукты и такие
инструменты, как показатели и представление
данных в виде анимированной графики, служат
подспорьем для руководителей в их деятельности в
сфере устойчивого развития. В последние годы
резко возросли масштабы разработки и
использования ГИС и информационных средств,
основанных на картографии. Они служат
полезными инструментами планирования,
позволяющими визуально оценить последствия, а
также объем имеющихся ресурсов для решения
проблем и преодоления экологических кризисов.

8. Быстрый прогресс в развитии
информационных систем привел к росту
обеспокоенности по поводу расширяющегося
разрыва, или так называемой «цифровой пропасти»,
между «имущими» и «неимущими» в процессе
информационной революции. Наиболее явный
разрыв � следствие недостаточно широкого
географического охвата технических и
коммуникационных систем передачи информации.

9. Второй информационный разрыв,
сохраняющийся со времени Рио-де-Жанейрской
конференции, связан с основными данными о
нашей окружающей среде и экологических
нагрузках, вызванных деятельностью человека.
Даже в промышленно развитых странах данные
зачастую невозможно использовать из-за их
ограниченности или разрозненности. В
развивающихся странах порой отсутствуют даже
самые основные статистические данные. Никакая
оценка или система поддержки решений не может
дать результаты, которые превышали бы по
качеству исходные данные. Даже в тех случаях,
когда новые технологии генерируют большие
массивы данных, часто не хватает возможностей
для их анализа и использования.

10. Объем новой информации, производимой
системами дистанционного зондирования и другой
аппаратурой, слишком велик по сравнению с
объемом инвестиций в сбор подкрепляющих эту
информацию данных на местах и расширение
возможностей для оценки этой информации и
получения от нее практической отдачи. Несмотря на
все чудеса автоматизации и искусственного
интеллекта, по-прежнему важны высокая
квалификация и богатый опыт, а это требует
вложения средств не только в технологии, но и в
кадры как неотъемлемую часть эффективной
информационной системы.

11. Для развития потенциала и расширения
участия групп гражданского общества потребуются
более надежные и адаптированные технологии,
более эффективные способы интегрирования
информации и новые стратегии маркетинга. Кроме
того, необходимы конкретные стратегии для
решения проблем искоренения нищеты с точки
зрения той роли, которую в этой деятельности
могут сыграть информация и информационные
технологии.

II. Нормативно-правовые и
институциональные структуры
и механизмы для принятия
решений

A. На международном уровне
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12. Глобальные юридически обязательные
документы по устойчивому развитию, подписанные
со времени Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, способствовали достижению целей
Повестки дня на XXI век и расширению
нормативно-правовой базы устойчивого развития. К
числу наиболее известных относятся следующие
документы:

a) Конвенция Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах,
которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке (1994 год)3;

b) Конвенция о ядерной безопасности
(1994 год)4;

c) Соглашение об осуществлении
положений Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года,
которые касаются сохранения трансграничных
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих
рыб и управления ими (1995 год)5;

d) Конвенция о праве несудоходных видов
использования международных водотоков
(1997 год)6;

e) Объединенная конвенция о безопасном
обращении с отработавшим ядерным топливом и о
безопасном обращении с радиоактивными отходами
(1997 год)7;

f) Роттердамская конвенция о процедуре
предварительно обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле
(1998 год)8;

g) Протокол об ответственности и
компенсации за ущерб, причиненный в результате
трансграничной перевозки опасных отходов и их
удаления (1999 год) к Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением9;

h) Картахенский протокол по
биобезопасности (2000 год);

i) конвенция о стойких органических
загрязнителях, которая будет принята в мае
2001 года.

13. Киотский протокол 1997 года10 к Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата11 стал предметом особого
внимания ввиду той роли, которую он играет в
активизации международных действий в связи с
изменением климата. В этом документе, принятом
консенсусом на третьей сессии Конференции
Сторон Конвенции 11 декабря 1997 года,
содержались новые целевые показатели объема
выбросов для стран, включенных в приложение I
(развитых стран), на период после 2000 года.
Позволяя остановить и обратить вспять тенденцию
к увеличению объема выбросов парниковых газов,
наметившуюся в этих странах 150 лет назад,
Протокол дает основания надеяться на то, что
международное сообщество вплотную приблизится
к достижению конечной цели Конвенции �
недопущению «опасного антропогенного
(искусственного) воздействия на климатическую
систему» (статья 2).

14. По состоянию на ноябрь 2000 года Киотский
протокол ратифицировало только 31 государство
(все � развивающиеся). Участники шестой сессии
Конференции Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата оставили ряд вопросов нерешенными. На
будущих сессиях предстоит решить такие вопросы,
как правила функционирования, предусмотренного
Протоколом механизма чистого развития
(статья 12), его совместное внедрение, системы
купли-продажи права на выбросы и другие
ключевые вопросы.

15. По случаю пятилетнего обзора хода
выполнения решений Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию Генеральная Ассамблея подчеркнула
необходимость более тесного сотрудничества и
взаимодействия между различными
международными конвенциями и соглашениями как
средства повышения их общей действенности и
эффективности. ЮНЕП, Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и
Университет Организации Объединенных Наций
(УООН) стремились к укреплению такой
координации посредством встреч и дискуссий
между заинтересованными секретариатами и
учреждениями системы Организации
Объединенных Наций. Участники этих дискуссий
признали, что определенная координация уже
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налажена благодаря совместным проектам,
реализуемым секретариатами ряда конвенций, но
что в этой области необходимы дальнейшие усилия.

16. Помимо вышесказанного, в дополнение к
юридически обязательным документам был
разработан ряд международных документов и
механизмов, не имеющих обязательной силы. К ним
относятся: Кодекс норм поведения в
международной торговле химическими веществами
1994 года, Международные технические принципы
безопасности в области биотехнологии, ЮНЕП,
1995 год12, и ряд добровольных кодексов поведения
для промышленных секторов и частных
предприятий, разработанных ЮНЕП. Принятая в
1995 году Глобальная программа действий по
защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности13 � это
международный механизм, призванный дополнить
собой Конвенцию Организации Объединенных
Наций по морскому праву 1982 года14 в той ее
части, которая касается осуществления положений
о загрязнении морской среды из наземных
источников. Со времени проведения Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и развитию был также разработан ряд новых
протоколов к существующим конвенциям о защите
региональных морей.

17. Кроме того, в октябре 2000 года
Экономический и Социальный Совет учредил
Форум Организации Объединенных Наций по лесам
(ФООНЛ) с универсальным членским составом (см.
резолюцию 2000/35 Совета от 18 октября
2000 года). ФООНЛ � это первый из новых
вспомогательных органов Совета, учрежденных
после создания Комиссии по устойчивому развитию
в 1993 году. Основная цель ФООНЛ заключается в
обеспечении рационального использования,
сохранения и устойчивого развития всех типов
лесов и в укреплении с этой целью необходимой
долгосрочной политической воли.

18. В течение 90-х годов принятая ЮНЕП
Программа разработки и периодического обзора
права окружающей среды в 90-е годы («Программа
Монтевидео II») сыграла важную роль в развитии
тех правовых положений, которые касаются причин
существующих проблем в области окружающей
среды и устойчивого развития.

B. Национальный уровень

1. Правовые документы

19. Для осуществления международно-правовых
документов их сторонам необходимо принимать на
национальном уровне меры в правовой или
административной областях в соответствии с
положениями указанных документов. Такие меры
могут принимать такие формы, как, например,
введение в действие национального
законодательства, разработка институциональных
механизмов и осуществление планов действий.

20. Развивающиеся страны часто нуждаются в
технической помощи для разработки собственного
национального законодательства в области
окружающей среды и создания соответствующих
учреждений. Для удовлетворения таких
потребностей ЮНЕП по линии своей Программы
Монтевидео в партнерстве с ПРООН,
Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО),
Всемирным банком, Международным союзом по
охране природы и природных ресурсов �
Всемирным союзом охраны природы (МСОП) и
другими соответствующими организациями
предоставила им техническую помощь и
специальные консультационные услуги, включая
консультационные услуги по вопросам подготовки
проектов законов в области природоохраны и
внесения изменений в существующие законы, а
также проведения мероприятий в сфере
профессиональной подготовки и информирования
общественности.

21. Ряд секретариатов конвенций, таких, как
Базельская конвенция, Венская конвенция об охране
озонового слоя и Конвенция Организации
Объединенных Наций по морскому праву,
подготовили типовые национальные законы,
правила и руководящие принципы для
осуществления определенных положений
указанных конвенций.

22. ЮНЕП, Учебный и научно-исследовательский
институт Организации Объединенных Наций
(ЮНИТАР) и Центр Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам (Хабитат) в
сотрудничестве с рядом других органов
Организации Объединенных Наций и
международных органов осуществляли программы
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подготовки по вопросам экологического права и
управления на глобальном, национальном и
региональном уровнях, с тем чтобы содействовать
разработке законодательства и политики.

23. Внесение поправок в основные национальные
нормативные положения способствовало более
тесной увязке программных аспектов устойчивого
развития (конституции, законы и правила). К числу
факторов, способствующих внесению этих
поправок, относятся: расширение участия местных
органов управления в проводимой работе,
благодаря чему разрабатываются и реализуются
местные программы устойчивого развития;
успешное осуществление межсекторального
сотрудничества и координации, что содействовало
объединению различных секторальных
государственных стратегий в контексте концепции
устойчивого развития; региональные инициативы в
области устойчивого развития.

24. Одной из основных потребностей всех стран
является разработка свода основных национальных
законов и правил, программных руководящих
принципов и соответствующих институциональных
систем для поддержки процесса устойчивого
развития в целом. Большинство стран уже добились
определенного прогресса в деле регулярной
разработки комплексных стратегий и планов, тогда
как в меньшем числе стран осуществляются
сопоставимые обычные законотворческие
процессы.

25. Реформа законодательства обусловливает
необходимость в высококвалифицированных
специалистах в области права, имеющих богатый
опыт работы в области устойчивого развития.
Данные, свидетельствующие о том, что такие
кадровые ресурсы в том или ином объеме имеются
в большинстве стран, практически отсутствуют. Как
представляется, законотворческий процесс в
области устойчивого развития во многом носит
специальный или несогласнованный характер или
не предусматривает необходимого
институционального механизма и полномочий для
обеспечения применения законов и своевременного
внесения в них изменений.

2. Национальные стратегии устойчивого
развития

26. Концепция национальных стратегий
устойчивого развития была предложена в Повестке
дня на XXI век, и мысль об их необходимости с
новой силой прозвучала в Программе действий по
дальнейшему осуществлению Повестки дня на
XXI век15, включая установление целевого задания
в отношении разработки таких стратегий к
2002 году (пункт 24(a) Программы). Несмотря на
то, что не было согласовано ни одной модели, цель
национальных стратегий устойчивого развития
состоит в обеспечении учета и согласовании
различных секторальных, экономических,
социальных и экологических политики и планов,
которые осуществляются в стране.

27. Ключевая идея заключается в унификации и
учете экономических, социальных и экологических
факторов при принятии решений посредством
привлечения к процессу разработки и
осуществления стратегий официальных ведомств и
принимающих решения лиц, представляющих
министерства финансов, планирования, по охране
окружающей среды, здравоохранения и другие
ключевые министерства, а также сектора
гражданского общества, которые заинтересованы в
том, чтобы проводимая политика приносила
результаты. Согласно поступившим от правительств
национальным докладам планы осуществления
Повестки дня на XXI век, стратегии устойчивого
развития или планы природоохранной деятельности
разработали примерно 85 стран.

28. Создание в некоторых странах основанных на
принципе широкого участия институциональных
структур или форумов, таких, как, в частности,
национальные советы по вопросам устойчивого
развития или межведомственные комиссии, оказало
определенное воздействие на процесс принятия
решений на высоком уровне и формирование
консенсуса в плане разработки и осуществления
национальных стратегий устойчивого развития.

29. ПРООН при помощи своей программы
«Потенциал-XXI», которая начала проводиться в
1993 году, сыграла важную роль в обеспечении
развивающимся странам возможности
разрабатывать и осуществлять национальные
стратегии устойчивого развития. Программа
«Потенциал-XXI» осуществлялась в тесном
партнерстве с правительствами, гражданским
обществом и частным сектором в целях
формирования внутренних, управляемых на
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страновом уровне процессов, которые оказывают
влияние на национальные процессы устойчивого
развития и содействуют им.

3. Национальные советы по вопросам
устойчивого развития

30. После проведения в 1992 году Встречи на
высшем уровне «Планеты Земля» национальные
советы по вопросам устойчивого развития или
аналогичные структуры были созданы примерно в
70 странах. Характер, состав, структура и цели
национальных советов по вопросам устойчивого
развития значительно отличаются в зависимости от
страны и региона, и они неодинаково влияют на
процессы разработки политики и подготовки
национальных стратегий устойчивого развития.
Кроме того, во многих странах, такие советы пока
отсутствуют.

31. Несмотря на различия между национальными
советами, они, как правило, выполняют четыре
важнейшие функции: a) создание благоприятных
условий для участия гражданского общества в
принятии государственных решений, b) содействие
применению комплексного подхода к решению
экономических, социальных и экологических
проблем, с) приведение глобальных соглашений в
соответствии с местными требованиями и
d) содействие участию гражданского общества в
процессах и обсуждениях, которые проходят в
рамках Организации Объединенных Наций.

32. Национальные советы сталкиваются с
определенными препятствиями и трудностями,
ограничивающими эффективность их деятельности,
включая a) несоответствие между их приоритетами
и задачами органов управления и между задачами
различных групп гражданского общества,
b) отсутствие кадрового и финансового потенциала,
с) трудности с увязыванием противоположных
интересов, d) непредставленность всех групп,
е) отсутствие достаточной политической воли на
самом высоком политическом уровне, f) различия в
функциях и сферах ответственности правительств и
гражданского общества, g) отсутствие специалистов
по всем направлениям устойчивого развития и
h) трудности учета местных, региональных,
национальных и международных компонентов
процесса устойчивого развития16.

III. Темы для дальнейшего
рассмотрения

33. Использование разработанной Статистическим
отделом Департамента по экономическим и
социальным вопросам Секретариата Организации
Объединенных Наций Системы комплексного
экологического и экономического учета (СЭЭУ)
обусловливает необходимость того, чтобы большее
число стран, если это целесообразно, продолжили
работу в этом направлении и внедрили ее.

34. Налицо необходимость в постоянном
согласовании и рационализации требований в
отношении отчетности. Экономический и
Социальный Совет и другие организации
предпринимают усилия по стандартизации данных
о процессе развития, пытаясь решить проблему
растущих потребностей в данных в рамках
программных мероприятий системы Организации
Объединенных Наций. Ощущается также
существенная нехватка базовых статистических
данных на страновом уровне и срочная
необходимость в формировании и укреплении
национального статистического потенциала.

35. В целях эффективного учета экологических
аспектов и аспектов развития в политике и практике
каждой страны необходимо разрабатывать и
проводить в жизнь комплексные, осуществимые и
эффективные законы и правила, основанные на
разумных социальных, экологических,
экономических и научных принципах. Также
необходимо учредить программы по проведению
обзоров и обеспечению выполнения принятых
законов, правил и норм.

36. Хотя представляется маловероятным, что
страны согласятся на создание всеохватывающей
единой структуры глобального управления
деятельностью по разработке и осуществлению
международных конвенций и соглашений,
необходимо продолжать исследовательскую работу
и взаимодействие между странами, с тем чтобы
определить возможные способы дальнейшего
расширения координации и сотрудничества по
линии этих конвенций.

37. Необходимо рассмотреть связанные с
торговлей аспекты природоохранной деятельности
и устойчивого развития. Взаимосвязь между
относящимися к торговле положениями
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многосторонних природоохранных соглашений и
международных правил торговли в рамках
Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ)/Всемирной торговой организации следует
активно изучать на международных форумах в
контексте разработки и осуществления
многосторонних природоохранных соглашений и в
рамках Всемирной торговой организации.

38. Необходимо продолжить работу по подготовке
согласованных на международном уровне
руководящих принципов и критериев в отношении
национальных стратегий устойчивого развития.

39. Важной задачей, которую надлежит решить,
по-прежнему является создание
институционального потенциала, охватывающего
все ведомства и департаменты, с тем чтобы
обеспечить применение комплексного подхода к
достижению целей устойчивого развития в
экономической, социальной и экологической
областях.

40. Широкое разнообразие национальных советов
по вопросам устойчивого развития создает особые
трудности при разработке общих подходов и целей.
Необходимо, если это уместно, содействовать
расширению связей между национальными
советами на региональном и субрегиональном
уровнях.

41. В соответствии с резолюцией 55/199
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2000 года в
рамках подготовки к проведению в 2002 году
Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию следует, в частности,
рассмотреть пути укрепления организационной
основы устойчивого развития, а также оценить и
определить роль и программу работы Комиссии по
устойчивому развитию. Устойчивое развитие
представляет собой одно из основных комплексных
направлений общесистемной деятельности
Организации Объединенных Наций в
экономической, социальной и экологической
областях. Для обеспечения устойчивого развития
также требуются самые разные глобальные и
региональные учреждения, занимающиеся
вопросами развития и финансирования. Для
достижения указанной цели необходимо укреплять
местные, национальные, региональные и
международные институциональные структуры,
которые оказывают дополнительное содействие

объединению стратегий и участию в их
осуществлении и тем самым обеспечивают
поддержку более эффективных систем управления в
интересах устойчивого развития на всех уровнях.
Предложения по этим вопросам будут изложены в
ожидаемом докладе Генерального секретаря,
который будет подготовлен к следующей сессии
Комиссии, действующей в качестве
подготовительного комитета Встречи на высшем
уровне. Ожидается также, что конкретный вклад в
подготовительный процесс внесет
Межправительственная группа, которая была
учреждена Советом управляющих
ЮНЕП/Глобальным форумом по окружающей среде
на уровне министров для определения возможных
способов повышения эффективности управления
природоохранной деятельностью на
международном уровне и которая является важным
компонентом более эффективной организационной
основы устойчивого развития.

Примечания

1 Доклад Конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-
Жанейро, 3�14 июня 1992 года, том I, Резолюции,
принятые на Конференции (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8, и
исправление), резолюция 1, приложение II.

2 United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No 26369.
3 A/49/84/Add.2, приложение, добавление II.
4 См. International Atomic Energy Agency,

INFCIRC/449.
5 International Fisheries Instruments (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже
под № E.98.V.11), раздел I; см. также A/CONF.164/37.
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6 Резолюция 51/229 Генеральной Ассамблеи от 21 мая
1997 года, приложение.

7 См. GOV/INF/821�GC(41)/INF/12, добавление I.
8 UNEP/FAO/PIC/CONF/5, приложение III.
9 United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No 28911.
10 FCCC/CP/1997/7/Add.1, решение 1/CP.3, приложение.
11 A/AC.237/18 (Part II)/Add.1 и Corr.1, приложение I.
12 См. UNEP/Global Consultation/Biosafety/4,
приложение II.

13 A/51/116, приложение II.
14 Официальные отчеты третьей Конференции
Организации Объединенных Наций по морскому
праву, том XVII (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.84.V.3),
документ A/CONF.62/122.

15 Резолюция S-19/2 Генеральной Ассамблеи,
приложение.

16 См. доклад о работе Международного форума
национальных советов по вопросам устойчивого
развития (НСУР), проведенного 17�19 апреля
2000 года в Нью-Йорке и совместно организованного
Департаментом по экономическим и социальным
вопросам Секретариата Организации Объединенных
Наций и Советом планеты Земля.


