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В том же году полиция Греции в результате крупномасштабной операции обезвредила 

банду, занимавшуюся незаконной передачей детей на усыновление, торговлей яйце-

клетками, вербовкой суррогатных матерей. «Мы арестовали 12 человек, возбуждены 

дела в отношении причастных 66 человек. В частности, было зарегистрировано 22 слу-

чая незаконной передачи приемных детей, а также 24 случая, когда женщины были до-

норами яйцеклеток за деньги», – сообщил генерал-майор полиции А. Тзитзис, отметив, 

что женщины «находились в уязвимом экономическом и социальном положении». По 

словам руководителя пресс-службы полиции Х. Димитракопулоса, приемные семьи 

платили 25-28 тыс. € за усыновление ребенка. В ходе обысков были изъяты многочис-

ленные документы по усыновлению и суррогатному материнству, свидетельства о 

рождении, банковские книжки и др., от преступной деятельности организация получи-

ла незаконный доход свыше 500 тыс. € [5]. Подозреваемыми в торговле детьми стали 

также работники домов-интернатов под управлением миссионеров фонда Матери Тере-

зы в Индии. В июле 2018 г. были задержаны по подозрению в торговле детьми с целью 

усыновления сотрудники одного из приютов для детей и женщин под названием 

«Nirmal Hriday», расположенного в столице индийского штата Джаркханд Ранчи и 

находящегося под управлением благотворительного фонда [6].  

Заключение. Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что на 

данном этапе сфера усыновления (особенно международного) является одной из самых 

проблемно коррупционных. Потенциальными родителями предлагаются иногда боль-

шие суммы за усыновление детей из другой страны. Сегодня разрабатываются и функ-

ционируют многие международные правовые акты в сфере противодействия торговле 

детьми, тем не менее в некоторых странах по-прежнему зафиксированы случаи похи-

щения детей (иногда вследствие незаконного усыновления), что в современных реалиях 

усугубляет пандемия Covid-19 и происходящие миграционные процессы.  
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Стремительное развитие экономики и цифровых технологий привело к появлению 

новых субъектов права на международной арене – цифровых транснациональных корпо-

раций (далее – ТНК). Актуальность исследования взаимоотношений ТНК и принимающих 

государств связана с отсутствием эффективных методов регулированиях деятельности 

ТНК на международном и региональном уровнях. На сегодняшний день ТНК активно 

участвуют в реализации проектов цифровизации экономики, что угрожает в первую оче-
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редь экономической безопасности принимающих стран. Кроме того, наблюдается острые 

конфликтные ситуации между владельцами ТНК и государствами в политической и со-

циальных сферах. Следовательно, государства ищут юридические пути ограничения 

деятельности ТНК на международном и региональных уровнях. 

Цель данного исследования – изучить международный и региональный уровни 

регулирования деятельности ТНК с точки зрения эффективности действия норм имею-

щихся международных правовых актов.  

Материал и методы. Нижеизложенные наблюдения построены на изучении 

международных правовых актов, регламентирующих деятельность ТНК. Для анализа 

собранного материала были использованы метод анализа, синтеза и сравнительно-

правовой метод. 

Результаты и их обсуждение. Одним из первых международных правовых актов, 

в которых упоминаются ТНК является Хартия экономических прав и обязанностей гос-

ударств от 12 декабря 1974 года, которая впервые закрепила право государств регули-

ровать потоки иностранных инвестиций в рамках своей национальной юрисдикции, в 

том числе контролировать деятельность ТНК на предмет соответствии их деятельности 

национальному законодательству. В соответствии со ст.2 Хартии ТНК не должны вме-

шиваться во внутренние дела принимающего государства. Каждое государство должно, 

с полным учетом своих суверенных прав, сотрудничать с другими государствами [1]. 

Однако отдельных упоминаний ТНК в одном международном акте было не достаточно 

для комплексного международно-правового регулирования их деятельности, а также 

защиты интересов развивающихся стран, которые становились экономически зависи-

мыми от ТНК, осуществляющих деятельность на их территории. Топ-200 корпораций 

имеют доход, эквивалентный, а временами и значительно больший, чем валовой внут-

ренний продукт (ВВП) многих развивающихся государств. Так, например, годовой 

аборт самой дорогой компании в мире (по состоянию на 2020 год), Meta составляет  

86 миллиардов долларов. В то время как ВВП, например, Туркменистана на душу насе-

ления – всего 46 миллиардов долларов [2]. В связи с этим возникла необходимость раз-

работать Кодекс поведения ТНК. Так, в рамках ООН в 1947 году была создана Комис-

сия по транснациональным корпорациям, основной целью которой стала подготовка 

единого международного правового акта, регламентирующего деятельность ТНК. Од-

нако в процессе работы над Кодексом выявилось значительное противоречие взглядов 

о самой сущности ТНК между представителями развитых и развивающихся стран. В то 

время как первые выступали за наделение ТНК полноценным статусом субъекта меж-

дународного права, вторые – старались максимально ограничить деятельность ТНК  

с целью защиты интересов государства. Кроме того, дискуссионным стал вопрос отно-

сить наличия преференций и льгот для ТНК, установления в отношении них нацио-

нального режима. Несмотря на то, что первая редакция Кодекса была принята еще в 

1978 году, данный документ все еще не принят и остается предметом для дискуссий на 

международной арене. Вместе с тем Комиссия сосредоточилась на защите прав челове-

ка от деятельности ТНК. Одна из основных причин трудностей в отношениях между 

бизнесом и правами человека сегодня кроется в отсутствии авторитетного координаци-

онного центра, регулирующего отношения между вышеназванными субъектами право-

отношений. Принятие ООН Руководящих принципов предпринимательской деятельно-

сти в аспекте прав человека стало переломным моментом в деятельности представите-

лей бизнес-сферы. С принятием Руководящих принципов, помимо государства и чело-

века, в данных правоотношения появляется новый субъект – ТНК. Однако Руководя-

щие принципы регулируют лишь сферу обязанности ТНК соблюдать права человека, 

которая в свою очередь возникает лишь в случае имплементации данных Руководящих 
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принципов в национальное законодательство. Эксперты ООН отмечают также приме-

нение в отношениях между государствами и ТНК принципа международного обычая, 

перенесения этой международно-правовой практики на сферу, фактически, государ-

ственно-частного партнерства [3; 49]. По мнению М.М. Лебедевой, «первым официаль-

ным свидетельством роли ТНК как участников мировой политики стал Глобальный до-

говор ООН (UN Global Compact), разработанный в 2000 г. генеральным секретарем 

ООН Кофи Аннаном»; этот договор «призывает транснациональные корпорации со-

блюдать определенные нормы поведения на международной арене (своеобразный устав 

ООН для корпораций)» [4; 9]. Основная проблема всех вышеописанных международ-

ных актов – их рекомендательных характер, что лишает государства рычагов воздей-

ствия на ТНК и возможности привлечения их к ответственности.  

В связи с отсутствием достаточного регулирования деятельности ТНК на между-

народном уровне, возникла острая необходимость развивать международно-правовое 

регулирования ТНК на региональном уровне. Наиболее ярким примером такого регу-

лирования выступает Декларация о международных инвестициях и многонациональ-

ных предприятиях, принятая в 1976 году в рамках Организации экономического со-

трудничества и развития. В Декларации четко прописаны принципы деятельности ТНК, 

однако их выполнение не является обязательным, т.к. документ носит рекомендатель-

ный характер. Важную роль в регулировании международно-правовых отношений с 

участием ТНК играют страны Андского сообщества. В рамках данного объединения 

функционирует Комиссия Картахенского соглашения, регулирующая деятельность 

ТНК с помощью принятого Латиноамериканские странами Кодекса иностранных инве-

стиций. Подход со стороны Европейского союза к регулированию ТНК нацелен скорее 

на создание особых, связывающих мер, нежели всесторонних норм поведения. Прин-

ципы регулирования деятельности ТНК в Европейском союзе сформулированы в до-

кладе Комиссии ЕЭС «Многонациональные предприятия и законодательство сообще-

ства» 1973 года. В рамках ЕАЭС в настоящее время отсутствует единый нормативный 

акт, регулирующий деятельность ТНК. 

Заключение. Таким образом, международно-правовое регулирование деятельно-

сти ТНК как на международном уровне носит фрагментальный и рекомендательный 

характер. Отсутствие единого международного акта, регламентирующего деятельно 

ТНК вынуждает экономические и политические союзы принимать международно-

правовые нормы на региональном уровне, однако ввиду широкого спектра осуществле-

ния ТНК своей деятельности, данные рычаги управления становятся недостаточно эф-

фективными. На наш взгляд, международному сообществу необходимо вернуться  

к разработке юридически обязательного международного акта с учетом интересов как 

развитых, так и развивающихся стран. 
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