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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. С переходом Республики 

Таджикистан к рыночной экономике во всех сферах общества происходят 

системные преобразования. Развитие и изменение общественных 

отношений требует изучения и переосмысления проблем в юридической 

науке. Это касается и социальной отрасли, а также туризма как важной 

сферы социальной деятельности.  Республика Таджикистан располагает 

богатым историческим и культурным наследием и природно-

рекреационными ресурсами, способствующими как развитию  внутреннего 

туризма,  так  и   приему иностранных граждан. Принимая во внимание 

вышеуказанные факторы, сфера туризма республики объявлена  

приоритетным направлением  экономики. В соответствии с Концепцией 

развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 годы от 2 

апреля 2009 года, № 202 «Главной целью государственной политики в 

области туризма является обеспечение благоприятных правовых условий 

для эффективной организации работы  субъектов  туристской деятельности 

и на этой основе создания в Республике Таджикистан эффективного и 

конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего возможности 

для удовлетворения потребностей граждан страны и иностранцев в 

разнообразных и качественных услугах отрасли». В связи с этим резко 

возрастает значимость повышения эффективности правового 

регулирования общественных отношений, связанных с туристской 

деятельностью. Тем не менее, развитие рынка туристских услуг 

существенно тормозится из-за многих нерешенных проблем, в том числе и 

проблем правового характера.  

Правовое регулирование туристской деятельности в Республике 

Таджикистан не исследовалось учеными-правоведами. Принятие 3 

сентября 1999 года Закона РТ «О туризме» было попыткой законодателя 

урегулировать туристскую деятельность. Но этот Закон не лишен 

недостатков. Явное противоречие между отдельными нормами Закона РТ 
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"О туризме" и нормами гражданского законодательства, неясность в 

терминологии и недостаточность регулирования отношений в сфере 

туристской деятельности на практике создают серьезные препятствия на 

пути к применению правовых средств защиты конституционных прав 

граждан на отдых. Принятие поправок от 26.12.2005, № 126 и от 

19.05.2009, № 530 к Закону РТ «О туризме», почти полностью 

изменяющих характер правоотношений между основными участниками 

туристской деятельности, можно назвать еще одной попыткой 

законодателя упорядочить данную деятельность. Однако эти поправки не 

содействовали в полной мере развитию туристской деятельности в 

Республике Таджикистан.  

Данное обстоятельство предопределяет необходимость комплексного 

исследования правоотношений, возникающих при осуществлении 

туристской деятельности в Республике Таджикистан, что послужит 

дальнейшему развитию законодательства, регулирующего туристскую 

деятельность, и формированию единого подхода в судебной практике. 

Именно с этих позиций актуальность выбранной темы выглядит 

оправданной. 

Степень научной разработанности темы. Изучение отдельных 

вопросов правового регулирования туристской деятельности с научной 

точки зрения было предпринято русскими учеными А.Ю. Александровой, 

С.А. Алексеевым, Н.А. Бариновым, Ю.А. Барзыкиным, А.П. Бгатовым, 

П.Н. Бирюковым, М.И. Брагинским, Т.В. Бойко, Е.В. Бурлаковой, В.П. 

Вахмистровым, С.И. Вахмистровой, О.Н. Викуловой, Н.И. Волошиным,  

Н.Н. Губенко, И.В. Зыковой, М.В. Зубревой, А.Ю. Кабалкиным, В.М. 

Лебедевым, М.М. Марининым, Я.Е. Парцием, К.С. Свиридовым, B.C. 

Сениным, Н.В. Сириком,  Н.А. Соколовой, Д.П. Стригуновой, А.Е. 

Тарещенковым, А.Н. Толстовой, Ю.А. Хамовой, В.Н. Шарафутдиновым, 

Е.Д. Шешениным и другими. Непосредственно правовому регулированию 
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туристской деятельности были посвящены работы Е.В. Ахтямовой, Е.Л. 

Писаревского, О.В. Ткаченко и Ю.А. Чененова.  

Несмотря на 11-летний опыт развития туристской деятельности в 

Республике Таджикистан, со дня принятия Закона РТ «О туризме» 1999 

года, в республике научный анализ правового регулирования туристской 

деятельности не осуществлялся.  

В диссертации была предпринята попытка провести сравнительный 

анализ законодательств различных стран о туризме, особенно стран СНГ, с 

целью выявления пробелов в отечественном законодательстве и 

разработки соответствующих предложений по совершенствованию 

законодательства Республики Таджикистан в сфере туристской 

деятельности.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 

диссертационного исследования является выявление проблем и 

специфических особенностей правового и договорного регулирования 

отношений, возникающих в сфере туристской деятельности по поводу 

формирования, продвижения и реализации туристских услуг, а также 

выработки практических рекомендаций по совершенствованию 

законодательства, регулирующего туристскую деятельность в Республике 

Таджикистан. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать становление и развитие законодательства 

Таджикистана в сфере туристской деятельности, а также обосновать 

внутригосударственные и международные гарантии туристской 

деятельности;   

- определить понятие и виды туристской деятельности как объекта 

правового регулирования, а также выявить характерные особенности 

туристской деятельности; 
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- определить  понятие, права и обязанности туриста как потребителя 

туристской услуги; 

-  определить правовой статус туроператора и турагента в туристской 

деятельности, а также выявить их различие; 

- дать комплексную характеристику понятия и видов договоров в 

сфере туристской деятельности, а также выявить отличительные признаки 

данного договора; 

- определить ответственность за нарушение договорных обязательств 

в туристской сфере и обосновать отличительные признаки данной 

ответственности; 

- сформулировать научные выводы и предложения по 

совершенствованию законодательства, регулирующего туристскую 

деятельность в Республике Таджикистан.  

Предметом диссертационного исследования являются научные 

взгляды по проблемам правового регулирования отношений, возникающих 

в сфере туристской деятельности, правовые нормы, регулирующие 

указанную деятельность, а также практика их применения субъектами 

туристской деятельности. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе формирования, продвижения и реализации 

туристской услуги, участниками которых являются туроператоры, 

турагенты и туристы.  

Методологическая основа исследования. Основу исследования 

составляют общие методы научного познания (диалектический, 

формально-логический, анализ, синтез, обобщение) и специальные методы 

исследования, такие как системный, исторический и сравнительно-

правовой.  

Теоретическая основа исследования. Теоретическую базу 

диссертации составили достижения правовой науки Республики 

Таджикистан, Российской Федерации и других стран. Анализ зарубежного 
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и отечественного законодательства, научной литературы показал 

неразработанность некоторых понятий, отсутствие системного подхода и 

научной методологии обоснования характера правового регулирования 

туристской деятельности в Республике Таджикистан. Для решения этих 

проблем в работе использованы труды Е.В. Ахтямовой, Н.А. Баринова,  

П.Н. Бирюкова, М.Б. Биржакова, К.Г. Борисова, Н.И. Волошина, О.Н. 

Викулова, И.В. Зыковой, А.П. Иванова, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкина, В.В. 

Кваниной, В.А. Квартальнова, Е. Комкова, М.М. Маринина, Ш.М. 

Менглиева, Ф.М. Нодирова, В.А. Ойгензихта, Я.Е. Парция, Е.Л. 

Писаревского, М.З. Рахимова,  О.Н. Садикова, К.С. Свиридова, Н.А. 

Соколовой, Д.П. Стригуновой, А.Е. Толстовой, О.В. Ткаченко, Ю.А. 

Хамовой, Ю.А. Чененова, Н. Шонасурдинова и других.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что это первое научное исследование правового регулирования 

туристской деятельности в Республике Таджикистан.  

В диссертации впервые в отечественной юридической науке 

предпринята попытка изучить становление и развитие законодательства 

Таджикистана в сфере туристской деятельности и раскрыть его правовое 

содержание, обосновать правовое положение туриста, туроператора и 

турагента, раскрыть понятие, виды договора в сфере туристской 

деятельности, особенности ответственности за нарушение договорных 

обязательств в сфере туристской деятельности, а также сформулировать 

научные выводы и предложения по совершенствованию законодательства 

Республики Таджикистан в сфере туристской деятельности.  

Научный анализ этих и других вопросов туристской деятельности 

направлен на преодоление негативных явлений, являющихся препятствием 

для развития туристской деятельности в Республике Таджикистан.  

В соответствии с основной целью диссертационного исследования 

сформулированы и обоснованы следующие научные положения, 

которые выносятся на защиту: 
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1. Туристская деятельность определяется как вид 

предпринимательской деятельности по формированию, продвижению и 

реализации туристской услуги, осуществляемой на основании лицензии 

туроператором или турагентом. Для туристской деятельности характерны 

следующие особенности: во-первых, целью туристской деятельности 

является получение прибыли; во-вторых, туристскую деятельность 

осуществляют отдельные исполнители, имеющие лицензию на выполнение 

данной деятельности; в-третьих, по направленности воздействия 

туристская деятельность всегда оказывается физическому лицу (туристу) 

для удовлетворения его личных нужд; в-четвертых, несмотря на то, что 

предоставление и пользование туристскими услугами имеет конкретную 

цель, результат услуги по большей части не может быть гарантирован 

исполнителем. 

2. Туристская услуга определяется как действия, осуществляемые 

туроператором или турагентом по своему усмотрению или по конкретному 

заказу заказчиков, направленные на обеспечение и восстановление 

физических сил туристов, поддержание их нормальной жизни и 

деятельности, установление деловых контактов, а также способные 

удовлетворить их духовные и интеллектуальные потребности.  

3. Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Республики 

Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного 

места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания. 

4. Турист - потребитель туристских услуг, реализующий свое право на 

отдых посредством заключаемого им или третьим лицом в его пользу 

договора на туристское обслуживание, и характеризующийся как 

временный посетитель местности, населенного пункта, территории или 
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страны независимо от его гражданства, национальности, пола, языка и 

религии, находящийся в посещаемой местности от 24 часов до 12 месяцев 

подряд, или находящийся вне места своего проживания в пределах своей 

страны и осуществляющий не менее одной ночевки в коллективном или 

индивидуальном средстве размещения, путешествующий в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью в месте 

временного пребывания, оплачиваемой из местного источника.   

5. Различается понятие туроператора от турагента и предлагается 

внести изменение в статью 2 Закона РТ «О туризме»: «Туроператор – это 

лицо, от своего имени осуществляющее предпринимательскую 

деятельность по формированию, продвижению и реализации туристской 

услуги. Турагент - это лицо, осуществляющее  предпринимательскую 

деятельность по продвижению и реализации туристской услуги, созданной 

туроператором». 

6. Определяется понятие деятельности туроператора и турагента по 

формированию, продвижению и реализации туристской услуги: а) 

формирование туристской услуги - деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 

отдельные услуги, входящие в тур (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы 

(гиды) и другие); б) продвижение туристской услуги - комплекс мер, 

направленных на реализацию тура (реклама, участие в 

специализированных выставках, ярмарках, организация туристских 

информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое);  в) 

реализация туристской услуги - деятельность туроператора или турагента 

по заключению договора на туристское обслуживание с туристом, а также 

деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг 

в соответствии с данным договором. 

7. Договоры на туристское обслуживание в зависимости от 

участников, заключающих договор, можно разделить на три группы: 1. 
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Договоры, заключаемые между туроператором (турагентом) и туристом. 2. 

Договоры, заключаемые между туроператором и его партнерами - 

непосредственными исполнителями отдельных услуг.  3. Договоры, 

заключаемые между туроператором и турагентом. При этом гражданская 

ответственность субъектов туристской деятельности делится на три 

группы: а) ответственность туроператора (тургента) перед туристом; б) 

ответственность туроператора (турагента) перед партнерами; в) 

ответственность туриста, объединения туристов перед туроператором 

(турагентом). 

8. Законодательство Республики Таджикистан о туризме нуждается в 

совершенствовании. В частности, необходимо: 

- статью 6 Закона РТ «О туризме» изложить в новой редакции. В ней, 

в частности, изложить, что к предпринимательской деятельности в сфере 

туризма относятся: а) туроператорская деятельность; б) турагентская 

деятельность; в) иная деятельность в сфере туристской деятельности;  

- часть 1 статьи 16 Закона РТ «О туризме» изложить в новой 

редакции. В ней, в частности, изложить вопросы права туриста: на 

необходимую и достоверную информацию; на свободу передвижения, 

свободный доступ к туристским ресурсам; на обеспечение личной 

безопасности; на возмещение убытков и компенсацию морального вреда и 

др.; 

-  часть 1 статьи 11 Закона РТ «О туризме» изложить в новой 

редакции. В ней, в частности, изложить вопросы права субъектов 

туристской деятельности: на формирование, продвижение и реализацию 

туристской услуги; на внесение предложений по совершенствованию 

образовательных программ; на участие в разработке программ развития 

туризма; на создание объединений (ассоциации, союзы) и др.; 

- Закон РТ «О туризме» дополнить статьей 13.1 под названием 

«Информационное обеспечение  туристской деятельности»;  
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- понятие «туристский продукт» Закона РТ «О туризме» заменить на 

понятие «туристская услуга»;   

- ГК РТ дополнить отдельной главой 45.1. «Агентский договор». В 

ней, в частности, изложить вопросы: понятия агентского договора, 

агентского вознаграждения, ограничения агентским договором прав 

принципала и агента, отчеты агента, субагентский договор и прекращение 

агентского договора; 

- для правового укрепления договора на туристское обслуживание в 

гражданском законодательстве в статье 798 Гражданского кодекса РТ 

«Предмет договора возмездного оказания услуг» после словосочетания 

«культурному обслуживанию» дополнить словосочетанием «туристскому 

обслуживанию».   

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

заключается в возможности использования сформулированных 

теоретических выводов для проведения дальнейших научных 

исследований по проблемам правового регулирования туристской 

деятельности в Республике Таджикистан. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

обосновании предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Таджикистан в сфере туризма. Результаты, предложения, 

выводы и рекомендации по работе могут быть использованы при 

подготовке законопроектов и в правоприменительной деятельности, при 

толковании действующего законодательства в сфере туризма. Полученные 

результаты могут быть использованы в учебном процессе при чтении 

лекций по предметам «Предпринимательское право» и «Коммерческое 

право» и другим предметам, связанным с правовым регулированием 

туристской деятельности. 

Апробации результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре предпринимательского и коммерческого права 

юридического факультета Таджикского национального университета. 
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Основные выводы и предложения диссертационной работы нашли свое 

отражение в опубликованных статьях и раскрыты в выступлениях на 

ежегодных апрельских конференциях профессорско–преподавательского 

состава юридического факультета Таджикского национального 

университета, а также на Республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 1150-летию основоположника таджикской 

классической литературы А. Рудаки (г. Душанбе, 13 марта 2008 г.), 

научно-практической конференции на тему: «Роль ТГНУ в подготовке 

юристов и развитии правовой науки», посвященной 60-летию Таджикского 

государственного национального университета (г. Душанбе, 10-12 апреля 

2008г.), научно-теоретической конференции, посвященной XVI сессии 

Верховного Совета Республики Таджикистан» (г. Душанбе, 10 ноября 

2008г.), международной научно-практической конференции «Проблемы 

развития гражданского законодательства Республики Таджикистан" 

(Ходжа-обигарм, 1 апреля 2008г.), республиканской научно–практической 

конференции, посвященной 15-летию принятия Конституция Республики 

Таджикистан, организованной Национальным центром законодательства 

при Президенте Республики Таджикистан (г. Душанбе, 29 ноября 2009 г.), 

научно–практической конференции, посвященной 1310-летию Имама 

Аъзама, организованной Комитетом по делам молодёжи, спорта и туризма 

при Правительстве Республики Таджикистан (г. Душанбе, 29 декабря 

2009г.), научно-практической конференции молодых ученых, посвященной  

Году образования и технического знания, организованной Комитетом по 

делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан (г. Душанбе, 20 марта 2010г.), республиканской научно-

практической конференции «Язык и качество закона», организованной 

Национальным центром законодательства при Президенте Республики 

Таджикистан (г.Душанбе, 22 июня 2010г.) 

По теме исследования автором опубликованы научные статьи и 

монография общим объемом 25.3 п.л.   
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Структура и объем диссертации. Структура диссертационной 

работы определяется, исходя из целей и задач исследования. 

Представленная работа состоит из введения, трех глав, включающие шесть 

параграфов, заключения, списка исползанной литературы.  
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Глава 1. Туристская  деятельность как объект  правового 

регулирования 

 

1.2. Становление и развитие законодательства Таджикистана в 

сфере туристской деятельности  

 

Становление и развитие законодательства в сфере туристской 

деятельности - в отличие от общей законодательной деятельности 

Таджикистана - с историко-правовой точки зрения, в зависимости от 

принятия отдельных нормативных актов в сфере туризма, на наш взгляд, 

включало в себя два этапа.  

Первый этап - становление туристского законодательства в 

Таджикистане - охватывает период с 1917 по 1990 гг. Начало правового 

регулирования туризма в Таджикистане и в целом по  СССР связывают с 

Ленинским Декретом «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и 

их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической 

революции» от 12 апреля 1918 г. Фактически, с этого момента произошло 

разделение туризма на внешний и внутренний. Руководство внешним 

туризмом передается Госкоминтуризму. В 1936 г. руководство внутренним 

туризмом поручается профсоюзам в лице ВЦСПС, в котором было 

образовано Центральное туристско-экскурсионное управление с 

отделениями в республиках и городах страны. В 1969 г. это управление 

преобразовано в Центральный Совет по туризму и экскурсиям1.  

На данном этапе туризм получил своё конституционное признание 

(ст. 41 Конституции СССР). Дальнейшего законодательного развития, в 

частности, в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик и в Гражданских кодексах союзных республик, 

регулирование данной отрасли на должном уровне не получило. Это в 

                                                           
1 Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг в гражданском праве России: Дис. …  канд. юрид. 

наук. М., 2001. С.36-37.  
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значительной степени детерминировало рост ведомственного 

нормотворчества. В правовом регулировании туризма доминирующее 

место занимали нормативные акты, утверждённые Центральным советом 

по туризму и экскурсиям или, в лучшем случае, Секретариатом ВЦСПС1.  

В течение первого этапа правового регулирования туристской 

деятельности особый вклад в становление и развития туризма внесли 

многие  ученые – юристы2. На этом этапе в Республике Таджикистан 

организациями, занимающимся туристско-экскурсионным делом, в 

зависимости от видов туризма были: профсоюзный туризм (ЦСТИЭ при 

ВЦСПС); "Интурист" (Управление с 1964 г. с 1983 - Госкомитет по 

иностранному туризму при Совмине СССР); молодежный туризм (БММТ 

"Спутник" при ЦК ВЛКСМ); военный туризм (Управление по туризму и 

экскурсиям Минобороны СССР) и детский туризм (ЦДЭТС 

Минпросвещения СССР с разветвленной системой внешкольных 

учреждений). 

В Республике Таджикистан до начала 90-х годов, несмотря на 

постоянный количественный рост основных показателей сферы туризма, 

перехода к новому качеству не происходило. Экстенсивное развитие 

требовало стандартизации в предоставлении услуг, что не позволяло 

перейти от массового конвейерного к дифференцированному туризму. Это 

дает основание говорить о том, что первый этап развития туризма в 

                                                           
1 Лебедев В.М. Договор обслуживания на туристских базах профсоюзов СССР: Дис. … к.ю.н. 

Свердловск, 1990. С.5  
2 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Отдельные виды обязательств. Л., 1961. С.12; 

Шешенин К.Д. Предмет обязательств по оказанию услуг //Сборник ученых трудов СЮИ Вып. 3. 

М., 1964. С.63; Борисов К.Г. Международно-правовые основы международного туризма 

//Советское государство и право. 1965. №7. С.64; Калмыков Ю.Х. К понятию обязательств по 

оказанию услуг в гражданском праве //Советское государство и право. 1966. №5. С.2; Соколов 

Ю.Н. Международный туризм и его правовое регулирование. М., 1967. С.143; Алексеев С., Рубель 

Р. Размышления о туризме. Свердловск, 1974. С.44; Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор 

в сфере обслуживания. М., С.9; Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой договор в сфере 

обслуживания. М., 1980. С.11; Баринов Н.А. Правовое регулирование отношений в сфере 

обслуживания граждан. М., 1983. С. 54; Щенникова Л.В. Гражданско-правовое регулирование 

туризма в СССР //Советское государство и право. 1983. №8. С.45; Петухов П.А. Правовое 

регулирование спортивного туризма в СССР //Физическая культура, спорт, туризм. Правовое 

регулирование. Свердловск, 1985. С.71-82; Андреев В.И., Красавчикова Л.О. Бюро 

международного молодежного туризма "Спутник": некоторые правовые вопросы. Свердловск, 

1985. С. 120-125.  
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Таджикистане закончился в конце 80-х годов. С этого времени в связи со 

сменой политического курса страны, а затем – с переходом к новым 

экономическим условиям начинается новый этап в развитии туризма, 

который имеет свои специфические черты.  

Таким образом, можно сказать, что  в этот период правовому 

регулированию туризма была присуща некоторая латентность. Не было 

специального закона о туризме, и отсутствовала также пригодная для 

туризма типовая форма путевки. Туризм в этот период был связан с 

деятельностью профсоюзов и имел ярко выраженную идеологическую 

направленность. По объему реализации туристских услуг бывший СССР и 

Таджикистан, как один из его составляющих, занимал 20-е место среди 

двадцати четырех европейских государств - членов Всемирной туристской 

организации. Туризм рассматривался как составная часть культуры, а не 

отдельная отрасль, что и обусловило регулирование туристской 

деятельности в рамках законодательства о культуре и образовании. 

Для этого этапа развития туристского законодательства Таджикистана 

были характерны следующие тенденции:  

- формирование основ теоретических воззрений на проблему 

правового регулирования отношений обслуживания, которые теперь 

имеют доктринальное значение в цивилистике Таджикистана;  

- обширная ведомственная нормативно-правовая база, то есть 

отсутствие законодательного (в узком смысле этого слова) регулирования, 

выполняющего регулятивную и охранительную функции в сфере туризма; 

 - публично-правовые предписания в правовом регулировании 

туризма по своему объему доминировали над диспозитивным (частно-

правовым) началом;  

- концентрация хозяйственной деятельности в сфере туризма в руках 

государственных предприятий и профсоюзов;  

- правовое регулирование в основном было направлено на 

упорядочивание общественных отношений внутреннего туризма.  
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Второй этап развития законодательства Республики Таджикистан в 

данной сфере охватывает период с 1990 по 2010 гг. Данный этап 

разделяется на два периода.  

Первый период развития туристского законодательства охватывает 

1990-1998 годы. В этот период началась замена ведомственного правового 

регулирования туризма нормативными актами более высокой 

юридической силы. В Республике Таджикистан с 1990 года одновременно 

резко обозначились негативные моменты этого периода. Это выражается в 

том, что в новых условиях цены на отдых значительно выросли, поскольку 

возможности дотаций были практически исчерпаны. Многие предприятия 

народного хозяйства остановились или перестали приносить прибыль, 

спрос упал, население не имело необходимых средств на отдых, но 

потребности оставались.  

Но имеются и положительные моменты. Так, в 1990-1998 гг. были 

приняты следующие нормативные акты, регулирующие общественные 

отношения, связанные с защитой прав потребителей, направленные на 

развитие туристских отношений, качества туристских услуг: 

Постановление Совета Министров Таджикской ССР, Государственного 

комитета СССР по иностранному туризму от 1 марта 1990 г. № 38 "Об 

организационно-экономической перестройке иностранного туризма в 

Таджикской ССР"1. В соответствии с положениями данного постановления 

в целях  максимального  использования туристского потенциала 

Таджикской ССР,  улучшения организации работы по ознакомлению 

иностранных туристов  с  достижениями республики,  ее национальной 

культурой и искусством, обеспечения принципа хозяйственного расчета и 

самофинансирования  предприятий и организаций иностранного туризма,  

увеличения валютных поступлений Совет Министров Таджикской  ССР и  

Государственный комитет СССР по иностранному туризму постановили 
                                                           

1 Постановление Совета Министров Таджикской ССР, Государственного комитета СССР по 

иностранному туризму от 1 марта 1990 г. № 38 "Об организационно-экономической перестройке 

иностранного туризма в Таджикской ССР" //Централизованный банк правовой информации 

Республики Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00.  
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преобразовать  отделение  Государственного комитета  СССР  по 

иностранному  туризму в г.  Душанбе в Таджикское объединение по 

иностранному туризму "Таджикинтур". 

 В целях  координации деятельности организаций в области туризма и 

проведения единой правовой и экономической политики развития туризма 

в республике в соответствии с Постановлением Совета Министров 

Таджикской ССР от 20 ноября 1990 г. № 255 "Об образовании ассоциации 

туризма Таджикистана"1 Советом Министров Таджикской ССР была 

создана Ассоциации туризма Таджикистана, являющаяся юридическим 

лицом и действующая на основе своего устава в пределах полномочий, 

переданных добровольно предприятиями, учреждениями, организациями и 

кооперативами, вошедшими в Ассоциацию.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Таджикистан от 4 февраля 1994 г. № 70 "О порядке предоставления права 

хозяйственным субъектам заниматься иностранным туризмом и 

оформления выездных - въездных документов"2 было утверждено 

Положение о порядке предоставления права хозяйственным субъектам 

заниматься иностранным туризмом  и  оформления выездных - въездных 

документов, а также было установлено, что хозяйственные субъекты, 

независимо от их формы собственности,  осуществляют деятельность в 

сфере иностранного туризма в соответствии с указанным Положением.  

Начиная с 1996 года был принят ряд законов, которые регулировали 

некоторые отношения в сфере туристской деятельности. Например, Закон 

                                                           
1 Постановление Совета Министров Таджикской ССР от 20 ноября 1990 г. № 255 "Об образовании 

ассоциации туризма Таджикистана" //Централизованный банк правовой информации Республики 

Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00.  
2 Постановление Совета Министров Республики Таджикистан от 4 февраля 1994 г. № 70 "О 

порядке предоставления права хозяйственным субъектам заниматься иностранным туризмом и 

оформления выездных - въездных документов" //Централизованный банк правовой информации 

Республики Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00.     
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РТ «О стандартизации» 1, Закон РТ «О защите прав потребителей»2, Закон 

РТ «О сертификации продукции и услуг»3.  

В данный период рычагом для развития туристской деятельности как 

вида предпринимательской деятельности наряду с законами были и 

подзаконные акты. Указом Президента РТ была образована Национальная 

компания Республики Таджикистан по туризму4. 

С принятием внутригосударственных нормативно-правовых актов в 

данный период были заключены межгосударственные соглашения в 

области туризма. Например, Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Республики Таджикистан и Правительством Чувашской 

Республики в области образования, науки и техники, здравоохранения, 

культуры, информации, социальной защиты, спорта и туризма5. 

Все эти нормативно-правовые акты формировали новую нормативно-

правовую базу правового регулирования туризма, но и имели такие 

недостатки:  

- в законодательстве о туризме не учитывались положения таких актов 

как Манильская Декларация о мировом туризме (1980 г.), Хартия туризма, 

одобренная резолюцией I VI сессии Генеральной ассамблеи Всемирной 

туристской организации (22.09.1985г) и др.;  

- не существовал отдельный закон, регулирующий туристскую 

деятельность в зависимости от её существенных признаков. 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистан от 14 декабря 1996 г. №333 «О стандартизации» // Ахбори 

Маджлиси Оли РТ. 1996. №23. Ст. 358. 
2 Закон Республики Таджикистан от 15 мая 1997 г. №438 «О защите прав потребителей» (отменен 

09.12.2004 г.) // Ахбори Маджлиси Оли РТ. 1997. №10. Ст. 135. 
3 Закон Республики Таджикистан от 13 декабря 1996 г. №313 « О сертификации продукции и 

услуг» // Ахбори Маджлиси Оли РТ. 1996. №23. Ст. 337. 
4 Указ Президента Республики Таджикистан от 8 апреля 1996 г. № 461 «Об образовании 

национальной компании Республики Таджикистан по туризму» //Централизованный банк 

правовой информации Республики Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00.  
5 Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Таджикистан и 

правительством Чувашской Республики в области образования, науки и техники, 

здравоохранения, культуры, информации, социальной защиты, спорта и туризма от 01.04.1998 г. 

//Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00.      
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 Таким образом, в 1990-1998 годах присущая общая тенденция 

упования на некую «саморегуляцию рынка» не имела положительных 

результатов.  

В течение второго периода, который охватывает 1999-2010 годы, 

активно развивается нормативно-правовая база регулирования туристской 

деятельности. Она становится комплексной, поскольку правовому 

регулированию предпринимательской деятельности вообще присущ 

частно-публичный характер. Это обусловлено достаточно глубоким 

проникновением начал публичности в правовое регулирование 

предпринимательства. Именно единство частного и публичного интереса - 

специфика правового регулирования туристской деятельности, 

определяющая его характер сегодня1. Однако в этот же период усиливается 

роль именно частноправового начала в правовом регулировании 

туристской деятельности.  

На данном этапе Таджикистан, принимая специальное 

законодательство по туризму, идет по пути многих зарубежных стран, 

имеющих внутреннее (национальное) законодательство о туризме.  

Однако характерными признаки данного периода являются: 

- оперативное формирование комплексного массива новой 

нормативно-правовой базы, что было обусловлено принятием первой 

(30.06.1999г.)2, второй (11.12.1999г.)3 и третьей частей (01.03.2005г.)4 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан, а также Закона РТ «О 

туризме», содержащего элементы как частноправового регулирования (ст. 

1,11,13 и др.), так и публично-правового (ст. 3,4,5,7 и др.).  В этом же 

Законе законодателем впервые дается определение туризма, туриста, 

                                                           
1 Бублик В.А. Публично и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании 

внешнеэкономической деятельности: Автореф. дис. … д.ю.н. Екатеринбург, 2000. С. 12.  
2 Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан. 1999. № 6. Ст. 153;   2001. № 7. Ст. 508;  2002.  

№ 4. Ч. 1. Ст. 170;  2005.  №3. Ст. 125;   2006.  №4. Ст. 193;  2007.  №5. Ст.356. 
3 Ахбори Маджиси Оли Республики Таджикистан 1999.  №12. Ст. 323;  2002.  № 4. Ч. 1. Ст. 170; 

2006.  №4. Ст.194. 
4 Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан  2005.  №3. Ст. 123. 
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туристского продукта и.т.д. В этот же период интенсивно развивается 

законодательство по сертификации услуг в сфере туризма, отменяются 

старые и принимаются новые нормативные акты о  защите прав 

потребителей (09.12.2004 г). Правительство Республики Таджикистан  

утверждает государственную программу развития туризма в Таджикистане 

на 2004-2009 годы" (29.12.2003 г.), принимает  постановление «О вопросах 

государственной поддержки развития экотуризма, горно-спортивного 

туризма и альпинизма в Республике  Таджикистан» (4.03.2005 г.) и т.д.; 

- безусловный приоритет Закона по отношению к другим правовым 

актам, а также признание необходимости соответствия норм гражданского 

права, содержащихся в других законах, нормам ГК РТ (п.1ст.2 ГК РТ);  

- появление тенденций к унификации гражданского законодательства 

Таджикистана с целью его соответствия требованиям международных 

нормативно-правовых актов, регулирующих туристскую деятельность. 

Для этого этапа развития туристского законодательства в Республике 

Таджикистан  Правительством РТ принята Концепция развития туризма в 

Республике Таджикистан на 2009-2019 года1 и Государственная программа   

развития туризма в Республике Таджикистан на период 2010-2014 годов2. 

Правовая база в сфере туристской деятельности в Республике 

Таджикистан на национальном уровне основывается на соответствующих 

положениях Конституции Республики Таджикистан. Республика 

Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское, 

унитарное государство. Таджикистан - социальное государство, политика 

которого направлена  на  создание  условий,  обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ст.1 Конституции РТ).  Согласно 

Конституции РТ каждому гарантируется право на отдых путем 

установления продолжительности рабочего дня и недели, предоставления 
                                                           

1 Концепция развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 годы от 2 апреля 2009 г. № 

202// Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . ADLIA. Версия 

6.00. 
2 Государственная программа развития туризма в Республике Таджикистан на период 2010-2014 

годов от 28 мая 2009 г. №299 //Централизованный банк правовой информации Республики 

Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00. 
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оплачиваемого ежегодного отпуска, еженедельных дней отдыха и иными 

условиями, предусмотренными Законом (ст.37). Правовая гарантия 

осуществления туристской деятельности закреплена в статье 12 

Конституции РТ, в соответствие с которой «Основу экономики  

Таджикистана  составляют различные формы собственности. Государство 

гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности,  

равноправие и правовую защиту всех форм  собственности, в том числе 

частной». Таким образом, каждому лицу  гарантируется право на 

свободное использование своих возможностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Данные конституционные положения создают исходную 

правовую базу для осуществления туристской деятельности как вида 

предпринимательской деятельности.  

Другим источником законодательства в сфере туристской 

деятельности  является Гражданский кодекс РТ. В нем, в частности, даны 

определения предпринимательской деятельности (ч.3 ст.1), 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица 

(ст.24), юридического лица (ст.48), коммерческих и некоммерческих 

организаций и их организационно-правовых форм (ст.50). Услуги 

рассматриваются в ГК РТ как один из объектов гражданских прав (ст. 

140). В ГК РТ сформулированы общие положения о договоре (ст.452-

487), дана система норм общих положений об обязательствах (ст.328-

451). Важное место в туристской предпринимательской деятельности 

отводится договорным отношениям, основа которых закрепляется также 

в гражданском законодательстве (ст.452-487 КГ РТ). В целом 

Гражданский кодекс РТ дал толчок для обновления и развития 

законодательства Таджикистана, прежде всего в сфере 

предпринимательства как сердцевины рыночных отношений, в том числе 

в предпринимательской деятельности туристских субъектов. 

Применительно к сфере туристской деятельности важное место отводится 
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договору возмездного оказания услуг. В ГК РТ, в частности, указывается, 

что «Предметом договора являются услуги связи, медицинские, 

ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, 

услуги по обучению, культурному обслуживанию и др.» (ст. 798). Анализ 

данной статьи ГК РТ показывает, что туристское обслуживание не входит в 

предмет договора возмездного оказания услуг.  

Поэтому мы предлагаем в данной статье Гражданского кодекса РТ после 

слов «культурному обслуживанию» дополнить словами «туристское 

обслуживание». 

Это предложение обосновано тем, что в Республике Таджикистан 

субъекты туристской деятельности из-за того, что договор на туристское 

обслуживание не указан в конкретной статье Гражданского кодекса 

Республики Таджикистан, заключают с туристами договор на продажу 

туристского продукта, руководствуясь положениями о договоре купли-

продажи Гражданского кодекса, или же договор на туристское 

обслуживание, руководствуясь положениями о договоре возмездного 

оказания услуг Гражданского кодекса. 

Эти противоречия возникли из-за положения Закона РТ «О туризме», 

предусматривающего понятие туристского продукта.  В Законе 

Республики Таджикистан  «О  туризме» определяется термин «туристский 

продукт».  В ст.2 указанного Закона «туристский продукт» определен как 

«право на тур, предназначенное для реализации туристу,  в соответствии с 

правилами, установленными государством». Здесь же дается и 

определение применяемого в данном случае понятия «тур» - туристское 

путешествие (поездка) по определенному маршруту в конкретные сроки,  

обеспеченное комплексом туристских  услуг по размещению, перевозке, 

питанию, экскурсионных услуг, а также услугами гидов - переводчиков и 

другими услугами, предоставляемыми в зависимости от целей 

путешествия, при обеспечении гарантий безопасности, защиты и 

сохранения здоровья туристов. Толковый словарь туристских терминов 
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следующим образом определяет данное понятие: туристский продукт – это 

совокупность вещественных (предметов потребления), невещественных (в 

форме услуги) потребительных стоимостей для удовлетворения 

потребностей туриста, возникших в период его путешествия1.  

В Директиве Совета Европейского экономического сообщества от 13 

июня 1990 г. №90/314/EEC "О путешествиях, отпусках и поездках, 

включающих все" под турпродуктом (туром, услугами, включающими все) 

понимается предварительно намеченное сочетание не менее двух 

нижеперечисленных элементов, предлагаемых для продажи по глобальной 

цене, если период оказания услуг превышает 24 часа или включает ночь: 

- транспортные услуги; 

- услуги проживания; 

- другие услуги в секторе туризма, не относящиеся к транспорту или к 

проживанию, составляющие значительную часть "услуг, включающих 

все". Данное определение одновременно учитывает специфику понятий 

"туризм", "турист", закрепленных в международных актах. Отсюда можно 

было сделать вывод, что турпродукт - это право на туристские услуги. Это 

определение не поддавалось никакой логике и не соответствовало ни 

одному из известных ранее. 

Конечно же, турпродукт не может быть лишь правом на тур, это малая 

часть отношений из сложного пакета составляющих. Под туристским 

продуктом следует понимать упорядоченную целенаправленную 

совокупность туристских услуг, работ и товаров, состоящую как минимум 

из двух или более единичных или множественных туристских услуг2. 

Турпродукт имеет время действия услуг свыше 24 часов и включает 

ночевку (размещение) и услуги перемещения (перевозки). Туристский 

продукт (турпакет) предлагается по общей цене, включающей все 

оказанные услуги и все расходы, а потребительские свойства его 

                                                           
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб., 1999. С.8. 
2 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». М., 2008.С.15.  
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соответствуют условиям договора. Туристская услуга - совокупность 

целенаправленных действий в сфере обслуживания, которые 

ориентированы на обеспечение и удовлетворение потребностей туриста 

или экскурсанта, отвечающих целям туризма. В состав туристских услуг 

входят: бронирование услуг, включая перевозку и размещение, 

оформление разрешительных документов, перевозки, встречи, трансфер, 

размещение, питание, экскурсии, аттракции, медицинское сопровождение, 

страховка услуг гидов-переводчиков и др. К категории работ относятся 

любые виды работ предприятий туристской индустрии и смежных 

отраслей: банковской, финансовой сферы, системы связи, проката 

автомашин, система охраны и др. Туристские товары - материальные 

предметы потребления, сувенирная и иная товарная продукция, прямо или 

опосредованно необходимая туристу в процессе потребления туристских 

услуг. 

Таким образом, взаимосвязь этих трех составляющих турпродукта - 

туристских услуг, работ и товаров - зависит от цели туризма и уровня 

подготовленности и состоятельности организаторов. Туристский продукт 

является основой тура. 

Туристский продукт отличается от туристской услуги тем, что если 

туристская услуга может быть куплена и потреблена только в месте ее 

производства, то туристский продукт может быть приобретен и по месту 

жительства, но потреблен только в месте производства туристских услуг1.  

Скорее всего, авторы концепции определения турпродукта исходили 

из положений, что ни туроператор, ни турагент не производят 

непосредственно туристских услуг, а являются некими посредниками 

между туристами и фактическими исполнителями услуг. Но тогда из 

участников туристской деятельности автоматически исключаются 

представители перевозчиков, индустрии гостеприимства, питания и т.д. 

                                                           
1 Туризм как вид деятельности: Учебник для вузов /Под ред. И.В. Зорина, Т.П. Каверина. М., 2001. 

С.105. 
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Кроме того, из законоположения продажи "права на тур" не истекает 

обязанности и ответственности продавца за его исполнение. 

Некоторые ученые, в частности, М.Б. Биржаков, предлагают 

разграничивать два смысла такого понятия, как "турпродукт", - 

экономический и юридический. Так, данная концепция нашла отражение в 

Модельном законе для государств - участников СНГ "О туристской 

деятельности". Под экономической природой туристского продукта 

понимается упорядоченный и взаимоувязанный комплекс туристских 

услуг, работ, товаров. Тогда туристский продукт можно классифицировать 

на региональный, национальный и местный. Под юридической природой 

туристского продукта понимается право туриста на получение в будущем 

отдельных или комплексных туристских услуг. 

Иногда туристский продукт ассоциируют с понятием «туристский 

пакет» – основным (обязательным) комплексом услуг, предоставляемых в 

путешествии по индивидуальному или групповому плану, который имеет 

серийный характер, предлагается в широкую продажу. Туристский пакет 

включает четыре обязательных элемента: туристский центр, транспорт, 

услуги размещения, трансфер1. 

Изучение некоторых договоров между туристами и туроператорами 

(турагентами) города Душанбе Республики Таджикистан  на практике 

показывает, что 50% туристских фирм заключают договор на продажу 

туристского продукта, а 50% оставшихся фирм - договор на туристское 

обслуживание. 

Для устранения данного противоречия Закона РТ  «О туризме» с ГК 

РТ по предмету договора на туристское обслуживание, на наш взгляд, в 

Законе РТ «О туризме» надо заменить понятие туристского продукта на 

понятие туристской услуги. 

                                                           
1. Организационно-правовые основы туристского и гостиничного бизнеса: Нормативно-правовые 

документы /Под ред. В.Н. Акишина, И.В. Гончаровой, А.И. Клебанова, Н.Д. Малахаткиной. М., 

1988. С.501. 
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Правовое регулирование сферы туристской деятельности 

осуществляется нормами достаточно большого количества законов. Среди 

важнейших законов РТ, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, в том числе и в сфере туристской деятельности, следует 

назвать Законы РТ «О Государственной защите и поддержке 

предпринимательства в Республике Таджикистан»1, «О защите прав 

потребителей»2, «О лицензировании отдельных видов деятельности»3, «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках»4, «Об акционерных обществах»5 и др.  

Учитывая то обстоятельство, что названные выше Законы РТ не 

учитывали специфику международных стандартов в сфере туризма, 

законодательством Республики Таджикистан было принято решение о 

разработке и принятии специального Закона РТ «О туризме». Данным 

нормативно-правовым актом определены принципы государственной 

политики, направленной на установление правовых основ единого 

рынка туристских услуг в РТ, регулируются отношения, возникающие 

при реализации права граждан РТ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при 

совершении путешествий, а также определен порядок рационального 

использования туристских ресурсов РТ. Этот акт впервые регулирует 

туристскую деятельность на законодательном уровне.  

Указанный закон РТ содержит большое количество недостатков 

по сути определения основных понятий, используемых в нем. 

Например, понятий «турист», «туроператорская деятельность», 

                                                           
1 Закон Республики Таджикистан от 10 мая 2002 г. №46 "О государственной защите и поддержке 

предпринимательства в Республике Таджикистан" //Ахбори Маджлиси Оли Республики  

Таджикистан.  2002. №4. Ч. 1. Ст. 293. 
2 Закон Республики Таджикистан от 9 декабря 2004 г. №72 "О защите прав потребителей"//Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  2004. №12. Ч. 1. Ст. 699. 
3 Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. №37 «О лицензирование отдельных видов 

деятельности» //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  2004. №5. Ст. 348. 
4 Закон Республики Таджикистан от 28 июля 2006 г. № 198 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках" //Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан.  2006. №7. Ст. 346. 
5 Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 г. №237 "Об акционерных обществах" //Ахбори 

Маджлиси Оли  Республики Таджикистан.  2007. №3. Ст.170. 
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«турагентская деятельность», «туристский продукт» и т.д1. Анализ 

Закона РТ «О туризме» позволяет сделать вывод о целесообразности его 

корректировки путем внесения в него изменений и дополнений.  

В развитие отмеченных выше законодательных актов РТ 

принимаются Указы Президента РТ, постановления Правительства 

РТ, а также ведомственные акты. Таких документов достаточно много, 

они регулируют отдельные вопросы сферы туризма. Что касается 

собственно туристской деятельности как вида предпринимательской 

деятельности, то норм, которые ее регулируют, в этих документах 

сравнительно немного.  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 мая 

2000 г. было утверждено «Положение  о государственном кадастре 

туристских ресурсов Республики Таджикистан»2. Положение установило 

перечень объектов, имеющих культурную, историческую и научную 

направленность, туристского и санаторно-курортного назначения, а также 

природно-рекреационных территорий,  составляющих основу 

национального туристского продукта  Республики  Таджикистан. 

Постановление Правительства РТ от 4 марта 2005 г., "О вопросах 

государственной поддержки развития экотуризма, горно-спортивного 

туризма и альпинизма в Республике Таджикистан" от  6 июня 2005 г., № 

209 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания»,  

«Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг»,   «Об 

утверждении правил бытового обслуживания», от 27 февраля 2009 г., 

№122 «Об утверждении правил о порядке оформления и выдачи виз 

                                                           
1 Сангинов Д.Ш. О значении туристической деятельности в правовом регулировании//Сборник 

научных трудов молодых ученых юридического факультета ТГНУ (Вып. №2). Душанбе, 2007. 

С.104-113; Он же. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи туризм»: масоил ва роххои 

мукамалгардонии он// Давлат ва хукук. 2008. №4. С.45-54.     
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 9 ноября 2000 г. №460 "Об 

утверждении государственного кадастра туристских ресурсов Республики Таджикистан" 

//Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00.  
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Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без 

гражданства»1.  

Для реализации выше перечисленных законов и подзаконных актов по 

Указу Президента Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 года №9 "О 

совершенствования структур  центральных органов  исполнительной 

власти  Республики  Таджикистан" и на него основе - Постановлению 

Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года №609 "О 

Комитете по делам молодежи, спорту и туризму при Правительстве 

Республики Таджикистан"2  был создан  Комитет по делам молодежи, 

спорту и туризму при Правительстве Республики Таджикистан.  

Надо отметить, что туристская деятельность регулируется не только 

внутригосударственными нормативными актами, но и международными 

правовыми актами. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 10 Конституции 

Республики Таджикистан «Международно-правовые акты, признанные 

Таджикистаном, являются составной частью правовой системы 

республики».   

В числе важнейших международных правовых актов, которые можно 

считать истоком и гарантией правового регулирования туристской 

деятельности  на международном уровне,    следует    назвать    Общую   

резолюцию   Конференции    ООН   по международному туризму и 

путешествиям, которая состоялась в Риме 21 августа - 5 сентября 1963 г3. 

В резолюции подчеркивается, что «туризм является одной из основных и 

                                                           
1 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2005 г., "О вопросах 

государственной поддержки развития экотуризма, горно-спортивного туризма и альпинизма в 

Республике Таджикистан";  Постановление Правительства Республики Таджикистан от  6 июня 

2005 г., № 209  «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания»;  Постановление 

Правительства Республики Таджикистан от  6 июня 2005 г., № 209  «Об утверждении правил 

предоставления гостиничных услуг»; Постановление Правительства Республики Таджикистан 

от  6 июня 2005 г., № 209  «Об утверждении правил бытового обслуживания»; Постановление 

Правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2009 г., №122 «Об утверждении правил 

о порядке оформления и выдачи виз Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам 

без гражданства»//Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . 

ADLIA. Версия 6.00.   
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 г. №609 "О Комитете 

по делам молодежи, спорту и туризму при Правительстве Республики Таджикистан" 

//Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00.  
3 Общая   резолюция   Конференции   ООН   по   международному   туризму   и   путешествиям  

//Международный туризм: Правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. М., 2000. С. 175-179.  
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желательных сторон деятельности человека, заслуживающей одобрения 

и поощрения со стороны всех народов и правительств … туризм 

является важным фактором, вносящим вклад в укрепление экономики 

развивающихся стран путем расширения форм экономической 

деятельности, создания новых источников занятости и путем 

предоставления мощного стимула для содействия развитию местных 

отраслей промышленности» (Раздел А Общей резолюции).  

Специальный раздел «Развитие туризма» имеется в Заключительном 

Акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который был 

подписан в Хельсинки 1 августа 1975 г1. Здесь речь идет также о 

необходимости     поддержки     туризма,     учитывая     «вклад,     

вносимый международным туризмом в развитие взаимопонимания между 

народами и ознакомление с достижениями других стран в различных 

областях, а также в экономический, социальный и культурный прогресс». 

Первым наиболее масштабным специальным международно-правовым 

актом, посвященным туризму, является Манильская декларация по 

мировому туризму, принятая Всемирной конференцией по туризму, 

которая состоялась в Маниле 27 сентября - 10 октября 1980 г2. при 

участии 107 делегаций государств, что свидетельствует об огромной 

роли туризма, которой уже тогда придавало значение мировое 

сообщество. В этом документе достаточно четко выделяются две стороны: 

1) туризм как потребление соответствующих туристских услуг и 2) 

туризм как экономическая деятельность. Соответственно приводятся 

рекомендации и предложения. 

Спустя два года после Манильской конференции было созвано 

Всемирное совещание по туризму в Акапулько (Мексика), которое 

состоялось 21 - 27 августа 1982 г. Столь короткий промежуток времени 

                                                           
1 Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Раздел 

«Развитие туризма» //Международный туризм: Правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. М., 2000. С. 

180-183.  
2 Манильская декларация по мировому туризму //Международный туризм: Правовые акты / Сост. 

Н.И. Волошин. М., 2000. С. 186-203. 
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между крупнейшими форумами по туризму свидетельствует о важности 

туризма для мирового сообщества. На совещании был принят так 

называемый Документ Акапулько1. Помимо традиционного повторения 

значения туризма для развития международных отношений, укрепления 

мира, констатации достигнутых рубежей в этой области и т.д., в нем 

содержатся и некоторые новые аспекты. Так, в п. 9 документа указывается, 

что «необходимый доступ все более широких слоев населения к 

проведению отпусков и к путешествиям является новой чертой 

современного туризма, которая должна найти свое завершение в системе 

административного, законодательного и финансового порядка, 

направленных на обеспечение лучшего социального, культурного, 

образовательного, политического и экономического руководства 

сферой передвижения людей». Другая новелла касается 

предпринимательства в сфере туризма. Конкретно речь идет о том, чтобы 

правительства поддерживали тесные контакты с ассоциациями 

предпринимателей, поскольку такие контакты помогут «принять во 

внимание потребности всех слоев населения в плане туризма» (п. 13 

Документа). В контексте нашей проблематики это очень важный момент, 

показывающий необходимость развития туризма как вида 

предпринимательской деятельности. 

Результатом логического развития туризма стало принятие Хартии 

туризма и Кодекса туриста, одобренных резолюцией 1 VI сессии 

Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, которая 

состоялась в Софии 22 сентября 1985 г2. В Хартии туризма в 

концентрированном виде закреплены положения предшествующих 

международных форумов по вопросам туризма. Вместе с тем обращает 

на себя внимание, что отдельная статья (IХ) посвящена 

предпринимателям в сфере туризма. Кодекс туриста является 
                                                           

1 Документ Акапулько ////Международный туризм: Правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. М., 

2000.  С. 213-217.  
2 Хартия туризма и Кодекс туриста от 22 сентября 1985 года//Волошин Н.И. Правовое 

регулирование в туризме: Учебник. З-е изд., испр. и доп. М., 2007. С.464-470. 
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непосредственным продолжением Хартии туризма и включает в себя 

несколько статей в основном о тех услугах, которые должны 

предоставляться туристам в местах их пребывания, а также обязанностях 

туристов, в частности, уважать культуру страны пребывания.  

На Межпарламентской конференции по туризму, состоявшейся в 

Гааге 10-14 апреля 1989 г., была принята Гаагская декларация по 

туризму1. Это весьма обширный документ. В нем развитие туризма в мире 

оценивается необычайно весомо и образно для такого рода документов, а 

именно как «туристская революция». В п.6 Приложения к Декларации 

указывается, что «экономический потенциал для развития туризма 

практически неограничен, однако здесь потребуются значительные 

капиталовложения и затраты». Далее (п.7) подчеркивается, что «помимо 

того, что они приносят прямые доходы, расходы на туризм 

пронизывают многие уровни экономики, создавая не только прямую, но 

также и косвенную занятость, обеспечивая поступления в иностранной 

валюте, государственный доход, помощь ремесленникам и кустарям, а 

также развитие регионов, не располагающих никакой другой торговой или 

промышленной базой». 

Помимо общемировых документов, проблемы развития туризма 

обсуждаются региональными международными организациями. В этом 

смысле нас больше  всего  интересует, естественно, деятельность соответ-

ствующих органов Содружества Независимых Государств. Следует 

заметить, что в рамках СНГ вопросы туризма занимают далеко не 

последнее место2. Межпарламентской ассамблеей СНГ 29 мая 1997 г. была 

принята Межгосударственная целевая программа «Развитие туристских 

связей между государствами-участниками СНГ» (концепция)3. Одной 

                                                           
1 Гаагская декларация по туризму //Международный туризм: Правовые акты /Сост. Н.И. Волошин. 

М., 2000. С. 219-243. 
2 Казаков А. Общее туристское пространство СНГ: первые шаги по трудному пути //Внешняя 

торговля. 1992. № 11-12. С. 29-35.  
3 Межгосударственная целевая программа «Развитие туристских связей между государствами-

участниками СНГ» (концепция) //Квартальнов В.А. Иностранный туризм. Приложения. М.,  

2001. С. 249-269. 
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из основных задач этой программы, рассчитанной на период до 2003 г., 

являлось формирование современной нормативно-правовой базы и основ 

системы межгосударственного, в рамках СНГ, регулирования 

туристской деятельности1. В частности, подготовить и принять 

модельные для стран СНГ правовые акты, регулирующие вопросы 

страхования туристов, стандартизацию и сертификацию туристских 

маршрутов и услуг, принятие Правил оказания туристско-экскурсионных 

услуг в странах СНГ. Еще раньше (29 октября 1994 г.) Межпарламентской 

ассамблеей государств-участников СНГ был принят рекомендательный 

законодательный акт «Об основных принципах сотрудничества 

государств-участников СНГ в области туризма»2. Значение этого 

документа достаточно велико - он стал базой для принятия в Республике 

Таджикистан основополагающего Закона РТ «О туризме». На наш 

взгляд, в рамках СНГ необходимо дальнейшее совершенствование 

правовой базы, в частности, необходимо определиться с единой 

терминологией, классификациями в туристской деятельности. 

Таким образом, рассмотренные международно-правовые акты в сфере 

туризма стали основой для соответствующего законодательства РТ о 

туризме и гарантией осуществления туристской деятельности на 

международном уровне. 

Важную роль в координации деятельности национальных туристских 

систем играет Всемирная туристская организация (ВТО), в том числе это 

касается направлений дальнейшего совершенствования правового 

регулирования туризма как разновидности предпринимательской 

деятельности.3 

27 ноября 2008 года на Семнадцатой сессии Всемирной организации 

по туризму ООН (UNWTO), состоявшейся в колумбийском городе 
                                                           

1 Казаков А. Общее туристское пространство СНГ: первые шаги по трудному пути //Внешняя 

торговля. 1992. № 11-12. С. 29-35. 
2 Рекомендательный законодательный акт «Об основных принципах сотрудничества 

государств-участников СНГ в области туризма» //  Международный туризм: Правовые акты 

/Сост. Н.И. Волошин. М., 2000. С. 19-30. 
3 Квартальнов В.А. Туризм. М., 2001. С. 40. 
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Картахена-де-Индиас, Таджикистан был избран полноправным членом 

этой влиятельной структуры. Это обязывает Республику Таджикистан 

привести своё законодательство в области туризма в соответствие с 

международными актами в данной сфере. 

Но в данное время при наличии большого количества выше 

перечисленных международных актов действующий Закон РТ «О туризме» 

противоречит  им. Например, в соответствии со ст.2 Закона РТ «О туризме» 

туризм определяется как вид занятия,  представляющий собой систему  

организации проведения отдыха с оздоровительной, познавательной, 

религиозной (кроме паломничества), коммерческой, спортивной, 

профессионально-деловой  и иной  целью  посредством  путешествий  и 

связанное  с  этим временное пребывание за пределами постоянного места 

жительства. В Гаагской декларации Межпарламентской конференции по 

туризму (10 - 14 апреля 1989 г.) говорится: "Туризм стал явлением, которое 

вошло в наши дни в повседневную жизнь сотен миллионов людей: 

а) он включает все свободные перемещения людей от их места 

проживания и работы, а также сферу услуг, созданную для удовлетворения 

потребностей, возникающих в результате этих перемещений; 

б) он представляет собой вид деятельности, имеющий важнейшее 

значение для жизни людей и современных обществ, превратившейся в 

важную форму использования свободного времени отдельных лиц и 

основное средство межличностных связей и политических, экономических 

и культурных контактов, ставших необходимыми в результате 

интернационализации всех секторов жизни наций; 

в) он должен быть заботой каждого. Он является одновременно 

следствием и решающим фактором качества жизни в современном 

обществе"1. 

                                                           
1 Гаагская декларация по туризму: Международный договор от 14 апреля 1989 г. // 

Международный туризм и право. М., 1999. С.34. 
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Туризм согласно Манильской декларации по мировому туризму 1980 

г. определяется как "деятельность, имеющая в жизни народов важное 

значение в силу непосредственного воздействия на социальную, 

культурную, образовательную и экономическую область жизни государств 

и их международных отношений"1. 

В настоящее время наиболее распространенным, получившим 

легализацию в правовых системах различных стран мира, является 

определение туризма, сформулированное в 1993 г. Статистической 

комиссией ООН для целей статистики туризма (концепции, определения и 

классификации для статистики туризма), а также Рекомендациями по 

статистике туризма Всемирной туристской организации. Согласно данным 

документам туризм представляет собой деятельность лиц, которые 

путешествуют и пребывают в местах, находящихся за пределами их 

обычной среды, в течение периода, не превышающего 1 года подряд, с 

целью отдыха, деловыми и другими целями.  

Среди важнейших признаков, по которым деятельность в сфере 

путешествий можно причислить к туризму или туристской деятельности, 

выделяют следующие: 1) временность выезда (отъезда); 2) постоянное 

место жительства; 3) цели туризма; 4) ограничение туриста в занятии 

оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания. 

В общем случае рассматриваются признаки выезда или отъезда с 

постоянного места жительства. Постоянно проживающий в местности или 

стране человек именуется резидентом, а иностранный временный 

посетитель - нерезидентом. 

Цели путешествия являются одними из главных и определяющих 

признаков туризма. В любом путешествии или туристской поездке есть 

главная цель, по которой определяют принадлежность этого путешествия к 

тому или иному виду туризма. Закон РТ «О туризме» выделил шесть 

                                                           
1 Манильская декларация по мировому туризму: Международно-правовой акт от 27 сентября 1980 

г. // Международный туризм: Правовые акты /Сост. Н.И. Волошин. М., 2000. С. 12. 
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основных целей туризма - оздоровительная, познавательная, религиозная 

(кроме паломничества),  коммерческая,  спортивная, профессионально-

деловая.  

Следует отметить позицию законодателя по вопросу отношений 

религии и туризма. В редакции Закона РТ «О туризме» 2009 года 

паломничество не является туризмом. Поэтому из религиозных целей, 

указанных в Законе РТ «О туризме», исключено паломничество. В 

приведенных понятиях, содержавшихся в международных актах в сфере 

туризма, такого ограничения нет. 

В законодательстве ряда стран (Например, Беларуси, Молдовы, 

Туркменистана, Киргизстана, Российской Федерации и др.) не 

указывается, что паломничество не является туризмом. В юридической 

литературе паломничество считается видом религиозного туризма (П.Н. 

Бирюков, К.Г. Борисов, Н.И. Волошин, Ю.А. Хамова и др.). Надо 

отметить, что одной из пяти заповедей Ислама является паломничество - 

"хадж". Поэтому мусульманин по мере возможности один раз в жизни 

должен отправиться в паломничество в Мекку, к Каабе. И на основании 

этого паломничество считается обязанностью мусульманина. При этом 

паломничество является обязанностью мусульманина перед Аллахом, и 

для его осуществления он использует туристские услуги и становится 

туристом.  Это обосновано тем что, паломничество - "хадж" с арабского 

языка переводится, как путешествие с определенной целью:  во-первых, 

совершение религиозного обряда (молитва, причастие, исповедание); во-

вторых, духовное совершенствование; в-третьих, получение благодати, 

духовного и физического совета; в-четвертых, религиозное просвещение; 

в-пятых, поклонение святому месту, храму, мощам. Для туризма 

характерны также такие признаки, как временность перемещения, выезд с 

постоянного места жительства, запрет путешествующему лицу в стране 

(месте) временного пребывания заниматься деятельностью, оплачиваемой 

из местного источника и т.д.   
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Наконец, важно отметить, что турист находится в поездке с 

различными целями, но без права занятия в стране временного пребывания 

оплачиваемой деятельностью именно из местного финансового источника. 

Данное положение не предусмотрено понятием туризма, закрепленным 

Законом РТ «О туризме». Напротив, по Закону РТ «О туризме» одной из 

целей туризма является «коммерческая», которая не предусматривается  

никаким международным актом в данной сфере. 

Интересно, что в правовых системах стран СНГ при сравнении с 

нашим Законом мы также находим различные определения туризма. 

Украинское право рассматривает туризм, с одной стороны, как отрасль 

экономики, с другой - как "временный выезд человека из места 

постоянного проживания в оздоровительных, познавательных или 

профессионально-деловых целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью" (преамбула из ст. 1 Закона Украины "О туризме")1. 

Статья 2 Закона Республики Молдова "О туризме" устанавливает, что 

туризм является отраслью национальной экономики с комплексными 

функциями, включающей имущество и услуги, предоставляемые для 

потребления лицам, путешествующим за пределами своей обычной среды 

в течение менее 1 года с иной целью, нежели осуществление оплачиваемой 

деятельности в посещаемом месте2. 

Из этого можно сделать вывод, что для туризма в соответствии с 

международными нормами характерны следующие отличительные черты. 

Во-первых, наличие особого субъекта, совершающего путешествие, 

именуемого туристом. Во-вторых, турист непременно должен посетить 

другую местность, отличную от его обычной среды. В-третьих, туризм 

совершается в свободное время в целях отдыха, лечения, деловых поездок 

и других целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью из местного 

источника финансирования. 

                                                           
1 Сравнительный анализ законодательства государств - участников СНГ в сфере туризма. СПб., 

2005. С. 102. 
2 Там же. С. 103. 
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Такие противоречия Закона РТ «О туризме» с международными актами 

можно видеть и в понятиях «турист», «туристский продукт», «тур» и т.д. 

Для устранения данных противоречий нужно заменить эти понятия 

понятиями, вытекающих из международных актов в сфере туризма. 

Например, существующие понятие «Туризм» в абзаце 1 ст. 2 Закона РТ «О 

туризме» изменить на данное понятие: 

«Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Республики 

Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного 

места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания». 
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1.2.  Понятие и виды туристской деятельности  

 

Правоотношения в сфере туристской деятельности - это сложные 

общественные отношения, в которых принимают участие туроператор, 

турагент, турист, государство и организации туристской индустрии 

(перевозчики, средства размещения, предприятия общественного питания). 

Главным инструментом, определяющим их правовое положение в 

туристских правоотношениях, является правовое регулирование 

туристской деятельности. Возникает вопрос: является ли туристская 

деятельность объектом правового регулирования? 

По мнению С.С. Алексеева, в сферу правового регулирования должны 

входить те отношения, которые имеют следующие признаки. Во-первых, 

это отношения, в которых находят отражение как индивидуальные 

интересы членов общества, так и интересы общесоциальные. Во-вторых, в 

этих отношениях реализуются взаимные интересы их участников, каждый 

из которых идет на какое-то ущемление своих интересов ради 

удовлетворения интересов другого. В-третьих, отношения эти строятся на 

основе согласия выполнять определенные правила, признания 

обязательности этих правил. В-четвертых, эти отношения требуют 

соблюдения правил, обязательность которых подкреплена достаточно 

действенной силой1. В теории государства и права под правовым 

регулированием понимается «осуществляемое всей системой юридических 

средств воздействие на общественные отношения с целью их 

упорядочивания»2. Представляется, что понятие «система юридических 

средств» является обобщающим, в связи с чем, на наш взгляд, понятие 

правового регулирования представляется как юридическая регламентация 

общественных отношений, выраженная в дозволении, обвязывании, 

запрете либо сочетании различных вариантов этих способов. Правовое 
                                                           

1 Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов /Под ред. С.С. 

Алексеева М., 1998. С.134. 
2 Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2003. С. 24. 
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регулирование можно представить и как систему юридических мер, 

направленных на упорядочивание и регламентацию общественных 

отношений.  

Несмотря на разнообразие определений правового регулирования, 

всем им присущ, общи предметный, целевой и методологический составы: 

- целью правового регулирования является упорядочивание и 

регламентация общественных отношений; 

- объектом правового регулирования выступают общественные 

отношения, на которые направлено упорядочивание; 

- методом правового регулирования является совокупность 

юридических средств, при помощи которых осуществляется правовая 

регламентация. 

Возникает другой вопрос: а что такое сама деятельность? В 

туристской литературе термин «деятельность» раскрывается в нескольких 

аспектах1. Во-первых, как философская категория – специфическая 

человеческая форма отношения к окружавшему миру, содержание которой 

составляет его целесообразное изменение в интересах людей, условие 

существования общества. Согласно этому определению деятельность 

включает в себя цель, средства, результат и сам процесс. Во-вторых, как 

системная категория – структура, связывающая субъекта со средой. То 

есть деятельность несет в себе признаки как субъекта, так и среды, и 

поэтому может толковаться с целостных позиций: то как всепроникающая 

характеристика абсолютного духа (Гегель), то как целостное 

материалистическое объяснение всей социальной истории (К. Маркс), то 

как обобщающая характеристика личности (С.Киркегор, А.Лосев), то как 

противостоящая разуму воля (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше), то как 

символическая знаковая структура (Э.Кассиро), наконец как 

самодостаточная бихевиористская компонента (Дж.Уотсон, К.Халл). 

                                                           
1 Туризм как вид деятельности: Учебник для вузов /Под ред. И.В. Зорина, Т.П. Каверина. М.,  

2001. С. 6. 
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По мнению профессора М.З. Рахимова,  совокупность действий, 

направленных к единой цели, образует деятельность. Однако достигнуть 

единства цели и действия возможно лишь в том случае, если 

взаимоотношения их участников достаточно урегулированы, согласованы 

между собой и содействуют выработке и реализации единого решения. 

Хозяйственная, предпринимательская деятельность - эта целесообразно 

организованная совокупность действий их участников, направленная на 

изготовление и реализацию продукции или оказание услуг и т.д1.  

По мнению Е.Л. Писаревского, правовое регулирование туристской 

деятельности - это система нормативно-правовых актов, 

регламентирующих правовое положение лиц, осуществляющих 

туристскую деятельность, а также порядок ее осуществления и публичной 

организации2. На наш взгляд, данное определение отражает суть правового 

регулирования туристской деятельности. 

В Законе РТ «О туризме» понятие туристской деятельности не дано. В 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» туристская 

деятельность - это «туроператорская и турагентская деятельность, а также 

иная деятельность по организации путешествий»3. При этом в 

соответствии с данной статьей определяется понятие туроператорской и 

турагентской деятельности. Под туроператорской деятельностью 

понимается деятельность по формированию, продвижению  и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом, а под 

турагентской – деятельность по продвижению и реализации туристского 

                                                           
1 Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской 

деятельности. Душанбе, 1998. С. 15.  
2 Писаревский Е.Л. Туристская деятельность: проблемы правового регулирования // Юрист. 2000. 

№1. С. 2. 
3 Ст. 1  Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» с последними изменениями от 5 февраля 2007 

г.// Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. 

С.186. 
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продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем1.  

В Законе РТ «О туризме» дано понятие туроператорской и 

турагентской деятельности. В соответствии со статьей 2 данного Закона 

туроператорская деятельность - деятельность по формированию, 

продвижению  и  реализации  туристского  продукта, осуществляемая  на 

основании лицензии физическими или юридическими лицами (далее-

"Туроператор"); турагентская деятельность - деятельность по 

формированию, продвижению  и реализации туристского продукта, 

осуществляемая на основании лицензии физическими и юридическими 

лицами (далее - "Турагент").  

В литературе и практике понятие "туристская деятельность" имеет 

несколько значений. Под ней понимается, во-первых, деятельность 

специализированных организаций по предоставлению и организации 

туристских услуг и товаров, во-вторых, занятие туризмом, отдыхом, 

экскурсиями, досугом, в-третьих, проявление социальной политики 

государства, профсоюзов, предприятий в целях реализации прав граждан 

на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении 

путешествий.2  

По законодательству Республики Беларусь наряду с туроператорской 

и турагентской к туристской также относится деятельность общественных 

туристских объединений, детско-юношеских туристских учреждений, 

учебных заведений и предприятий по организации путешествий3.  

По законодательству  Республики Казахстан туристская деятельность 

- это деятельность физических и юридических лиц по предоставлению 

                                                           
1 Зыкова И.В. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»: Постатейный. М., 2007. С.11. 
2 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. М., 2003. С. 64. 
3 Сравнительный анализ законодательства государств - участников СНГ в сфере туризма. СПб., 

2005. С. 134. 
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туристских услуг. Аналогичным образом определяются эти понятия в 

Украине и Молдове1. 

Мальтийский Закон "О путешествиях и туризме" (1999 г.) для 

обозначения предпринимательской деятельности в туризме использует 

синоним понятия "туристская деятельность" - "туристская операция" 

(tourism operation), под которой понимаются услуги всех субъектов 

туристской индустрии, имеющих лицензию на соответствующую 

туроперацию2. 

В юридической науке понятие туристской деятельности дается как  

«проявление социальной политики государства, профсоюзов, предприятий 

в целях реализации прав граждан на отдых, свободу передвижения и иных 

прав при совершении путешествий»3, «упорядочивание связанных с 

туризмом отношений, посредством гражданско-правовых норм, в 

совокупности создающих частноправовые условия для ее осуществления 

как деятельности предпринимательской»4, «деятельность туроператоров по 

формированию и продвижению туристского продукта, а также 

правоотношения между туроператорами и турагентами по поводу его 

совместного продвижения и реализации туристу в виде комплексной 

туристской услуги (тура)»5 и «деятельность по формированию (или) 

продвижению и реализации комплекса экономических благ, причем в этот 

комплекс должно быть включено не менее двух благ, таких как доставка 

туриста и его багажа (при наличии) в пункт назначения и предоставление 

мест временного пребывания в процессе путешествия»6.  

                                                           
1 Сравнительный анализ законодательства государств - участников СНГ в сфере туризма. СПб., 

2005. С. 135. 
2 Писаревский Е.Л. Законодательство в области туризма. Тенденции и перспективы // Туристские 

фирмы. 2002. Вып. 27. С. 95 - 98. 
3 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. М., 2003. С.65. 
4. Чененов Ю.А. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности: Дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С.6.  
5  Ахтямова Е.В. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности в Российской 

Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С.7. 
6 Зыкова И.В. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»: Постатейный. М., 2007.С.12. 
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По нашему мнению, туристская деятельность - это вид 

предпринимательской деятельности по формированию, продвижению и 

реализации туристской услуги, осуществляемой на основании лицензии 

туроператором или турагентом.  

Некоторые специалисты понимают туристскую деятельность как 

деятельность по оказанию туристских услуг. Туристская услуга - 

деятельность, направленная на удовлетворение потребностей туриста 

непосредственно в рамках проходящего тура (например, услуги по 

размещению, питанию, перевозке и т.д.). "Деятельность по организации 

путешествий" и "деятельность по оказанию туристских услуг" - понятия 

разные1. Туристская деятельность - это профессиональная деятельность 

физических и юридических лиц по организации путешествий, в которой 

туроператор (турагент) выступает организатором путешествия, но никак не 

исполнителем услуг, входящих в такое путешествие. Это замечание очень 

важное, ибо необходимо с самого начала отделить собственно туристскую 

деятельность как деятельность по организации путешествия от 

деятельности по оказанию туристских услуг. Под последней чаще всего 

понимают деятельность предприятий туристской индустрии. 

Деятельность по организации путешествий - это деятельность, при 

которой турист (заказчик) получает с помощью туроператора (турагента) 

(исполнителя) права требования на оказание услуг по перевозке, 

размещению в гостинице (аренда), по питанию и т.д. Таким образом, 

туроператор (турагент) не может являться исполнителем этих услуг в 

рамках туристской деятельности. 

Представляется, что оказание туристских услуг не регулируется 

нормами законодательства о туристской деятельности, так как к ней не 

относится. Туристская деятельность и туристские услуги схожи только в 

том, что в обоих случаях речь идет о предпринимательской деятельности, 

                                                           
1 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». М., 2008. С.13. 
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которая регулируется гражданским законодательством. Напомним,  что 

согласно ст. 1 Гражданского кодекса РТ предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. "Туристская деятельность, - отмечает Е.Л. Писаревский, - 

подпадает под действие гражданского законодательства, которое 

регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, и соответственно на нее 

распространяются все общие положения и принципы 

предпринимательства"1.  

Следует сразу уточнить, что туристская деятельность предполагает не 

исполнение этих туристских услуг непосредственно ими самими, ибо 

непосредственно исполнением данных услуг занимаются уже 

соответствующие предприятия, организации (гостиницы, предприятия 

общественного питания, перевозчики, экскурсоводы, гиды и т.д.), которые 

непосредственно их и оказывают, а также имеют соответствующие 

разрешения на оказание таких услуг. 

Туристская деятельность заключается в том, что согласно договору на 

туристское обслуживание, который заключается между туристским 

предприятием (это может быть и туроператор и турагент) и туристом, на 

туриста переводятся права требования по поводу оказания таких услуг, 

которые входят в тур. Однако утверждение некоторых авторов о том, что 

туристская деятельность и туристские услуги соприкасаются друг с другом 

и отделимы1, на наш взгляд, неверно. Поскольку туристская деятельность 

предполагает формирование, продвижение и реализацию туристской 

                                                           
1 Писаревский Е.Л. Туристская деятельность: проблемы правового регулирования // Юрист. 2000. 

№1. С. 2. 
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услуги, то, на наш взгляд, можно утверждать, что именно туристская 

услуга составляет основу туристской деятельности.  

Понятие туристской услуги Законом РТ «О туризме» не определено. В 

ст. 1 Закона Республики Беларусь «О туризме» понятие туристской услуги 

определяется как «результат деятельности туроператора, турагента, 

общественных туристских объединений, детско-юношеских туристских 

учреждений, учебных заведений и предприятий по удовлетворению 

соответствующей потребности туриста в путешествии»1. А в ст. 2 Закона 

Республики Молдова «О туризме»   туристская услуга определяется как 

«услуги,  предоставляемые   хозяйствующими субъектами  туристического  

профиля и включающие размещение,  питание  и перевозку туристов, 

услуги развлечений, курортное лечение, туристическую помощь и прочие 

дополнительные услуги»2. «Услуги субъектов туристской деятельности по 

размещению, питанию, транспортному, информационно-рекламному 

обслуживанию, а также другие услуги, направленные на удовлетворение 

потребностей туриста» - понятие туристской услуги, предусмотренное ст. 

2 Закона Республики Узбекистан «О туризме»3. 

В литературе туристская услуга определяется как «результат 

деятельности организации или индивидуального предпринимателя по 

удовлетворению потребностей туриста в организации и осуществлении 

тура или его отдельных составляющих»4, «деятельность предприятий, 

фирм или граждан-предпринимателей по удовлетворению потребностей 

клиентов в путешествиях, отдыхе или экскурсиях»5, «услуги, 

обеспечивающие удовлетворение потребностей людей на реализацию их 

деятельности в свободное время: отдых, экскурсии, путешествие»6 и 

                                                           
1 Ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 ноября 1999 г. " О туризме" с дополнением и 

изменением до 15 декабря 2003 г. № 257-з// http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072.  
2 Ст. 2 Закона Республики Молдова от 11 февраля 2000 г. №798 «О туризме»// http://www.law-

moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt. 
3 Ст. 3 Закона Республики Узбекистан от 20 августа 1999 г. №830-i «О туризме» с дополнением и 

изменением до 6 апреля 2006 г. №зру-31// http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=840.   
4 Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. С.36. 
5 Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма. М., 2002. С.10.    
6 Квартальнов В.А., Зорин И.В. Энциклопедия туризма: Справочник М., 2003. С.309-310. 

http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072
http://www.law-moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt
http://www.law-moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt
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«совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания, 

которые ориентированы на обеспечение и удовлетворение потребностей 

туриста или экскурсанта, отвечающие целям туризма, характеру и 

направленности туристской услуги, тура, туристского продукта, не 

противоречащие общечеловеческим принципам морали и доброго 

порядка»1. 

Туристская услуга с правовой точки зрения имеет определенную 

стоимость - денежное выражение той ценности, которую она представляет. 

В нее включаются издержки производства услуги, ее себестоимость, а 

также выгода (финансовый интерес производителя услуги), которая 

должна покрывать потребности воспроизводства, чтобы соответствующая 

деятельность была рентабельной. В стоимость туристской услуги 

включаются потребности, оправдывающие затраты, и возможности 

окупаемости вложений за счет извлекаемой прибыли. Поэтому для 

производителя туристской услуги она всегда возмездная, в том числе в 

случаях предоставления такой услуги конкретному гражданину без 

взимания с него платы2. 

В связи с выше изложенным, на наш взгляд, туристская услуга - это 

действия, осуществляемые туроператором или турагентом по своему 

усмотрению или по конкретному заказу заказчиков, направленные на 

обеспечение и восстановление физических сил туристов, поддержание их 

нормальной жизни и деятельности, установление деловых контактов, а 

также способные удовлетворить их духовные и интеллектуальные 

потребности.  

Из данного определения можно выявить такие отличительные 

признаки туристской услуги: 

- не имеет овеществленной формы; 

- полезным эффектом является наслаждение от отдыха. 
                                                           

1 Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб., 2002. С.108. 
2 Толстова А.Е. Туристская услуга как объект гражданского права: характерные признаки и 

особенности // Материалы VI региональной научно-технической конференции «Вузовская наука- 

Северо-Кавказскому региону». Ставрополь, 2002. С.10. 
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Правовое регулирование отношений по оказанию туристских услуг в 

Республике Таджикистан осуществляется с помощью норм Гражданского 

кодекса РТ, а также принимаемых в соответствии с ним нормативных 

актов. Некоторым услугам, в частности, перевозке, страхованию 

отечественный законодатель посвятил отдельные главы ГК РТ. Услуги, 

описанию которых не нашлось места в отдельных главах ГК РТ, подлежат 

регулированию нормами главы 37 "Возмездное оказание услуг". На наш 

взгляд, положения главы 37 ГК РТ применяются и к отношениям по 

туристскому обслуживанию. В связи с этим возникает вопрос о 

соотношении понятий "услуга" и "обслуживание". 

В юридической литературе идет поиск путей и способов определения 

правового понятия и правовой природы услуг и обслуживания. В 

юридической литературе, также как и в экономической, затронуты 

отдельные вопросы правового регулирования услуг, правовой природы и 

понятия договоров услуг. Ученые-юристы при их определении, как 

правило, ссылаются на результаты экономических исследований в этой 

области. Юристы в основном формулировали свою позицию на основе 

идей, разработанных экономической наукой. В то же время проблемам 

услуг и обслуживания в юридической литературе уделяется достаточно 

внимания1.  

Правовое понятие услуг выводится через различные категории. Ю.Х. 

Калмыков полагает, что предоставление льгот и преимуществ контрагенту, 

в чью пользу исполняется договор, является основным критерием 

определения понятий услуг и обслуживания. В основе этих высказываний 

лежат экономические отношения, которые не должны быть 

противопоставлены юридическим отношениям по оказанию услуг и 

обслуживанию. Е.Н.Романова и Е.П. Грушевая считают, что правовое 

понятие услуги выводится из того, что в процессе ее предоставления 

                                                           
1 Кабалкин А.Ю. Законодательство в сфере обслуживании населения. М., 1988. 221 с.; Шешенин 

Е.Д. Предмет обязательств по оказанию услуг. Свердловск, 1964. 396 с.  
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достигается экономия времени, сырья, материалов и т.д. Третьи отмечают, 

что услуги направлены на сохранение, восстановление, поддержание 

работоспособности механизмов и оборудования во всех отраслях 

народного хозяйства. В то же время правовое понятие услуг должно 

опираться на их вспомогательно-обеспечительный характер1. 

По поводу правового понятия договора услуг в юридической 

литературе сложились две основные концепции. Сторонники широкой 

концепции  исходят из того, что все гражданско-правовые договоры по 

сути выступают в виде предоставления льгот или преимуществ, либо их 

суть заключается в предоставлении услуг2. Сторонники узкой концепции 

полагают, что правовое понятие услуг замыкается полезным эффектом, 

выступающим только в виде деятельности. Некоторые ученые отрицают 

саму конструкцию договора услуг, хотя услуги как правовая категория 

сами по себе не отрицаются3. В гражданском праве существовало мнение, 

согласно которому услуги замыкались только между гражданами-

услугополучателями и предприятиями-услугодателями.  

В настоящее время  исследовательских работ, посвященных 

соотношению рассматриваемых понятий, практически не проводится. 

Некоторые авторы придерживаются точки зрения, согласно которой 

обслуживание представляет собой удовлетворение любых потребностей 

одного лица за счет другого.4 В то же время профессор Н.А. Баринов 

определяет сферу обслуживания как область деятельности людей, где 

производятся услуги и осуществляется их доведение до потребителя в 

целях удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан5.  

                                                           
1 Пирожек Л.П. Юридическая природа договора на комплексное обслуживание торговой техники 

//Гражданское право и сфера обслуживания. М., 1984. С.138-141; Лурье С.М., Козырь М.И. 

Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в СССР. Теория и практика. М., 1974. 

С.18, 229-236.  
2 Калмыков Ю.Х. К понятию обязательства по оказанию услуг в гражданском праве// Сов. гос. и 

право. 1966. №5. С.116; Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. М., 1970. С.14. 
3 Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовые вопросы охраны прав потребителей. М., 1993. С.17. 
4 Дроздов И.А. Обслуживание вещей в системе гражданско-правовых отношений обслуживания // 

Журнал международного права. 2002. С. 185 - 186. 
5 Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект). Саратов, 2001. С. 21. 
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При этом термин "услуга" употребляется как экономическая категория, т.е. 

включает не только услуги в их традиционном понимании, но и работы. 

Некоторые ученые, руководствуясь Законом "О защите прав 

потребителей", делают вывод о расширительном понимании 

законодателем термина "услуга". По этому поводу профессор В.Ф. 

Попондопуло отмечает, что в указанном Законе законодатель, преследуя 

соответствующие цели, расширяет понятие услуги до любых действий по 

обслуживанию потребителей, включая продажу товаров, выполнение 

работ, а не только оказание услуг в узком смысле слова. Такого рода 

услуги опосредуются не только договорами возмездного оказания услуг, 

но и другими, как - то: купли-продажи, подряда, страхования1. Тем самым 

В.Ф. Попондопуло, следуя точке зрения А.Ю. Кабалкина, расширяет 

понятие услуги до понятия обслуживания. 

В условиях рыночной экономики круг субъектов услугодателей и 

услугополучателей расширяется,   так как насыщение рынка товарами на-

ходится в прямой зависимости от насыщения рынка услуг. Потребитель 

заинтересован в товаре, имеющем прочную сервисную базу. Услуги 

должны отличаться друг от друга по экономическому содержанию, 

ассортиментам, видам и субъектам, их предоставляющим, но правовое 

понятие их остается единым. Oт определения правового понятия услуг, его 

правильности зависят пути и способы адекватных оказания услуг и 

обслуживания.  

"Обслуживание" и "услуга" - взаимосвязанные понятия. При этом 

обслуживание как определенная работа, как процесс, сумма действий, 

охватывающая соответствующий период, более или менее длительный, 

относительно постоянный, нередко выступает носителем различных услуг, 

как правило, однородного характера. Услугу же характеризует конкретное, 

обычно разовое действие, хотя может быть и комплекс услуг, не 

                                                           
1 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. М., 2003. С. 482. 
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переходящий в форму обслуживания. Договор   обслуживания включает 

оказание услуг; в то же время договор услуг заключаться может и на 

длительный, во всяком случае – определенный, срок, превращая тем 

самым сумму услуг в обслуживание. Правовая природа услуг и 

обслуживания характеризуется через вспомогательно-обеспечительные их 

свойства. Эти свойства выступают как критерии разграничения 

общественно-экономических отношений услуг и обслуживания от других 

общественных отношений, составляющих предмет гражданского права.  

Таким образом, в данном контексте мы придерживаемся мнения Ф.М. 

Нодирова, что отношения по обслуживанию представляют собой 

деятельность, направленную на удовлетворение потребностей субъектов, а 

под услугой понимается конкретная деятельность по удовлетворению 

потребности конкретного субъекта1. Следовательно, отношения по 

обслуживанию состоят из комплекса услуг, тогда как отношения по 

оказыванию услуг - из конкретных услуг.   

В изучении проблемы туристской услуги надо выяснить, является ли 

эта услуга материальной или нематериальной. В зависимости от формы 

продукта труда К. Маркс различал два рода услуг: материальные и 

нематериальные2. 

Материальной является услуга, при производстве которой труд, 

потребляемый в качестве деятельности, одновременно материализуется в 

своём предмете, т.е. при производстве этой услуги создаётся новая вещь. 

Если же труд не материализуется в своём предмете, а производит в нём 

или с ним материальные изменения иным способом, мы также имеем дело 

с материальными услугами, но иного рода. К ним можно отнести 

деятельность транспорта в туристской сфере. 

Кроме того, особенностью материальных услуг первого вида является 

то, что деятельность лица, оказывающего услугу и создающего новую 

                                                           
1 Нодиров Ф.М. Договорные отношения по оказанию производственно-технических услуг 

сельскохозяйственных коммерческим организациям (предприятиям). Душанбе, 1998. С.23.  
2  Маркс К. Капитал //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23. С.203. 
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вещь, направлена на предметы природы. Материальные услуги второго 

рода могут быть направлены как на изменение предметов природы, 

существующих вещей, так и на самого человека (личные услуги). 

Указанная особенность обусловливает и различия в форме продуктов 

труда. Так, продукт услуги, которая направлена на изменение объектов 

природы, производя в них или с ними материальные изменения, 

выражается в овеществлённой форме. Подобные материальные изменения 

отражаются на меновой стоимости (она возрастает на сумму, равную 

стоимости оказанной услуги). 

Продукт же личных материальных услуг может быть материализован 

лишь в самом человеке. Однако хотя отрицать такую материализацию, с 

точки зрения философии,  нельзя, любые изменения, которые происходят   

с человеком при оказании таких услуг, не могут получить 

овеществлённого выражения и, конечно, не происходит сложение меновых 

стоимостей, как это имеет место, например, в транспортной деятельности. 

То, что объектом воздействия услуги выступает сам человек, сближает 

личные материальные услуги и услуги, продукты которых существуют 

лишь в физической форме труда (нематериальные услуги). Различие между 

этими видами услуг подмечено К. Марксом, который указывал, что по 

самой «экономической природе услуги её результат не может быть  

гарантирован исполнителем услуги». 

Следовательно, особенность продукта личных материальных услуг 

заключается в том, что, получая специфическое материальное выражение в 

личности человека, предполагаемый результат всегда может быть 

гарантирован исполнителем услуги. К личным материальным услугам 

следует отнести перевозку пассажиров. 

Нематериальная услуга представляет собой единство процесса и 

продукта труда, которое обусловлено тем, что продукт нематериальной 

услуги существует лишь в физической форме продукта труда, 

оказывающего услугу. В отличие от материальных услуг, продукты 
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нематериальных услуг не воплощаются в какой-либо вещественной форме. 

Материальная же услуга подобного рода единством процесса и продукта 

труда не обладает, ибо процесс создания материальной услуги имеет 

физическую форму труда, а продукт материальной услуги существует в 

овеществлённой форме. 

Среди нематериальных услуг можно выделить личные услуги и 

услуги, направленные на изменение общественных отношений1. К первой 

группе относят все услуги по совершенствованию и восстановлению 

качеств личности (услуги системы образования, культуры, 

здравоохранения и других учреждений социально-культурного и 

просветительского характера). Ко второй группе - услуги финансово-

кредитных учреждений, органов государственного управления, охраны 

общественного порядка, обороны и т.д2. Различия в форме продуктов 

нематериальных услуг настолько незначительны, что позволяют говорить 

о единстве формы продуктов нематериальных услуг. 

Классификация услуг, в основу которой положены различия в форме 

продуктов труда, служит отражением дифференциации услуг в 

зависимости от объекта приложения труда. По этому признаку (объекту их 

приложения) все услуги могут быть дифференцированы на три группы: 

- услуги,  направленные на изменение объектов природы,   вещей; 

- услуги,  направленные на самого человека; 

- услуги,  направленные на изменение общественных отношений.  

И хотя в правовой доктрине известна классификация туристских услуг 

на вещественные (связанные с использованием туристом вещей при 

получении услуги, например, транспортные, услуги по размещению и др.) 

и невещественные (чистые услуги - отражаются в сознании туриста и 

трансформируются в определенные знания, например, экскурсионные 

                                                           
1 Советское гражданское право: Учебник. В 2 ч. /Под ред. В.А. Рясенцева. Ч. 1. М.,  1986. С. 43. 
 2 Советское и иностранное гражданское право: проблемы взаимодействия и развития /Под ред. 

В.П. Мозолина. М., 1989. С.65. 
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услуги)1, но в любом случае имущественное право по своей природе 

должно быть связано с правом на вещь, а в данном случае речь идет о 

праве на получение услуг (которые не являются вещью)2. 

В.В.  Кванина выделяет услуги в широком и узком смыслах: «Под 

услугой в широком смысле следует понимать любую деятельность, не 

имеющую овеществленного  результата  (поручение, хранение, комиссия, 

перевозка, медицинские, образовательные услуги и др.). А в узком смысле 

слова под услугой следует понимать деятельность, которая 

непосредственно направлена не на вещь, а на личность 

услугополучателя»3.  По её мнению, к первой группе относятся услуги, 

которые не подпадают под регулирование главы 39 ГК РФ (Возмездное 

оказание услуг), ко второй – подпадающие под правовое воздействие 

данной главы4. Среди услуг в «узком смысле слова» следует выделять так 

называемые «лычные» услуги. Целью обязательств, опосредующих данные 

услуги, является не достижение эквивалентно-возмездного результата, а 

удовлетворение разнообразных потребностей; при этом в них 

неимущественный интерес превалирует над имущественным.  Для этих 

обязательств характерно и то, что неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение договорного обязательства влечет, как правило, возникновение 

убытков, которые преимущественно носят моральный характер, а оказание 

услуги личности требует наибольшей внимательности, квалификации, 

культуры обслуживания со стороны услугодателя5. По мнению В.В. 

Кваниной, туристическое обслуживание относится к личным услугам6.  

                                                           
1 Лебедев В.М. Договор обслуживания на туристских базах профсоюзов СССР: Дис. … канд. юрид. 

наук. Свердловск, 1990. С.117. 
2 Ахтямова Е.В. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности в Российской 

Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.С.46. 
3 Кванина В.В. Договор на оказание возмездных услуг: Учеб. пособие. Челябинск, 2002. С.31. 
4 Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего 

профессионального образования: Монография. М., 2005. С.286. 
5 Кавнина В.В. Договоры с абонементной формой отношений сторон. Дис. … канд. юрид. наук. М., 

1990. С.75.  
6 Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего 

профессионального образования: Монография. С.290. 
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Все услуги подразделяются на фактические и юридические. 

Фактические услуги заключаются в совершении фактических действий, 

направленных на удовлетворение потребностей заказчика (например, 

хранение, перевозка, медицинские услуги); юридические же услуги 

сводятся к совершению юридически значимых действий (поручение, 

комиссия)1. 

Таким образом, туристская услуга - эта физическая форма процесса и 

продукта труда по созданию услуги (нематериальная услуга), которая 

предусматривается 140 статьей ГК РТ, как объект гражданских прав.  

Определяя понятия и различия туристской деятельности, туристской 

услуги и обслуживания следует не согласиться с мнением большинства 

специалистов2 о том, что правовое регулирование туристской деятельности 

находится в сфере гражданского права и большинство туристских норм - 

это гражданско-правовые нормы. Из выше изложенного можно 

утверждать, что оказание туристской услуги регулируется гражданским 

законодательством, а другие правовые вопросы в сфере туризма -

предпринимательским законодательством. Соответственно, специальные 

туристские нормы об оказании туристских услуг не должны противоречить 

Гражданскому кодексу РТ, и, конечно, не могут не соответствовать 

Конституции РТ. 

Правовое регулирование туристской деятельности осуществляется с 

помощью специальных туристских нормативно-правовых актов. В этом 

вопросе мы придерживаемся мнения В.А. Ойгензихта о том, что 

нормативное регулирование воздействует не на само поведение, а на 

формирование надлежащего поведения, на сам регулятивный процесс3. 

                                                           
1 Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего 

профессионального образования: Монография. М., 2005. С.284-285. 
2 Писаревский Е.Л. Туристская деятельность: проблемы правового регулирования //Юрист. 2000. 

№1. С. 2-6; Парций Я.Е. Правовое регулирование туристско-экскурсионных услуг//Экономика и 

жизнь. 1996. №44. С. 24-26.  
3 Ойгензихт В.А. Поведение участников гражданских правоотношений – важнейший фактор 

ускорения  социально-экономического развития //Межвуз. сб. науч. трудов «Роль советского 

гражданского права в ускорении социально-экономического развития социалистического 

общества». Свердловск, 1987. С.20.  
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Туризм в полной мере воспринимает регулирующее воздействие норм 

различных отраслей права: таможенного, страхового, административного, 

экологического1. Это означает, что в туристском законодательстве 

гражданское законодательство РТ,  которое направлено на стабильное 

регулирование гражданско-правовых отношений по оказанию туристских 

услуг, имеет важное значение. 

Изучение туристской деятельности с правовой позиции в настоящее 

время, на наш взгляд, в РТ является вполне актуальным и востребованным. 

Представляется, что именно такой подход позволит предложить 

эффективную систему регулирования рассматриваемых отношений, в 

которой всесторонне будут учитываться ее сущностные особенности, 

обеспечивая право туриста на квалифицированное оказание туристской 

услуги. Доказательством этого является то, что туристская деятельность - 

есть предпринимательская деятельность, которая регулируется 

национальным законодательством. И поэтому, как подчеркивает 

профессор М.З. Рахимов, сущность предпринимательской деятельности 

проявляется в том, что ради осуществления поставленных задач и целей 

предприниматели организуют производства, причем этой целью, прежде 

всего, является получение прибыли. Что же касается исключительных 

случаев отсутствия в предпринимательской деятельности интересов 

получения прибыли, то это не составляет, обычно, основу деятельности2.  

Другим правовым вопросом в туристской деятельности являются 

виды туристской деятельности. В соответствии со ст. 6 Закона РТ «О 

туризме» основными видами деятельности в сфере туризма являются: 1) 

организация  приема  и  обслуживания в рамках познавательного, 

экологического,  горно-спортивного туризма,  альпинизма,  интерохоты и 

направления туристов за рубеж с целью отдыха,  учебы, лечения, 

религиозного паломничества и коммерции; 2) организация массовых  

                                                           
1 Менеджмент туризма: туризм и отраслевые системы /Под ред. В.А. Квартальнова. М., 2001. С.24. 
2 Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской 

деятельности. Душанбе, 1998. С. 23.   
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туристско-оздоровительных,  развлекательных, специализированных и 

других мероприятий, связанных с туризмом. Данная норма закона не 

предусматривает виды туристской деятельности, а просто указывает виды 

туризма. 

Законодательство определяет виды туризма, исходя из различных 

критериев: соотношения места постоянного проживания туриста и места 

(цели) путешествия (туризм внутренний, выездной, въездной, 

международный), источника финансирования (туризм социальный), 

способа организации путешествия (туризм самодеятельный). 

Закон Украины, например, также указывает возможные виды туризма 

в зависимости от категорий лиц, осуществляющих туристские 

путешествия, их целей, объектов, которые используются или посещаются, 

либо иных признаков: 1) детский; 2) молодежный; 3) семейный; 4) для лиц 

преклонного возраста; 5) для инвалидов; 6) культурно-познавательный; 7) 

лечебно-оздоровительный; 8) спортивный; 9) религиозный; 10) 

экологический (зеленый); 11) сельский; 12) подводный; 13) горный; 14) 

приключенческий; 15) охотничий; 16) автомобильный; 17) самодеятельный 

и т.п. Особенности осуществления отдельных видов туризма 

устанавливаются законом. Закон Молдовы к пяти основным видам вводит 

в дополнение сельский и экологический туризм.  

Часть 1 статьи 6 Закона РТ «О туризме» противоречит понятиям 

«туризм» (абзацу 1 ст.2) и «турист»-а (абзацу 9 ст.2) данного Закона. Это 

противоречие выражено в том, что паломническая цель исключена из 

понятия туризма и туриста. Но согласно абзацу 1 ч. 1 статьи 6 Закона РТ 

«О туризме» одним из основных видов деятельности в сфере туризма 

является религиозное паломничество. 

В соответствии с ч.3 ст.28 Модельного закона «О туристской 

деятельности» государств-участников СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-15 

к хозяйственной деятельности в сфере туризма относятся следующие виды 

деятельности: а) деятельность организаторов туризма (посреднические 
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туристские услуги и предоставление комплексных и (или) отдельных 

туристских услуг): туроператорская деятельность (услуги туроператоров); 

турагентская деятельность (услуги туристских агентств, туристских 

агентов, транспортных бюро, агентств по продаже услуг перевозки); 

экскурсионная (туристско-экскурсионная) деятельность (туристско-

экскурсионные услуги, услуги экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков, 

специалистов по адаптации);  услуги инструкторов по туризму; б) 

гостиничная деятельность (гостиничные услуги): услуги коллективных 

средств размещения; услуги специализированных средств размещения; 

услуги индивидуальных средств размещения; коммунальные услуги в 

средствах размещения; в) услуги по продвижению туризма: услуги 

туристских информационных центров (ТИЦ); информационные, 

консалтинговые, издательские и рекламные услуги; услуги организаторов 

специализированных выставок, ярмарок и т.д.; г) транспортная 

деятельность (услуги перевозчиков): услуги по дальнемагистральной 

перевозке (исключая регулярные перевозки); услуги по организации 

трансферов; услуги по перевозке на туристских, экскурсионных и 

экскурсионно-прогулочных маршрутах; речные и морские круизы; 

транспортные бюро и агентства;  д) услуги питания (туристов и 

экскурсантов, а также кейтеринг); е) иные услуги в сфере туристской 

индустрии: – санаторно-курортные услуги; услуги профессионально-

делового и конгрессного туризма, образовательные услуги; услуги 

индустрии развлечения и спорта (услуги аттракций, в том числе услуги 

аниматоров, тренеров, инструкторов); страховые услуги; услуги культуры 

(в том числе референтов по культуре, музейных работников и содержания 

объектов экскурсионного показа); услуги паломнических служб; услуги по 

охране туристов и экскурсантов; услуги по продаже товаров туристского 

ассортимента, включая продажу сувениров; иные услуги субъектов 

хозяйствования в сфере туризма. 
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Под иной деятельностью субъектов хозяйствования в сфере туризма 

понимается предпринимательская и иная деятельность физических и 

юридических лиц, направленная на реализацию прав граждан, 

возникающих в связи с подготовкой и совершением туристских 

путешествий и поездок. 

Из содержание данной статьи можно сделать вывод, что существует 6 

видов туристской деятельности, которые осуществляют субъекты 

туристской деятельности: 

1) деятельность организаторов туризма (посреднические туристские 

услуги и предоставление комплексных и (или) отдельных туристских 

услуг); 

2) гостиничная деятельность; 

3) деятельность по продвижению туризма; 

4) транспортная деятельность; 

5) услуги питания (туристов и экскурсантов, а также кейтеринг); 

6) иная деятельность в сфере туризма. 

По мнению Н.А. Соколовой, иной деятельностью по организации 

путешествий можно считать экскурсионную, гостиничную деятельность и 

т.д1. Д.П. Стригунова критически оценивает применение 

законодательством формулировки «иная деятельность по организации 

путешествия»2.  Оказание информационно-консультационных услуг, по 

мнению Е.Л. Писаревского, относится к «иной деятельности по 

организации путешествий»3. 

На основе выше изложенного, на наш взгляд, туристская деятельность 

имеет такие виды: туроператорская деятельность; турагентская 

деятельность и иная деятельность в сфере туризма (экскурсионная, 

гостиничная, транспортная деятельность). 
                                                           

1 Соколова Н.А. Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование: Учеб. пособие. М., 

2010. С. 42. 
2 Стригунова Д.П. Правовое регулирование международного туризма в Российской Федерации: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С.13-14. 
3 Писаревский Е.Л. Правовая природа туроператорской деятельности // Туризм: право и 

экономика. 2004. №2. С.5. 
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Таким образом, анализ законодательства Республики Таджикистан и 

зарубежных стран, а также научных мнений дает нам право определить 

характерные  особенности туристской деятельности, с помощью которых 

можно различать её от аудиторской, инвестиционной и других видов 

деятельности. К этим особенностям относится следующее:  

Во-первых, целью туристской деятельности  является получение 

прибыли. 

Во-вторых, это деятельность, которую могут осуществлять только 

отдельные исполнители, имеющие лицензию на её выполнение. Поскольку 

она неразрывно связана с личностью исполнителя, качество ее оказания во 

многом зависит от уровня знаний туристского работника, его умения и 

квалификации. Требование, предъявляемое к таким исполнителям, 

реализуется через установленную государством систему лицензирования.  

В-третьих, по направленности воздействия туристской деятельности 

она всегда оказываются физическому лицу (туристу) для удовлетворения 

его личных нужд. Оказание туристской услуги преследует вполне 

конкретную цель - познавательную, социально-коммуникативную, 

спортивную, эстетическую, эмоционально-психологическую, 

оздоровительную, творческую, религиозную. Турист (заказчик) 

обращается к туроператору или турагенту с целью удовлетворения личных 

нужд. Такое удовлетворение выражается в деятельности туроператора и 

турагента по   формированию, продвижению и реализации туристской 

услуги.  

В-четвертых, несмотря на то, что предоставление и пользование 

туристскими услугами имеет конкретную цель, результат услуги по 

большей части не может быть гарантирован исполнителем. При этом 

потребителю гарантируется лишь осуществление определенного вида 

деятельности, направленного на достижение какого - либо полезного 

эффекта. Однако желаемого получателем (потребителем) полезного 

эффекта можно достигнуть или нет. Невозможность установления 
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гарантии вызвана спецификой обязательства по оказанию туристской 

услуги, которая заключается в том, что её исполнение напрямую связано с 

встречными действиями самого туриста, а также с особенностями объекта, 

на который воздействует исполнитель. 

На основе выше изложенного для устранения противоречий 

необходимо конкретно указать виды предпринимательской деятельности 

субъектов туристской деятельности и для этого нужно статью 6 Закона РТ 

«О туризме» изложить в новой редакции. В частности, в данной статье 

изложить следующее:  

«К предпринимательской деятельности в сфере туризма относятся 

следующие виды деятельности:  

 а) туроператорская деятельность;  

б) турагентская деятельность;  

в) иная деятельность в сфере туристской деятельности: экскурсионная 

деятельность;  гостиничная деятельность; транспортная деятельность;  

услуги общественного питания; иные услуги в сфере туристской 

деятельности».  
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Глава 2. Правовое положение участников туристской 

деятельности 

 

2.1.Турист как потребитель туристской услуги 

 

В отличие от товарных и финансовых рынков, на которых товар идет 

к покупателю, в туризме, наоборот, покупатель идет к туристским услугам. 

В этом заключается отличительная особенность туриста как потребителя. 

Потребитель туристской услуги не имеет возможности предварительно 

ознакомиться с качеством предлагаемых ему туров. Туристская услуга 

находит свою оценку лишь в процессе потребления её туристом1. А 

эффективное развитие международного туризма осуществляется на основе 

договорных отношений между государствами2. Оно невозможно без 

четкого определения самого предмета договора. В договорах и 

соглашениях между государствами закрепляются не только принципы, 

цели и задачи международного туристского обмена, но и объем 

таможенных льгот, предоставленных туристам, условия передвижения их 

по стране посещения, условия страхования туристов, порядок и условия их 

пропуска через государственную границу и на территории транзитного 

проезда. Поэтому для правильного понимания туризма вообще (и 

международного - в частности), для эффективного правового 

регулирования международного сотрудничества государств в данной 

сфере отношений необходимо четко определить само понятие «турист». 

Термин «турист» прошел довольно длительную эволюцию, которая к 

настоящему времени еще не закончена3. Первые определения туриста были 

сформированы в 1937 году специальным комитетом Лиги Наций, а в 1963 

году на конференции ООН по международному туризму в Риме, на 
                                                           

1 Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие для вузов. М., 2001. С.123. 
2 Касаткин В. Ф. Факторы развития и общественное значение туризма: Учеб. пособие. М., 1983.С. 

48. 
3 Теория и практика международного туризма: Сб. статей /Под ред. А.Ю. Александровой (Комитет 

по туризму города Москвы, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). М., 

2003.С. 32;  Балабанов И.Т., Балабанов А. И.  Экономика туризма М., 2001. С.6.  
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которой были рассмотрены вопросы туристских дефиниций, было принято 

определение туриста - «это временный посетитель, находящийся в 

посещаемой стране, по меньшей мере, 24 часа. Цели путешествия туриста 

могут быть сгруппированы следующим образом;  

а) ради удовольствия; отдых, отпуск, здоровье, образование, религия, 

спорт;  

б) с деловыми целями; по семейным обстоятельствам; командировки и 

участие в конференциях1.  

Кроме того, на выше указанной конференции было достигнуто 

соглашение, что термин «посетитель» должен охарактеризовать любого 

человека, посещающего страну. Турист всегда нерезидент - житель какого-

либо другого места, посетитель. При этом человек может находиться в 

стране с любой целью, включая работу, а доход, который он получает, не 

должен исключаться из ресурсов страны. Это определение охватывает две 

категории путешествующих: 

1. Туристы - люди, которые посещают страну временно и остаются в 

ней более чем на 24 часа не только с целью развлечения, но и получения 

вакантных рабочих мест, ведения профессиональной деятельности, 

улучшения здоровья, обучения, принятия участия в конференциях, встреч 

с друзьями и родственниками, с религиозными и спортивными целями. 

Туристами считаются также экипажи самолетов или судов, которые 

прибывают в страну более чем на 24 часа. 

2.  Экскурсанты - люди, которые посещают страну с любыми целями 

и остаются в ней менее 24 часов. Это пассажиры круизных судов, 

однодневные посетители, экипажи, пребывающие в стране менее одного 

дня, но не останавливающиеся на ночь. 

                                                           
1 Волошин Н.И. Международный туризм: Правовые акты. М.,  2002. С. 180.  
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Но вышеуказанное определение понятия «турист», на наш взгляд, 

ограничено, так как не включает туристов, путешествующих внутри 

страны.  

В законах стран СНГ в сфере туризма дается разное определение 

туриста. В соответствие со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О туризме» 

турист - гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания 

на срок от 24 часов до 6 месяцев или осуществляющий не менее одной 

ночевки в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью1. Турист по Закону Республики Узбекистан «О туризме» - 

это физическое лицо, осуществляющее путешествие (туризм) по 

территории Республики Узбекистан или в другую страну2. По Закону 

Республики Украина турист (путешественник) - лицо, которое 

осуществляет путешествие по Украине или в другую страну с различной, 

не запрещенной законом страны, целью на срок пребывания от 24 часов до 

шести месяцев без осуществления любой оплачиваемой деятельности и с 

обязательством оставить страну или место пребывания в отмеченный 

срок3.  

По вопросу понятия туриста в юридической науке не имеется единых 

мнений. По мнению одних ученых, турист - это потребитель тура, 

туристского продукта или туристских услуг - временный посетитель 

местности, населенного пункта, территории или страны независимо от его 

гражданства, национальности, пола, языка и религии, находящийся в 

данной местности не менее чем 24 часа, но не более 6 месяцев в течение 

календарного года или находящийся вне места своего проживания в 

пределах своей страны и осуществляющий по меньшей мере одну ночевку 

в коллективном или индивидуальном средстве размещения, 
                                                           

1 Закон Республики Беларусь 18 ноября 1999 года " О туризме" с дополнением и изменением до 15 

декабря 2003 г. № 257-з// http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072. 
2 Закон Республики Узбекистан от 20 августа 1999 г. №830-i «О туризме» с дополнением и 

изменением до 6 апреля 2006 г. №зру-31// http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=840.   
3 Сравнительный анализ законодательства государств - участников СНГ в сфере туризма. СПб., 

2005. С. 134. 

http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072
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путешествующий ради удовольствия или с познавательными, лечебными, 

деловыми целями и не занимающийся при этом деятельностью в месте 

временного пребывания, оплачиваемой из местного источника»1. Другие 

считают, что турист - это потребитель тура, туристского продукта или 

туристских услуг; временный посетитель местности, населенного пункта, 

территории или страны независимо от его гражданства, национальности, 

пола, языка и религии; находящийся в данной местности не менее чем 24 

часа, но не более 12 месяцев в течение календарного года, или 

находящийся вне места своего проживания в пределах своей страны и 

осуществляющий по меньшей мере одну ночевку; путешествующий ради 

удовольствия или с познавательными, лечебными, деловыми целями и не 

занимающийся при этом деятельностью в месте временного 

пребывания, оплачиваемой из местного источника2. При определении 

понятия «турист», как правильно отмечает М.А. Ананьев, важным 

элементом является временный элемент, поскольку не всякий приезжий 

является туристом.3 Видно, что в литературе все авторы, дающие 

определения «туристу», обращают внимание на временный элемент. 

В Законе Республики Таджикистан "О туризме" туристом признается 

гражданин, потребитель туристских услуг, пребывающий за пределами 

своего постоянного места жительства, прибывающий в страну (место) 

временного пребывания в оздоровительных,  познавательных, 

религиозных (кроме паломничества), коммерческих, спортивных, 

профессионально-деловых и иных целях, связанных с туром».  

В Законе РТ «О туризме» в понятии туриста одной из целей 

указывается «коммерческой», и это противоречит понятию потребителя, о 

котором сказано: «не связанных с осуществлением предпринимательской 

                                                           
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб., 2002. С.75. 
2 Квартальнов В.А. Туризм. М., 2001. С.29. 
3 Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. М., 1975.С. 17. 
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деятельности». В законах стран СНГ в сфере туризма1, кроме Республики 

Таджикистан, не указана коммерческая цель в понятии туриста.  

А также из понятия туриста, данного Законом РТ «О туризме», 

входит, что паломник не является туристом. Данное положение Закона 

говорит о том, что в Республике Таджикистан паломничество (паломники) 

не входит в понятие туризма (туриста) и тем самим не урегулируется 

законодательством о туризме.  

В законодательстве других стран в сфере туризма, например,  

Республики Беларусь2, Республики Молдова3, Республики Узбекистан4, 

Республики Туркменистан5, Республики Киргизстан6 и Российской 

Федерации7 нет ограничения о том, что паломничество не является 

составной частью туризма.  

В ч.1. ст. 2 Глобального этического кодекса туризма8 предусмотрено, 

что «когда туризм практикуется с духовным раскрепощением, он 

становится уникальным фактором самообразования, терпимости и 

познания законных различий между народами и культурами и их 

разнообразия». В резолюции Римской конференции ООН по 

международному туризму и путешествиям (1963 г.), Заключительном акте 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), 

Манильской декларация по мировому туризму Всемирной туристской 

                                                           
1 В контексте данного вопроса мы изучили законы некоторых стран СНГ в сфере туризма, 

например, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики 

Туркменистан, Республики Киргизстан,  Российской Федерации и не нашли в понятии туриста 

слово «коммерческая». 
2 Закон Республики Беларусь 18 ноября 1999 г. " О туризме" с дополнением и изменением до 15 

декабря 2003 г. № 257-з// http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072.  
3 Закон Республики Молдава от 11 февраля 2000 г.№798-xiv «О туризме»// http://www.law-

moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt.  
4 Закон Республики Узбекистан от 20 августа 1999 г. №830-i «О туризме» с дополнением и 

изменением до 6 апреля 2006 г. №зру-31// http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=840.   
5 Закон Республики Туркменистан от 24 ноября 1995 г. «О туризме» 

//http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=2424&login=yes.  
6 Закон Киргизской Республики  от 25 марта 1999 г. №34 «О туризме» с дополнением и 

изменением до 21 октября 2003 г. №218// http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=125.   
7 Федеральный Закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» с последними изменениями от 5 февраля 2007 

г.// Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. 

С.186-214. 
8 Ст.2 Глобального этического кодекса туризма от 1 октября 1999 года (г. Сантьяго (Чили))// 

Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. С.476. 

http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072
http://www.law-moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt
http://www.law-moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=125
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организации (1980 г.),  Документе Акапулько Всемирного совещания по 

туризму (1982 г.), Кодексе туриста (1985 г.), Хартии туризма (1985 г.) и 

других международных актах, регулирующих туристскую деятельность, 

нет ни слова о том, что паломничество не входит в понятие туризма. 

С научной точки зрения, по мнению ученых, изучающих сферу 

туризма, паломничество является одной из целей туризма как вид 

религиозного туризма1. 

Существуют три основополагающих критерия, которые 

представляются достаточными для того, чтобы отличать посетителей от 

прочих путешественников: 

1. По международным нормам поездка должна осуществляться в 

место, находящееся за пределами обычной среды, что исключает 

регулярные поездки между местом работы или учебы и местом, в котором 

турист постоянно проживает. В законодательстве Республики 

Таджикистан, к сожалению, данный критерий не учтен в определении 

туриста и лишь опосредованно упоминается в определении туризма. 

Понятие "обычное место жительства" - один из ключевых критериев 

для установления, является ли прибывающее в какую-либо страну (место) 

лицо посетителем (туристом) или "прочим путешественником"; и если это 

лицо - посетитель, то является ли оно жителем данной или другой страны. 

Основополагающим принципом при классификации международных 

посетителей в зависимости от места происхождения является страна места 

жительства, а не их гражданство. 

С точки зрения международного туризма лицо считается жителем 

какой-либо страны, если оно прожило в данной стране: 12 месяцев и более; 

менее продолжительный срок и намерено возвратиться в эту страну в 

ближайшие 12 месяцев для проживания. Исключение составляют 

                                                           
1 Бирюков П.Н., Хамова Ю.А. Правовое регулирование туристской деятельности: Учеб. пособие. 

М, 2009. 319 с.; Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. 

М., 2007. 504 с.; Квартальнов В.А. Туризм. М., 2000. 315 с.; Биржаков М.Б. Введение в туризм. 

СПб.. 2000. 318 с.; Борисова К.Г. Международный туризм и право: Учеб. пособие. М., 1999. 940 с. 

и др. 
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дипломаты, консульские военнослужащие, а также их иждивенцы и 

домашняя прислуга, которая служит за границей, проживая при этом в 

соответствующей стране в отдельном районе для иностранцев. Лицо не 

считается посетителем, если путешествует из своей страны постоянного 

места жительства к месту службы и наоборот. Такой подход также 

согласуется с рекомендациями ООН по международной миграции. 

Гражданство путешественника определяется по стране, выдавшей 

паспорт (или иной документ, удостоверяющий его личность), даже если он 

обычно проживает в другой стране. Гражданство указывается в паспорте 

соответствующего лица (или в ином документе, удостоверяющем 

личность), в то время как страну обычного места жительства необходимо 

определять путем опроса. Тем не менее путешественник считается 

международным посетителем в соответствии с его местом жительства, а не 

с его гражданством. 

2. В соответствии с международным законодательством пребывание в 

посещаемом месте должно длиться менее 12 месяцев подряд, так как в 

противном случае посетитель становится (условно) местным жителем, 

включается в жизнь данного общества, становится гражданином, получает 

вид на жительство, тем самым выбывая из категории туристов. С другой 

стороны, период посещения дестинации не должен быть меньше 24 часов. 

Турист, естественно, пребывает в месте временного посещения более 24 

часов в связи с физиологией человека, требующей время для сна. Поэтому 

турист должен купить размещение (ночевку). 

3. Главной целью поездки не должно быть занятие деятельностью, 

оплачиваемой из источников в посещаемом месте, что исключает 

миграционные передвижения с целью работы. Это очень важный фактор, 

согласно которому к категории туристов причисляются все 
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командировочные и деловые люди. Им платят деньги из источника в 

другой местности, а тратят они их в месте посещения1. 

Из анализа международных и внутригосударственных нормативно-

правовых актов, а также научных точек зрения можно сделать вывод, что 

ст. 2 Закона РТ «О туризме» противоречит международным актам. И, по-

нашему мнению, из понятия турист надо исключить словосочетание 

«кроме паломничества». Данная норма закона на практике не реализуется 

потому, что многие паломники для хаджа и умры в Саудовскую Аравию 

(Мекку и Медину) из Республики Таджикистан покупают турпутевки от 

туроператоров (турагентов) независимо от того, отечественные они, или 

зарубежные туроператоры (турагенты). Турфирма «Расул» в текущем году 

с помощью средств массовой информации объявила рекламу (оферту) для 

продажи туристской путевки гражданам для умры в Мекку и Медину. 

Порядок поездки граждан в хадж и умру в Республике Таджикистан 

определяется постановлением Правительства РТ «Об упорядочении 

проведения хаджа и умры»2 и Инструкции о порядке поездки граждан в 

хадж и умру3. В соответствие со ст. 7 данной Инструкции «Услуги 

Комитета по организации и проведению коллективных форм хаджа, 

расходы по руководству группами паломников, оказание им первичный 

медицинской помощи, оплачивается гражданами, совершающими хадж, на 

договорной основе». В 2008 году - 3600, а в 2009 году - 5200 граждан 

Таджикистана совершили Хадж. Паломников из Таджикистана 15 

авиарейсами благополучно доставили в Саудовскую Аравию4.    

                                                           
1 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». М., 2008.С.15-16. 
2 Постановление Правительства РТ «Об упорядочении проведения хаджа и умры» от 2 декабря 

2005 г. №470// Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . ADLIA 

Версия 6.00. 

3 Инструкция о порядке поездки граждан в хадж и умру от 2 декабря 2005 г. №470// 

Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . ADLIA Версия 6.00. 
4  Аваз Юлдашев. Все таджикские паломники благополучно доставлены в Саудовскую Аравию. 

Сайт. http://www.asiaplus.tj/news/50/59557.html. 
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Основываясь на анализе законодательств различных стран и 

изученной литературе,  на наш взгляд, для признания гражданина 

туристом необходимы следующие элементы:  

1. Турист - потребитель туристских услуг. Основное в понимании 

туриста - это то, что турист является потребителем услуг и, следовательно, 

находится под защитой законодательства «О защите прав потребителей». 

Согласно данному Закону потребитель - это гражданин, имеющий 

намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, либо 

приобретающий или использующий, товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

2. Турист - временный посетитель. Поэтому не всякого приезжего 

можно назвать туристом. Он временно прибывает в эту местность или 

страну, отличную от места его обычного обитания или проживания. 

Прибывает он туда в целях туризма на определенный срок - не более 12 

месяцев одновременно или суммарно в течение календарного года.  

3. Турист - ночующий посетитель. В значительной части нормативно-

правовых актов страны, регулирующих туристскую деятельность, тур - это 

пакет как минимум из двух (или трех) туристских услуг, одна из которых - 

размещение. В мировой практике  продолжительность  туров   считается   

по ночевкам.  

4. Турист приобретает тур для определенных целей. Важнейшим 

определением является принадлежность целей прибытия посетителя 

данной местности или страны к целям туризма. Если основные цели 

приезда не отвечают установленным, то принадлежность посетителя к 

категории туриста не возникает, и таким образом утрачивается 

возможность воспользоваться установленными преференциями и льготами 

для туристов. В зависимости от целей к категории «турист» относятся:1 

                                                           
1 Зорин И. Б., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. М., 2003. С.295.  
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- люди, путешествующие с целью развлечения, по семейным 

причинам, по состоянию здоровья и другим подобным причинам; 

- люди, путешествующие с профессиональными целями; 

- люди, прибывающие в порты страны на круизном судне, даже если 

период их пребывания меньше 24 часов. 

5. Турист - не может зарабатывать деньги В посещаемом месте из 

местного источника. Ключевым положением является запрет туристу 

зарабатывать деньги в месте пребывания из местного источника. Это 

положение не ограничивает возможности туристов получать деньги из 

других, не относящихся по экономическим и иным административным 

показателям, мест. Закон РТ «О туризме» не содержит никаких 

ограничений относительно места оплачиваемой деятельности. В 

международном законодательстве1 и законодательстве ряда стран СНГ 

туристом считается лицо, которое не занимается оплачиваемой 

деятельностью в месте временного пребывания2.  Следовательно, по 

формальным признакам под определение туриста не попадают лица, 

прибывшие из другой местности для участия в конференции или конгрессе 

или с другими служебными целями и получающие заработок в месте 

постоянного жительства. 

Разнообразие деятельности туристов и целей их путешествия 

определяет и разнообразие задач туристских фирм, технологию и 

                                                           
1 Гаагская декларация по туризму// Международный туризм: Правовые акты /Сост. Н.И. Волошин. 

М., 2000.  С. 219-243. 
2 Закон Республики Беларусь от 18 ноября 1999 г. " О туризме" с дополнением и изменением до 15 

декабря 2003 г. № 257-з// http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072; Закон Республики Молдовы от 

11 февраля 2000 г. №798-xiv «О туризме»// http://www.law-moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt; 
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содержание туристского обслуживания. Исходя из этого, строится все 

многообразие программ туристского обслуживания.  

Представляется, что для единообразною понимания и применения 

законодательства следует часть 9 статьи 2 Закона РТ «О туризме» 

изложить в новой редакции, и определение туриста, с учетом всех 

вышеуказанных характеристик, сформулировать следующим образом: 

«Турист - потребитель туристских услуг, реализующий свое право на 

отдых посредством заключаемого им или третьим лицом в его пользу 

договора на туристское обслуживание, и характеризующийся как 

временный посетитель местности, населенного пункта, территории или 

страны независимо от его гражданства, национальности, пола, языка и 

религии, находящийся в посещаемой местности от 24 часов до 12 месяцев 

подряд, или находящийся вне места своего проживания в пределах своей 

страны и осуществляющий не менее одной ночевки в коллективном или 

индивидуальном средстве размещения, путешествующий в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью в месте 

временного пребывания, оплачиваемой из местного источника».   

На основе данного понятия туриста необходимо выделить следующие 

его виды: 

-  Внутренний турист - лицо, находящееся, по меньшей мере, одну 

ночь в месте,   отличном   от   его   обычного   окружения,   но   в   стране   

своего происхождения, на срок, не превышающий 12 месяцев, и чья 

основная цель визита может классифицироваться по следующим 

признакам: развлечение, отдых, культура, активный спорт, посещение 

друзей и родственников, другие развлекательные цели; профессиональные; 

встреча, миссия; прочие туристские цели: учеба, здоровье, паломничество. 

- Международный (иностранный) турист. Комитетом статистических 

экспертов при Лиге наций в 1937 г. было дано следующее определение 

международного туриста: лицо, путешествующее в целях туризма в 
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другую страну, не являющуюся страной его обычного местожительства, и 

находящееся на пределами его обычной среды, на срок не менее 24 часов, 

без занятия оплачиваемой деятельностью. На наш взгляд, данное 

определение не является достаточно полным, так как не раскрывает 

понятие международного туриста в соответствии с его целями. Наиболее 

широкое понятие данной категории туриста дал в своей работе М.Б. 

Биржаков: международный иностранный турист - лицо приобретшее тур, 

временный посетитель, который совершает путешествие в другую страну 

для отдыха, лечения, решения деловых вопросов, посещения 

родственников, то есть практически с любой целью, за исключением 

оплачиваемой деятельности или работы в стране, либо перемены 

постоянного места жительства, при условии пребывания в другой стране 

не менее 24 часов, но не более шести месяцев в течение одного 

календарного года1. Такие ограничения адекватно соответствуют 

принципам, опубликованным в документе ООН - Временном руководстве 

по международному туризму (1978г.). 

В литературе существует определение "типы" туристов. Немецкий 

исследователь Г. Ган выделяет следующие типы туристов: S-, F-, W-, А- и 

В- типы2. 

Субъектом договорного обязательства по оказанию туристских услуг, 

возникшего на основании данного договора (кроме самого туриста), может 

быть и другое лицо3. Поскольку сфера туристских услуг рассчитана на 

разные возрастные категории, то актуальным становится вопрос о 

правовом положении малолетних детей (до 14 лет) и несовершеннолетних 

(от 14 до 18 лет). В данном случае за малолетних сделки в соответствии с 

ГК РТ совершают от их имени родители, усыновители или опекуны. 

Несовершеннолетние совершают сделки с согласия родителей, 

                                                           
1 Биржаков. М.Б. Введение в туризм. СПб., 2002. С.90. 
2 Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности: Учеб. пособие. М., 1997. С.59. 
3 П. 4 Ст. 2 Директивы Европейского экономического сообщества от 13.06.1990г. №90/314/ЕЕС «О 

путешествиях, отпусках и поездках, включающих все»// Международный туризм - правовые акты / 

под ред. Волошина Н.И. М., 2002. С.245. 
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усыновителей, попечителей. Несовершеннолетний, достигший пятнадцати 

лет, может быть объявлен полностью дееспособным,  если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту,  или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа 

опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя, либо, при отсутствии такого, с согласия и по решению суда 

(ст. 28 ГК РТ). 

Право на отдых имеют также и инвалиды, признанные ограниченно 

дееспособными. Полагаем, что договор на оказание туристских услуг в 

пользу этих лиц заключают опекуны и попечители с согласия органов 

опеки и попечительства (статья 38 ГК РТ).  

Заключить договор в пользу третьего лица могут также и 

работодатели в пользу своих сотрудников, граждане в пользу своих 

знакомых и родственников. Здесь применима конструкция договора в 

пользу третьего лица, в соответствии с которой (статья 462 ГК РТ) 

должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному в 

договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника 

исполнения обязательства. 

Правовой статус туриста в туристской деятельности отражает его 

права и обязанности. Согласно Общей   резолюции   Конференции  ООН   

по международному туризму и путешествиям, Документу Акапулько, 

Хартии туризма и Кодексу туриста, турист обладает следующими 

правами и обязанностями1. 

При подготовке туриста к путешествию и во время его совершения, 

включая транзит, турист имеет право на: 

 -необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в 

страну (место) временного пребывания и пребывания там (право на 

информацию);  

                                                           
1 Международный туризм: Правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. М., 2000.  С.175-283. 
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-об обычаях местного населения, религиозных обрядах, святынях, 

памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского 

показа, находящихся под особой охраной;  

-состоянии окружающей природной среды;  

-свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с 

учетом принятых в стране (месте) временного пребывания 

ограничительных мер; 

-обеспечение личной безопасности, потребительских прав и 

сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной 

медицинской помощи; 

-возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае 

невыполнения условий договора туроператором или турагентом в порядке, 

установленном законодательством;  

-содействие органов власти (органов местного самоуправления) 

страны (места) временного пребывания в получении правовой и иных 

видов помощи; 

-беспрепятственный доступ к средствам связи.  

2.Обязанности туриста. 

Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан: 

-соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, 

уважать ее (его) социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные 

верования; 

-сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

-соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, 

выезда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, а 

также в странах транзитного проезда; 

-соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 
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Права туриста начинаются с указания стадии услуги, когда эти права 

начинают действовать: это стадия не только ее исполнения (во время 

путешествия, включая транзит), но и подготовки к ней1. Под подготовкой к 

путешествию следует понимать намерение туриста заказать услугу, 

высказанное конкретному туроператору, что делает туриста потребителем 

согласно определению этого понятия в Законе РТ "О защите прав 

потребителей". 

В большинстве своем договоры на туристское обслуживание 

относятся по своему типу к публичным договорам. Одним из основных 

прав туриста является право на качественную туристскую услугу. В 

соответствии с Законом ФРГ "О защите прав потребителей туристских 

услуг" сторона-организатор поездки обязана организовать поездку таким 

образом, чтобы она отвечала гарантированным особенностям и не была 

подвержена организационным недостаткам, которые снижали бы или 

полностью сводили на нет ценность или предусмотренную договором 

традиционную пользу поездки. Качество туристских услуг в Республике 

Таджикистан определяется ст. 6 Закона РТ "О защите прав потребителей".  

Согласно ст. 8 Закона РТ "О защите прав потребителей" потребитель 

имеет право на то, чтобы услуга была безопасна для его жизни, здоровья, а 

также не причиняла вред его имуществу. Понятие безопасности 

предоставляемой услуги включает обеспечение сохранности имущества 

потребителя. На протяжении всей поездки турфирма обязана обеспечивать 

сохранность имущества туриста. В каждой гостинице независимо от ее 

категории должен быть замок с внутренним предохранителем; такие 

услуги, как хранение ценностей в сейфе администрации и хранение 

багажа. 

С правом потребителя на безопасность туристской услуги неразрывно 

связано его право на информацию, так как во многих случаях безопасность 

                                                           
1 Парций Я.Е. Научно-практический комментарий Закона "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации". М., 1998. С. 43. 



 
77 

туриста зависит от той информации, которую ему предоставляет турфирма 

при заключении договора. К так называемым прочим факторам риска в 

туризме относятся опасности, связанные с отсутствием необходимой 

информации об услуге и ее номинальных характеристиках. 

В соответствии со ст. 9 Закона РТ "О защите прав потребителей" 

потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации об исполнителе, режиме его работы и 

реализуемых им услугах. "Закон не раскрывает содержание понятия 

"необходимая информация", и при возникновении споров, очевидно, 

следует исходить из обычно предъявляемых требований, имея в виду 

прежде всего интересы потребителя. Однако в это понятие, безусловно, 

должна быть включена информация, которая в соответствии с 

законодательством является обязательной"1. 

Данная информация должна быть в наглядной и доступной форме 

доведена до сведения потребителя на таджикском языке. Информация об 

исполнителе включает информацию о фирменном наименовании 

исполнителя, месте его нахождения (юридический адрес) и режиме 

работы. Информация об услуге в обязательном порядке также должна 

содержать цены и условия приобретения услуг, место нахождения 

(юридический адрес) исполнителя, правила и условия эффективного и 

безопасного использования услуги. 

Вся перечисленная информация должна содержаться в предлагаемых 

туристу документах: в договоре, в туристской путевке и информационном 

листке. 

Особым видом информирования потребителя об услугах является 

реклама. Без ознакомления с рекламой практически не совершается ни 

одна более или менее значительная сделка. Исполнитель обязан 

своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение 

                                                           
1 Парций Я.Е. Научно-практический комментарий Закона "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации". М., 1998. С. 60. 
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указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, 

могут снизить качество оказываемой услуги. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное 

информирование исполнителем, в разумный срок не изменит указания о 

способе оказания услуги либо не устранит иных обстоятельств, которые 

могут снизить качество оказываемой услуги, исполнитель вправе 

расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного 

возмещения убытков. 

Если исполнитель не предупредил заказчика или продолжил оказание 

услуги, он не вправе ссылаться на указанные обстоятельства в случае 

возникновения между ними спора. Это не лишает их права ссылаться на 

другие доказательства в обоснование своих требований или возражений. 

Согласно Закону ФРГ "О защите прав потребителей туристских 

услуг" потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги в 

любое время, уплатив исполнителю часть цены, пропорциональную 

выполненной части услуги, и возместив убытки в пределах разницы между 

ценой всей услуги и выплаченной ценой части услуги, выполненной до 

получения потребителем извещения о расторжении договора. Согласно ст. 

803 ГК РТ заказчик также вправе отказаться от исполнения договора об 

оказании услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов, а исполнитель - при условии полного возмещения заказчику 

убытков. 

В связи с правом потребителя на односторонний отказ от исполнения 

договора и условиями реализации этого права следует обратить внимание 

на то, что большинство туристских фирм включают в договор на 

туристское обслуживание условия, устанавливающие денежные суммы, 

удерживаемые с туриста, в процентах, определяемых в зависимости от 

срока отказа. Это противоречит упомянутым нормам, которые требуют 

доказывания размера фактически произведенных расходов. 
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Международные акты в сфере туризма определяют, что во время 

совершения путешествия, включая транзит, турист обязан соблюдать 

законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее 

социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования, 

соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, 

выезда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, а 

также в странах транзитного проезда. Выполнение этих обязанностей 

возможно только в случае получения от турфирмы необходимой и 

достоверной информации о правилах въезда в страну (место) временного 

пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о 

религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры, 

находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной 

среды. Таким образом, обязанности туриста ставятся в прямую 

зависимость от предоставленной ему турфирмой при заключении договора 

информации1. 

В Законе РТ «О туризме» конкретно права туристов не указаны. 

Только предусмотрено, что права туристов  на территории Республики 

Таджикистан определяются настоящим Законом, другими Законами 

Республики Таджикистан и международными договорами, признанными 

Республикой Таджикистан (ст. 16). Отсылочный характер данной статьи 

является пробелом в законодательстве РТ. Это обосновано тем, что: а) 

другие Законы РТ не предусматривают права туристов; б) в них не 

отражены отличительные признаки туриста и его правового статуса как 

субъекта туристских правоотношений. Специфика туристских отношений, 

как правильно отмечает Н.А. Соколова, обуславливает необходимость 

рассмотрения такой категории, как правосубъектность граждан в 

туристских отношениях2. Туристы как субъекты туристских 

                                                           
1 Швец Н.А. Потребительское право и туризм // Вестник Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. 2001. №2. С. 53-56. 
2  Соколова Н.А. Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование: Учеб. пособие. М.,  

2010. С.130. 



 
80 

правоотношений во время путешествия пользуются правом на 

информацию, доступа к туристским ресурсам, возмещение убытков и т.д.  

На наш взгляд, часть 1 статьи 16 – «Права и обязанности туриста» - 

Закона нужно изложить в новой редакции, включая в неё следующее 

содержание:  

«При подготовке к туру, во время его совершения, включая транзит, 

туристы имеют право:   

- на необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в 

страну (место) временного пребывания и правилах пребывания там, об 

обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, объектах 

культурного наследия и других объектах туристского показа, находящихся 

под особой охраной, состоянии окружающей природной среды;  

- на свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам 

с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания 

ограничительных мер, установленных нормативными правовыми актами;  

- на обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и 

сохранность своего имущества, беспрепятственное получение неотложной 

медицинской помощи;  

- на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае 

невыполнения условий договора на туристское обслуживание». 

Потребитель в туризме имеет те же права, что и потребитель в других 

сферах деятельности. Поэтому некоторые регулирующие их и имеющие 

довольно широкую область применения правила и нормы можно 

использовать в туризме. Справедливо мнение М.З. Рахимова, что принцип 

«разрешено все, что не запрещено», закрепленный в законах, вступает как 

дозволение.  Это право, а не обязанность1. Согласно Закону РТ «О защите 

прав потребителей» турист имеет право: 

- на просвещение в области защиты своих прав; 

                                                           
1 Рахимов М.З. Правовая инициатива как средство достижения конечного результата// Государство 

и право. Душанбе, 1996. №1. С.64.  
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- безопасность товара (услуги); 

-  информацию об изготовителе товара (услуги); 

-  другие права. 

Например, в пассажирских авиаперевозках Закон РТ «О защите прав 

потребителей» контролирует права туриста на перевозку, курение на борту 

самолета, упаковку багажа и пр. Закон РТ «О рекламе» регламентирует 

многие вопросы туристского маркетинга.  

Число иностранных   граждан,   посетивших страну  в  2008  году, 

превысило 500 000 человек,  против 130 000 в 2003 году.  Относительно 

выезда  граждан  республики  за  границу  с целью туризма (посредством 

туристских  организаций)  статистический показатель   2008   года 

показывает 20 851 человек против 11519 человек в 2003 году. Внутренний 

туристский поток в 2008 году достиг 1  миллиона 53  человек,  рост 

которого вдвое увеличился по сравнению с 2003 годом. 

Анализ полученных данных по статистике указывает  на  расширение 

географии  въездного  туризма:  94 страны в 2008 году против 60 стран в 

2003 году. Ежегодно Таджикистан посещает более 30 тысяч туристов; 

доход от туристической отрасли уже превышает $3 миллиона1. За первый 

квартал 2010 года Таджикистан посетили 3 тысячи туристов, за тот же 

период прошлого (2009) года - 2,2 тысячи2. 

Большее количество иностранных граждан посещают нашу страну с  

частными,  деловыми и профессиональными целями, остальная же часть - 

по туристским целям. 

При условии полноценного выполнения комплекса организационных  

и финансовых  мер  Государственной  программы развития туризма 

предполагается  ежегодный въезд туристов в страну на уровне 50 тысяч 

человек.  Если  в  среднем один  иностранный  турист  в  зависимости  о 

времени своего пребывания расходует в стране около 300  долларов  США  
                                                           

1 В Таджикистане издан первый путеводитель по стране. Сайт. 

http://www.travel.ru/news/2008/05/29/123754.html. 
2 Таджикистан ежегодно недополучает миллионы долларов от туризма. Сайт. 

http://www.regnum.ru/news/1286436.html. 
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в сутки,  то  за  период осуществления программы валютные поступления в 

экономику республики от въездного  туризма  в   среднем   ежегодно 

составят   15   миллионов американских долларов. 

В Таджикистане имеются ресурсы, благоприятствующие 

крупномасштабному развитию горного и лечебного туризма и альпинизма.  

Рекреационные ресурсы Таджикистана благоприятствуют тому, чтобы 

ежегодно до 400-600 тыс.  человек вовлекались в русло горного тренинга, 

70-80 тыс. человек восстанавливали свое здоровье в санаториях и 

лечебницах,  2,5-3,0 тыс. человек были вовлечены в альпинизм. 

Статистика въездного туризма в республике свидетельствует о  том, в 

зависимости от природно-рекреационных особенностей страны со стороны 

иностранных    туристов    предпочтение отдаётся   экологическим, горно-

спортивным   и   экстремальным  видам туризма.  Но, на наш взгляд, эту 

цель можно достигнуть только после совершенствования Закона РТ «О 

туризме» по вопросу правового статуса туристов. Это является гарантией 

привлечения туристов в Республику Таджикистан. 
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2.2.  Правовой статус туроператора и турагента 

 

В соответствии с п.19 ст.2 Закона Республики Таджикистан  «О 

туризме» субъектом туристской  деятельности являются юридическое и 

физическое лицо, в том числе иностранное юридическое или физическое 

лицо или  лицо  без гражданства,  предоставляющее туристские услуги в 

соответствии с установленным Законами Республики Таджикистан 

порядком. Данный Закон предусматривает два субъекта по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта - туроператор и 

турагент, которые осуществляют туроператорскую и турагентскую 

деятельность.  

Туроператорская деятельность  -  деятельность  по   формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на 

основании лицензии юридическими или физическими  лицами. 

Турагентская деятельность - деятельность по формированию, 

продвижению  и реализации туристского продукта,  осуществляемая на 

основании лицензии юридическими и физическими лицами.  

Из сказанного  возникают два вопроса:  1) туроператор и турагент 

являются ли предпринимателями? 2)туроператор и турагент в каких 

организационно правовых формах могут создаваться?  

Традиционно участниками (субъектами) предпринимательской 

деятельности являются индивидуальные предприниматели и юридические 

лица. Индивидуальный предприниматель (торговец) - самый древний из 

всех субъектов предпринимательской деятельности. Он обладает особым 

правовым статусом, который расположен на стыке правомочий обычных 

граждан и коммерческих организаций. В отношении предпринимателя, как 

и любого гражданина, действуют правила об ограничении и лишении 

дееспособности, признании безвестно отсутствующим или умершим. Его 

имущество переходит по наследству, в том числе вовлеченное в 

предпринимательскую деятельность. В то же время к деятельности 
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индивидуального предпринимателя применяются положения 

законодательства о коммерческих организациях (ст. 24 ГК РТ). 

Формальным условием для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности является легитимность. Легитимность 

(законность) предпринимательской деятельности означает ее 

осуществление лицом, зарегистрированным в установленном законом 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя1.  

А юридические лица традиционно разделяются на коммерческие и 

некоммерческие организации. Но это разграничение весьма условно, 

поскольку некоммерческие организации также вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью. Правда, извлечение прибыли не 

является для них основной целью деятельности, и поэтому она не 

распределяется среди участников, а направляется на достижение уставных 

целей организации. В целом предпринимательская деятельность по своему 

характеру должна соответствовать целям деятельности некоммерческой 

организации согласно ее уставу. Для осуществления самостоятельной 

предпринимательской деятельности ассоциация (союз) юридических лиц 

создает хозяйственное общество, участвует в хозяйственном обществе или 

преобразуется в хозяйственное общество или товарищество. Юридическое 

лицо создается, в первую очередь, для оформления коллективных 

интересов; оно организует внутренние отношения между участниками, 

преобразуя их волю в волю организации, позволяя ей выступать в 

гражданском обороте от собственного имени. На наш взгляд, понятие 

интереса, данное Е.П. Губиным, является полным. По его мнению, 

«Интерес является той силой, которая направляет, толкает субъектов к 

деятельности, лежит в основе этой деятельности. Он обладает элементом 

                                                           
1 Шонасридинов Н. Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть первая): анализ и 

проблемы// Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной памяти 

В.А. Ойгензихта: «Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: становление и 

развитие». Душанбе, 2004. С.52.  
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направленности»1. Юридическое лицо является оптимальной формой 

долговременной централизации капиталов, без чего невозможна 

полноценная предпринимательская деятельность. Деятельность 

акционеров (учредителей) является не предпринимательской, а "иной не 

запрещенной законом деятельностью", хотя она также сопряжена с 

рисками, поскольку само акционерное общество осуществляет 

предпринимательскую деятельность. В нашем законодательстве 

конструкция юридического лица описывается через несколько признаков - 

это, во-первых, организационное единство, которое проявляется в 

соподчиненности органов управления (единоличных или коллегиальных), 

составляющих структуру юридического лица, и в четкой регламентации 

отношений между его участниками. Среди коммерческих организаций 

только участники хозяйственных товариществ могут специально не 

создавать какие-либо органы управления, а вести дела совместно или 

поручать их одному из товарищей. Во-вторых, имущественная 

обособленность создает материальную базу для деятельности 

юридического лица и при необходимости служит объектом притязаний 

кредиторов. В-третьих, юридическое лицо, как правило, не отвечает по 

обязательствам своих участников, так же как и участники не отвечают по 

обязательствам созданного ими юридического лица. Однако 

законодательство предусматривает два случая, когда учредители могут 

нести субсидиарную ответственность по долгам созданного ими 

юридического лица: если это юридическое лицо создано на праве 

оперативного управления (казенные предприятия, учреждения) и если его 

банкротство вызвано виновными действиями учредителя, давшего 

соответствующие указания по заключению сделок, и т.п. В-четвертых, 

юридическое лицо участвует в предпринимательской деятельности от 

собственного имени. Приобретение (и отчасти осуществление) прав и 

                                                           
1 Губин Е.П. Обеспечение интересов в гражданско-правовых обязательствах: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1980. С.11.  
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обязанностей является прерогативой органа юридического лица 

(единоличного или коллегиального); действия работников организации 

также могут рассматриваться как действия самого юридического лица, за 

которые оно несет ответственность в той мере, в какой эти действия 

охватываются их служебными обязанностями.  

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Таджикистан от 17 мая 

2004 г. № 37 "О лицензировании отдельных видов деятельности"1  в 

перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются 

лицензии, входит «туристская деятельность». Физические  и  юридические  

лица,  независимо от организационно-правовых форм и собственности,  

изъявившие желание  заниматься  отдельными видами деятельности, 

подлежащими лицензированию, обязаны получить лицензию в порядке, 

установленном  Положением об особенностях лицензирования отдельных 

видов деятельности. Осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию, без лицензии запрещается. Право осуществления 

лицензируемой деятельности у юридического или физического лица 

наступает с момента получения лицензии. Лицензия, выданная 

юридическому лицу, является единственным документом, дающим право 

заниматься указанным в ней видом деятельности. В соответствие с главой 

41 постановления Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных 

видов деятельности»2 физические и юридические лица после получения 

лицензии при организации туристских услуг обеспечивают выезжающих и 

внутренних туристов путёвками единого образца. К туристской 

деятельности относятся работы по организации путешествий, экскурсий и 

связанных с ними услуг на каналах въездного, выездного и внутреннего 

туризма (туристские агентства, туроператоры, экскурсионные 

                                                           
1  Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2004. №5. Ст. 348. 
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Положения об 

особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» от 3 апреля 2007 г. №172// 

Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан . ADLIA. Версия 6.00.  
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организации, гостиницы, кемпинги, непосредственно занимающиеся 

организацией туристской деятельности). 

Возникает вопрос: для осуществления туристской деятельности 

туроператору и турагенту обязательно ли получить лицензию? Возможно 

ли из перечня видов деятельности, на осуществление которых требуется 

лицензия, статьи 17 Закона РТ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" исключить данную деятельность?  

В соответствие со статьей 4 данного Закона к лицензируемым  видам  

деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может 

повлечь за собой нанесение ущерба  правам, законным   интересам,   

здоровью   граждан, обороне  и  безопасности государства,  культурному 

наследию народов Республики  Таджикистан  и регулирование  которых  

не может осуществляться иными методами,  кроме как лицензированием. 

К туристской  деятельности  относятся работы   по   организации 

путешествий,  экскурсий и связанных с ними услуг на каналах въездного, 

выездного и внутреннего туризма (туристские агентства,  туроператоры, 

экскурсионные   организации,   гостиницы, кемпинги,  непосредственно 

занимающиеся организацией туристической деятельности).  Комитет  по  

делам молодежи,  спорта  и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан выдает лицензию для осуществления туристской 

деятельности при соблюдении таких требований и условий юридическими 

лицами и обязательства соискателей лицензии: 

- наличие в штате юридического лица не  менее одного  работника, 

имеющего  специальное  образование  в  сфере туризма, или стаж работы в 

сфере туризма не менее 3 лет; 

- повышение   не   реже  одного  раза  в  три года  квалификации 

работников юридического  лица,  занятых непосредственно  организацией 

путешествий, экскурсий и связанных с ними услуг; 

- наличие собственного или арендованного служебного  помещения  с 

соответствующим оборудованием; 
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- оказание туристских услуг только после заключения  с  клиентом 

договора  (контракта),  соответствующего требованиям законодательства 

Республики Таджикистан; 

- доведение  до каждого туриста полной информации об особенностях 

выезда,  въезда и пребывания в  иностранном государстве,  о  правилах 

поведения во время туристской поездки за рубеж; 

- предоставление потребителю туристских услуг полной информации 

о режиме  работы организатора туристских услуг,  его юридическом 

адресе, наличии  лицензии,   сертификатов   на   услуги, фамилии   и   

имени ответственных   лиц,  отвечающих  за  ведение конкретных  

направлений туристской деятельности; 

- копия договора с страховой организацией о страховании туристов; 

- наличие системы  обеспечения  безопасности туристов,  оказания 

медицинской  и  иной  помощи  при  травматизме, заболевании  и в других 

случаях. 

А индивидуальными предпринимателям: 

- специализированная подготовка, квалификационный документ и 

опыт по организации туристских путей; 

- разработанные туристские пути; 

- медицинская справка о состоянии здоровья. 

Физические  и  юридические  лица  после получения лицензии при 

организации туристских услуг  обеспечивают выезжающих  и  внутренних 

туристов  путёвками единого образца.  Для въезжающих туристов вводится 

реестр въезда иностранных туристов.  Путёвки единого образца и  реестр 

въезда   иностранных   туристов   разрабатываются и   контролируются 

Комитетом молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан в целях ведения точной  статистики туристских услуг.  

Путёвки единого образца являются обязательным  документом,  

удостоверяющим положительное   заключение договора между туристским 

агентством и туристом. 
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Субъекты туристской деятельности, имеющие лицензию,  после 

организации  путешествия  граждан  за  границу или приёма иностранных 

граждан представляют  письменный  отчет  в Комитет. 

Для  получения  лицензий  заявителю необходимо   представить 

следующие дополнительные документы: 

- документы,  подтверждающие наличие филиалов, представительств 

и территориально  обособленных  объектов юридического лица,  

посредством которых  осуществляется  туристская  деятельность, копии   

положений, приказы  о  назначении  руководителей, доверенность  на 

руководителя, адреса, расчетные счета в банках; 

- для  иностранных юридических и физических лиц предоставляется в 

установленном порядке  нотариально  заверенный документ  иностранного 

государства  или  уполномоченного  на то органа, удостоверяющий право 

юридического и физического лица заниматься туристской  деятельностью, 

легализованный   консульским  учреждением Республики  Таджикистан  за 

рубежом или соответствующими структурами Министерства иностранных  

дел Республики Таджикистан. 

Лицензирующие органы осуществляют следующие полномочия: 

- предоставление лицензий; 

- переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии; 

- продление срока действия лицензии; 

- приостановление действия лицензии; 

- возобновление действия лицензии; 

- аннулирование лицензии (в случаях, предусмотренных в статье 14 

Закона  Республики  Таджикистан  "О лицензировании  отдельных   видов 

деятельности"); 

- ведение реестра лицензий; 

- контроль  за соблюдением лицензиатами лицензионных требований 

и условий. 
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Надзор  за  соблюдением  лицензиатом лицензионных требований и 

условий   осуществляется   лицензирующим   органом в   пределах   его 

компетенции. Лицензирующий орган в пределах своей компетенции  имеет  

право проводить  проверки деятельности лицензиата на предмет её 

соответствия лицензионным требованиям и условиям.  Проверки должны 

осуществляться в соответствии с требованиями Закона Республики 

Таджикистан "О проверках деятельности хозяйствующих субъектов". 

Государственные  надзорные и контрольные органы,  а также иные 

органы  государственной  власти  в  пределах своей  компетенции   при 

выявлении нарушений лицензионных требований и условий обязаны 

сообщить лицензирующему органу о выявленных нарушениях и принятых 

мерах. 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь «О туризме» 

для защиты прав и законных интересов туристов производятся 

лицензирование туроператорской и турагентской деятельности, 

сертификация туристского продукта1. Туристические услуги на   

территории Республики Молдова оказываются и реализуются  

хозяйствующими  субъектами - обладателями туристических лицензий2. 

Такие положения закреплены в Законах Республики Узбекистан3, 

Республики Туркменистан4 и т.д. 

На наш взгляд, государственным рычагом, регулирующим 

туристскую деятельность, является лицензирование, и с его помощью в 

данное время государство ведет контроль туристской деятельности.    

Выше приведено доказательство того, что туроператор и турагент 

являются  предпринимателями. И на второй вопрос мы ответим, что 

туроператор и турагент являются коммерческими  организациями и с 

                                                           
1 Закон Республики Беларусь от 18 ноября 1999 г. " О туризме" с дополнением и изменением до 15 

декабря 2003 г. № 257-з// http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072.  
2 Закон Республики Молдова от 11 февраля 2000 г. №798-xiv «О туризме»// http://www.law-

moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt. 
3 Ст. 8 Закона Республики Узбекистан от 20 августа 1999 г. №830-i «О туризме» с дополнением и 

изменением до 6 апреля 2006 г. №зру-31// http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=840.   
4 Ст. 10 Закона Республики Туркменистан от 24 ноября 1995 г. «О туризме» 

//http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=2424&login=yes. 

http://www.region.mogilev.by/ru/node/1072
http://www.law-moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt
http://www.law-moldova.com/laws/rus/turizme-ru.txt
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целью улучшения обслуживания туристов, внедрения позитивного опыта 

работы могут создавать свои объединения, являющиеся некоммерческими 

организациями.  

По Закону РТ «О туризме» в понятии турагенской и туроператорской 

деятельности указывается вид их деятельности. Различают три вида 

деятельности туроператоров и турагентов в туристской сфере:    

- деятельность по формированию туристской услуги; 

- деятельность по продвижению туристской услуги; 

- деятельность по реализации туристской услуги.  

Лица, занимающиеся такой деятельностью, осуществляют полный 

цикл работ по организации путешествий, начиная от поиска объектов 

путешествия (целей, маршрутов и т.п.), правового и материально-

технического обеспечения путешествий, включая перевозку, размещение, 

питание туристов и т.д. (формирование туристской услуги) до организации 

мер по различным видам рекламы (продвижение туристской услуги) и 

реализации туристской услуги.  Четвёртого вида деятельности турагента и 

туроператора по организации путешествий Закон РТ «О туризме» не 

предусматривает.  

Формирование туристского продукта по Федеральному закону «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» - это, прежде 

всего, отличительная функция туроператорской деятельности - только 

туроператоры могут заключать и исполнять договоры с третьими лицами, 

оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт1. Но 

здесь стоит обратить внимание, что законодатель не учел один очень 

важный момент - туроператор не только может заключать договоры с 

третьими лицами, но и самостоятельно, от собственного имени исполнять 

некоторые услуги, входящие в турпродукт, заказываемый и потребляемый 

туристом. 

                                                           
1 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». М., 2008.С.17. 
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В европейском праве понятия «продвижение туристского продукта» 

нет. Опосредованно используется понятие promotion или promotion media 

применительно к рекламной практике (в туризме). 

Закон Азербайджана в ст. 1 использует сходное понятие - "приведение 

в действие туристической продукции" - комплекс мероприятий (реклама, 

специализированные выставки, участие в ярмарках, организация 

туристско-информационных центров по продаже туристической 

продукции, издание каталогов, буклетов и др.), направленных на продажу 

туристической продукции. 

Закон Грузии прямо не приемлет понятия "продвижение", но 

опосредованно в ст. 10 дает определение назначения государственных 

средств, выделяемых на развитие туризма и курортов. Средства в целях 

разработки государственной концепции развития в Грузии туризма и 

курортов, рекламы, пропаганды исторического и культурного наследия 

страны и научного обеспечения туристского и курортного потенциала, 

разработки инвестиционных проектов туристских и курортных объектов, 

вступления в международные организации и сотрудничества с ними могут 

быть выделены из государственного бюджета. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под продвижением туристского продукта прежде 

всего понимает комплекс мер, направленных на реализацию туристского 

продукта.  

Неоднократно многими авторами отмечался дуализм толкования 

слова "реализация", имеющего иностранное происхождение1. С одной 

стороны, реализация означает продажу. Деятельность турагентов и 

туроператоров, прежде всего, направлена на достижение главной цели - 

продажи туристского продукта конечному потребителю. С другой 

стороны, реализация означает исполнение. Вот здесь зачастую вставал 

                                                           
1 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». М., 2008.С.18. 
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вопрос: а являются ли туроператоры и турагенты исполнителями по 

договорам на туристское обслуживание и можно ли в полной мере сказать, 

что они реализуют турпродукт? Ведь, как отмечает О.Н. Викулова, 

туроператоры, а особенно турагенты, выполняют роль посредников между 

исполнителями туристских услуг и потребителями. Данное определение 

как раз и дает объяснение данной коллизии, закрепляя под термином 

"реализация туристского продукта" деятельность по заключению 

договоров с туристами и заказчиками, а также деятельность туроператора 

и (или) третьих лиц по оказанию (т.е. исполнению) туристу услуг. 

В статье 2 Закона РТ «О туризме» в определении «туроператорская 

деятельность» и «турагентская деятельность» и указывается, что 

деятельностью этих субъектов является «формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта». В данном Законе только 

предусмотрено понятие «продвижение туристского продукта» как 

комплекс мер,  направленных на реализацию туристского продукта 

(реклама,  участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристских информационных центров по продаже 

туристского продукта, издание каталогов, буклетов и др.). Однако о 

понятии «формирование и реализации туристского продукта» в Законе нет 

ни одной нормы. Указание в Законе РТ «О туризме» только названия 

деятельности, не предусматривающего его сущность, не только затрудняет 

на  практике осуществления данной деятельности, но и приводят к 

различным трактовкам этих видов деятельности туроператором и 

турагентом. 

Как видно, понятие туристской деятельности сформулировано на 

основе функционально-организационных признаков. Поэтому иная 

туристская деятельность (кроме деятельности туроператоров и турагентов) 

должна быть более четко определена Законом как в функциональном, так и 

в организационном плане, включая вопросы лицензирования и 

стандартизации этой деятельности.  Отнесение той или иной деятельности 
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к туристской имеет не только понятийное значение. Это влечет за собой 

специальное государственное регулирование согласно закону, в том числе 

предоставление различных льгот экономического характера. Между тем в 

числе возможных получателей этих льгот конкретно упоминаются лишь 

туроператоры и турагенты.  

Из понятий, указанных в Законе РТ «О туризме», не просматривается 

правовое различие между туроператором и турагентом.  

В Федеральном законе РФ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» между туроператором и турагентом можно найти 

два различия: во-первых, туроператор осуществляет три вида деятельности 

- формирование, продвижение и реализацию туристского продукта,  а 

турагент осуществляет два вида деятельности - продвижение и реализацию 

туристского продукта; во-вторых, туроператор является юридическим 

лицом, а - турагент юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем.   

На наш взгляд, второе является правовым ограничением  для 

индивидуального предпринимателя, потому что в соответствии с ч. 2 ст. 24 

ГК РТ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК 

РТ,  которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями, если иное не вытекает из законодательства 

или существа правоотношения.  

Чтобы понять суть деятельности и различия этих субъектов, 

рассмотрим научные мнения. По мнению В.А. Квартальнова, организации, 

занимающиеся составлением и продажей туров, называются туристско-

экскурсионными организациями. На практике они могут называться по-

разному: туристское бюро, бюро путешествий, турагентство и т. д1. Но с 

точки зрения вида предпринимательства на туристском рынке их можно 

                                                           
1 Туризм как вид деятельности: Учебник для вузов /Под ред. И.В. Зорина, Т.П. Каверина. М., 2001. 

С.45. 
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подразделить на туристские агентства и туристских операторов. Термины 

«турагент» и «туроператор» определяют направление 

предпринимательской деятельности юридического и физического лица в 

сфере туризма (далее - субъекта). Что означают эти термины?  

Туристская услуга формируется субъектами туристской деятельности, 

причастными к обслуживанию людей на отдыхе и в путешествии. Это 

транспортные фирмы и компании, гостиницы, рестораны, кафе, 

экскурсионные фирмы, музеи и выставки, парки аттракционов, досугово-

развлекательные предприятия, шоу-, кино-, видео-бизнес, азартные 

мероприятия и заведения, спортивные и курортные организации. Словом, 

все те, кто может оказать необходимые услуги. Комплектацией 

туристского продукта, т. е. формированием набора услуг под названием 

«тур», занимаются туроператоры. Туроператор (в некоторых странах его 

называют турорганизатором) производит дифференцированные туристские 

продукты из составляющих услуг в соответствии с потребностями и 

пожеланиями клиентов. Турагент реализует туристский продукт клиенту в 

виде комплексов (инклюзив - туры) или в виде свободного набора услуг 

(заказные туры - продажа услуги); - организация продажи товара за 

комиссионные. А значит, туроператор - это организация или физическое  

лицо, занимающееся комплектацией туров и формированием комплекса 

услуг для туристов. Туроператор разрабатывает туристские маршруты, 

насыщает их услугами посредством взаимодействия с поставщиками 

услуг, обеспечивает функционирование туров и предоставление услуг, 

подготавливает рекламно-информационные издания по своим турам, 

рассчитывает цены на туры, передает туры турагенту для их последующей 

реализации туристам. А турагент - это организация или физическое  лицо-

посредник, занимающаяся продажей сформированных туроператором 

туров. Турагент приобретает туры у туроператора и реализует их 

потребителю. Турагент добавляет к приобретаемому туру проезд туристов 

от места их проживания до первого по маршруту пункта размещения, от 
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последнего на маршруте пункта размещения и обратно1. Главной 

рыночной ролью этих организаций является соединение поставщиков 

услуг с клиентами-туристами, порой сильно разобщенных как во времени, 

так и территориально. Это специфический туристский вид бизнеса. Здесь 

важен правильный выбор поставщиков услуг, основанный на 

профессиональных знаниях туристского рынка, бизнеса, особенностей и 

рычагов его развития и управления.  

Основными функциями туроператора и турагента являются 

комплектующая, сервисная, гарантийная. Комплектующая функция - это 

комплектация тура из отдельных услуг - для рецептивного туроператора; 

комплектация комбинированных туров из туров рецептивных - для 

инициативного туроператора; комплектация пакетов туров с 

транспортными и некоторыми другими видами услуг - для турагента.  

Сервисная функция - это обслуживание туристов на маршрутах, 

обслуживание туристов в офисе при продаже пакетов туров.  

Гарантийная функция - это предоставление туристам гарантий по 

заранее оплаченным туристским услугам в обусловленном количестве и на 

обусловленном уровне. Согласно международному законодательству и 

законодательству Таджикистана перед туристом несет полную 

ответственность за обслуживание тот субъект, который сформировал и 

продал ему пакет услуг, независимо от того, сам он предоставляет эти 

услуги или третье лицо (поставщик услуг). Обычно туроператор - это 

более крупная компания, чем турагент, имеющая головной 

туроператорский офис и несколько филиалов - агентскую сеть. Многие 

крупные туроператоры имеют агентские сети по всему миру. При этом, 

независимо от наличия собственной агентской сети, туроператор 

заключает агентские соглашения с независимыми турагентствами на 

продажу своих туров. Чем больше у туроператора партнеров - турагентов, 

                                                           
1 Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранные труды. В 5-ти т. Т. 3: Новые цели и 

функции туризма: экономика и управление. М., 1998. С.84.  
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чем в большем количестве стран и регионов они расположены, тем шире 

объемы продаж и соответственно больше туристов, выше прибыль, 

успешнее дела.  

Турагенты и туроператоры могут иметь разнообразные формы 

собственности. Они могут быть частными, государственными - суть 

предпринимательской деятельности и рыночные функции их от этого не 

меняются. Главной рыночной задачей как турагента, так и туроператора 

является обретение устойчивого положения на туристском рынке и 

получение устойчивой прибыли. Необходимо найти свою нишу, свой 

сегмент потребителей на основе дифференциации туристского рынка. Как 

отмечает И. И. Пирожник, «Турагентства - достаточно распространенный 

вид бизнеса в туризме»1. Конкуренция подталкивает туристские фирмы к 

поиску своей ниши в турбизнесе при помощи приспособления к реальному 

спросу с учетом различий между отдельными группами потребителей. 

Значительная часть фирм действует как розничные турагентства, работая с 

клиентами напрямую. Основные задачи турагентства - это полное и 

широкое освещение возможностей отдыха и путешествий по всем 

имеющимся турам, курортам, туристским центрам и др., продвижение этой 

информации с помощью рекламы, организация продажи туристского 

продукта в соответствии с современными методами торговли, а также 

используя специфику и особенности туристского рынка.  Туристские 

агентства могут иметь разнообразные формы, например,   чисто 

туристские агентства по продаже туров, сформированных туроператорами, 

на условиях комиссионного вознаграждения, транспортно-туристские 

агентства по организации транстуров. Здесь возникают перспективы для 

создания совместных предприятий с транспортными организациями: 

авиационно-транзитными предприятиями, авиакомпаниями, железными 

дорогами. Вариантом взаимодействия с перевозчиками также являются 

                                                           
1 Пирожник И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве: Учеб. пособие. Минск, 1996. 

С.19-21.  
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агентские соглашения по реализации транспортных билетов, турагентства 

(бюро реализации) при туроператоре, реализующие в основном 

собственные продукты, но продающие и приобретенные туры. С точки 

зрения специализации турагентства могут быть многопрофильными 

(наиболее распространены), т. е. осуществляющими комплексное 

обслуживание любых видов клиентов, включая отпускников, 

командированных и группы.  

По виду деятельности туроператоры в отличие от турагентов бывают:  

1) операторы массового рынка.  Они продают большое число 

турпакетов, в которых часто используются чартерные авиарейсы в 

определенные места назначения, главным образом в места назначения 

массового туризма; 

2) специализированные операторы  - это туроператоры, 

специализирующиеся на определенном продукте или сегменте рынка (на 

определенной стране, на определенном виде туризма и т. д). В свою 

очередь, такие специализированные операторы подразделяются на 

туроператоров: 

а) специального интереса (например, спортивно-приключенческий 

туризм, организация сафари в Африке и др.);                                                                           

б) специального места назначения (например, Англия, Франция и т. 

д.); 

в) определенной клиентуры (молодежные, бизнес-туры, семейные 

туры и т. д.);  

г) специальных мест размещения (например, дома отдыха, турбазы и 

т. д.);                                                                                                                                                                                

д) использующих определенный вид транспорта (авиационный 

транспорт, теплоходы, ж/д поезда, автобусы).  

По месту деятельности туроператоры подразделяются на:  

1) Местные (внутренние) операторы - они ориентируют турпакеты 

назначением в пределах страны происхождения.  
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2) Выездные операторы - они ориентируют турпакеты на зарубежные 

страны.  

3) Операторы на приеме - они базируются в месте назначения (в 

стране назначения) и обслуживают прибывающих иностранных туристов в 

пользу других операторов и агентов.  

Кроме того, в более общем смысле принято разделять туроператоров 

на инициативных и рецептивных:  

- инициативные туроператоры - это операторы, отправляющие 

туристов за рубеж или в другие регионы по договоренности с 

принимающими (рецептивными) операторами или напрямую с 

туристскими предприятиями. Отличием их от туристских агентств, 

занимающихся исключительно продажей чужих туров, является то, что 

они занимаются комплектацией туристского продукта, состоящего (по 

нормам ВТО) из не менее чем трех услуг: размещение, транспортировка 

туристов и любая другая услуга, не связанная с первыми двумя. 

Классический инициативный туроператор формирует сложные 

маршрутные туры, комплектуя их из услуг местных туроператоров в 

разных местах посещения (по маршруту), обеспечивает проезд к месту 

начала путешествия и обратно и организует предоставление 

внутримаршрутного транспорта. К таким туроператорам относятся 

выездные туроператоры и внутренние туроператоры, занимающиеся 

отправкой внутренних туристов в другие регионы своей страны;  

- рецептивные туроператоры - это туроператоры на приеме, т. е. 

комплектующие туры и программы обслуживания в месте приема и 

обслуживания туристов, используя прямые договоры с поставщиками 

услуг (гостиницами, предприятиями питания, досугово-развлекательными 

учреждениями и т. д.). К ним относятся туроператоры на приеме и 

внутренние туроператоры, обслуживающие своих граждан также на 

приеме.   
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На наш взгляд, туроператоров и турагентов необходимо различать по 

следующим признакам:  

Во-первых, по системе доходов. Туроператор покупает некоторую 

туристскую услугу, и его прибыль формируется из разницы между ценой 

покупки и ценой продажи; очень часто туроператор приобретает 

отдельные услуги, из которых затем формирует комплексную туристскую 

услугу со своим механизмом ценообразования. В то же время турагент 

действует как розничный производитель, и его прибыль получается из 

комиссионных за продажу чужой туристской услуги; турагент реализует 

туристскую услугу (часто и отдельные услуги, например, авиабилеты, 

номера в гостиницах) по реальным ценам туроператоров или 

производителей услуг.  

Во-вторых, по принадлежности туристской услуги. Туроператор 

всегда имеет запас туристской услуги для продажи, а турагент 

запрашивает  определенную услугу, только когда клиент выражает 

покупательский интерес. 

В соответствии со статьей 11 Закона РТ «О туризме» определяется 

правовое положение туроператора и турагента как субъектов туристской 

деятельности. В части 1 данной статьи указано, что «Права субъектов  

туристской  деятельности определяются  Законами Республики   

Таджикистан   "О предпринимательской   деятельности   в Республике 

Таджикистан",  "О внешней экономической деятельности",  "Об 

антимонопольной деятельности", "Об иностранных инвестициях", 

Налоговым кодексом  Республики  Таджикистан,   настоящим Законом   и   

другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан». 

Надо отметить, что, во-первых, эта часть статьи имеет расплывчатый 

характер, а во-вторых, некоторые указанные в ней законы  утратили силу и                                                  
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приняты новые1.  

На основе выше изложенного мы предлагаем часть 1 статьи 11 Закона 

РТ «О туризме» изложить в новой редакции, которая имеет следующее 

содержание: 

«Субъекты туристской деятельности имеют право: 

- на формирование, продвижение и реализацию туристских услуг в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

- на внесение предложений по охране туристских ресурсов, их 

сохранению и восстановлению, порядку использования; 

- на внесение предложений по совершенствованию образовательных 

программ по профессиональному обучению в отрасли туризма, повышению 

уровня профессиональной подготовки работников и специалистов в отрасли 

туризма; 

- на установление объектам туристской индустрии, собственниками 

которых они являются, соответствующей категории при прохождении 

установленных процедур классификации, сертификации; 

- на получение в установленном порядке информации, необходимой для 

осуществления их деятельности, в органах государственной власти; 

- на участие в установленном порядке в разработке программ развития 

туризма и курортно-рекреационной сферы; 

- на создание объединения (ассоциации, союзы) в целях координации 

предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих 

имущественных интересов;   

- на возмещение убытков, причиненных в результате незаконных 

решений, действий или бездействия органов государственной власти, их 

должностных лиц». 

                                                           
1 Например, Закон РТ «О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан» утратил 

силу Законом РТ от 30.06.1999г. №802, а в данное время действует Закон РТ «О государственной 

защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» от  10 мая 2002г. №46; 

Закон РТ «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» утратил силу от Законом РТ 

от 12.05.2007г. №260, а в данное время действует Закон РТ «Об инвестиции» от 12.05.2007г. 

№260. 
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В   Федеральном Законе РФ  «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», в отличие от нашего Закона  РТ «О туризме», 

есть следующие положения о туроператоре и турагенте1:  

-  туроператор приобретает право  на  услуги, входящие  в тур,  на 

основании договоров с лицами, предоставляющими отдельные услуги, или 

с туроператором  по приему  туристов, обеспечивающим  предоставление 

всех видов услуг, входящих в тур;  

- при продвижении  туристского  продукта туроператор  и  турагент 

несут  ответственность  за  достоверность  информации  о  туристском 

продукте  в  порядке,  установленном  законодательством. Если 

письменная информация о туристском продукте содержит все  

существенные  условия  договора,  предусмотренные   Гражданским 

кодексом,   а  также  законом, и оформлена как предложение, из которого 

усматривается воля туроператора  или  турагента   заключить  договор  на  

указанных   в предложении  условиях  с  любым, кто  отзовется,  такое  

предложение признается офертой (публичная оферта);  

- туроператор или   турагент   не   несет   ответственности    за 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по 

договору,  если   докажет,  что   надлежащее  исполнение   оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы.  Возмещение убытков при  

расторжении  договора осуществляется  в соответствии  с  фактическими  

затратами  сторон.  При  этом  сумма, выплачиваемая в качестве 

возмещения убытков, не может превышать  два размера  стоимости  

туристского   продукта; 

-претензии  к   качеству туристского  продукта   предъявляются  

 туристом  туроператору   или турагенту в письменной форме в  течение 20 

дней с момента  окончания действия договора и подлежат удовлетворению 

в течение 10 дней  после получения претензии; 
                                                           

1 Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» с последними изменениями от 5 февраля 2007 

г.// Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. 

С.186-214. 
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-конкретные условия  путешествия,  розничная  цена   туристского 

продукта  указываются  в  туристской  путевке,  выдаваемой   туристу 

туроператором или турагентом;  

-туроператоры и  турагенты  в целях координации   их 

предпринимательской  деятельности, а  также  представления и  защиты 

общих имущественных интересов могут создавать объединения в порядке, 

установленном законодательством. 

В Законе Республики Таджикистан «О туризме» таких положений не 

предусмотрено. По Закону РТ «О туризме» правовое положение 

туроператора и турагента одинаково, и это наводит на мысль, что если нет 

различий между правовым статусом этих субъектов, то необходимо 

исключить один из них, например, турагента, из осуществления 

туристской деятельности. Это говорит о том, что в нашем Законе нужно 

определить эти положения и определить понятие туроператора и турагента 

для конкретизирования их правового статуса как субъектов туристской  

деятельности.  

На основании анализа законодательства стран СНГ и Таджикистана 

мы предлагаем сформулировать следующие определения туроператора и 

турагента в ст. 2 Закона РТ «О туризме»: 

«Туроператор – это лицо, от своего имени осуществляющее 

предпринимательскую деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристской услуги; 

Турагент - это лицо, осуществляющее  предпринимательскую 

деятельность по передвижению и реализации туристской услуги, 

созданной туроператором».                 

Из выше изложенного возникает вопрос:  действуют ли туроператоры 

и турагенты в Республике Таджикистан?  В данное время в Республике 

Таджикистан официально действуют 158 туристических компаний.1 

                                                           
1 Таджикистан установил единую стоимость туристической визы. Сайт. 

http://www.allhotnews.ru/presscenter/votpusk/newstj.php. 
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Например, туристская организация «Интурист-Таджикистан» в 2006 году 

предоставила туристские услуги 4644 иностранным туристам1.  

Для устранения этих пробелов и законодательного регулирования 

трех видов деятельности туроператоров и турагентов, мы предлагаем четко 

дать понятие формирования и реализации туристской услуги, а также 

заменить существующее понятие «продвижение туристской услуги» в 

статье 2 Закона следующим образом:  

« - формирование туристской услуги - деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 

отдельные услуги, входящие в тур (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы 

(гиды) и другие);  

- продвижение туристской услуги - комплекс мер, направленных на 

реализацию тура (реклама, участие в специализированных выставках, 

ярмарках, организация туристских информационных центров, издание 

каталогов, буклетов и другое);   

- реализация туристской услуги - деятельность туроператора или 

турагента по заключению договора на туристское обслуживание с 

туристом, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по 

оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ёров Дж.Н. Развитие туристической сферы Республики Таджикистан в условиях рынка. 

Душанбе, 2007. С.54. 
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Глава 3. Договор как правовая форма оказания туристских услуг 

 

3.1. Понятие и виды договоров в сфере туристской деятельности 

 

Договор - это юридический факт, являющийся основанием для 

возникновения, изменения или прекращения обязательственного 

правоотношения, являющийся документом, в котором закреплен факт 

установления, изменения или прекращения обязательства. Договор 

является наиболее распространенным видом сделок, т. к. включает в себя 

все сделки, кроме односторонних. К договору применяются правила о 

двух- и многосторонних сделках. К обязательствам из договоров 

применяются общие положения об обязательствах, если иное не 

предусмотрено специальными правилами о договорах. Договор - 

универсальное правовое средство для удовлетворения взаимных интересов 

участников экономического оборота, выражающееся в заключении 

соглашения о взаимовыгодных действиях и его реализации. Как и любая 

сделка, договор представляет собой волевой акт. Специфика здесь 

заключается в едином волеизъявлении и свободном заключении договора. 

Договоры продолжают действовать на первоначально оговоренных 

условиях. Если в законе прямо указано, что его положения 

распространяются на ранее заключенные договоры, применяются нормы 

закона.  

Договор является основанием возникновения прав и обязанностей. 

Это основной способ оформления связей участников гражданского 

оборота. Договор определяет объем прав и обязанностей участников 

правоотношений, порядок и условия исполнения обязательств, 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Договор позволяет правильно определить спрос и предложение, а значит, 

общественно-необходимые затраты на товары, услуги и т.п. Договор 

стабилизирует отношения гражданского оборота, делает их 
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предсказуемыми, обеспечивает формирование уверенности в том, что 

предпринимательская деятельность будет обеспечена всем необходимым. 

Договор стимулирует инициативу субъектов правоотношений, а значит, 

способствует и развитию производства.  

Договор имеет свое содержание. Содержание договора - условия, на 

которых достигнуто соглашение сторон. По юридическому значению 

условия договора делятся на существенные, обычные и случайные. 

Существенные условия договора - условия, которые должны быть 

обязательно согласованы сторонами. Договор считается не заключенным 

до тех пор, пока остается несогласованным хотя бы одно из его 

существенных условий. Ими являются: условия о предмете договора;  

условия, необходимые для данного вида договора; условия, названные 

существенными в законе; условия, названные существенными одной из 

сторон договора. Обычные условия договора не нуждаются в согласовании 

сторон, т. к. предусмотрены законодательством и вступают в силу 

автоматически при заключении договора. Соглашение по обычным 

условиям выражается в самом факте заключения договора данного вида. 

Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных 

условиях, они могут включить в содержание договора пункты, 

отменяющие или изменяющие обычные условия, если они определены 

диспозитивной нормой. К обычным условиям возмездных договоров 

относится цена, если иное не указано в законодательстве. Если в договоре 

не определена цена его исполнения, в предусмотренных законом случаях 

применяются цены, регулируемые или устанавливаемые 

уполномоченными государственными органами. Если же в договоре цена 

не предусмотрена и не может быть определена из условий договора, 

исполнение договора оплачивается по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или 

услуги. К обычным относятся примерные условия, разработанные для 

договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в 



 
107 

договоре имеется отсылка к этим примерным условиям. При отсутствии 

такой отсылки примерные условия применяются к отношениям сторон в 

качестве обычаев делового оборота, если они удовлетворяют 

предъявляемым к обычаям требованиям. Обычаи делового оборота также 

относятся к обычным условиям договора, если само условие не определено 

договором или диспозитивной нормой законодательства. Случайные 

условия договора - условия, изменяющие либо дополняющие его обычные 

условия. Случайные условия включаются в текст договора по усмотрению 

сторон. В отличие от обычных условий, они приобретают юридическую 

силу лишь после включения их в текст договора. В отличие от 

существенных условий договора, их отсутствие не влияет на 

действительность договора, если только заинтересованная сторона не 

докажет, что она требовала согласования данного условия. 

Договор как акт воли его участников становится инструментом 

создания взаимных прав и обязанностей, которые, в свою очередь, 

направлены на достижение конечного результата. При составлении 

договора стороны будут руководствоваться прежде всего своими 

экономическими интересами. Это даёт основание отнести договорной 

способ регулирование хозяйственных отношений к числу самостоятельных 

средств организации и регулирования хозяйственной деятельности1. 

В условиях рыночных отношений правовые нормы как форма 

регулирования имущественных отношений уступают место договорным 

формам регулирования как наиболее гибким и эффективным, 

чувствительным к происходящим изменениям, хотя сохраняются и 

правовые нормы, определяющие общие положения принципа договорного 

регулирования.  В странах СНГ, и в том числе в Республике Таджикистан, 

экономические отношения получили надлежащую правовую базу, в 

которой основное место занимают нормы, основанные на принципах 

                                                           
1 Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательской деятельности: теория и правовое 

регулирование. Душанбе, 2007. С.77. 
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частного права.  В сфере норм частного права центральное место занимают 

нормы, посвященные гражданско-правовому договору1.   

В связи с увеличением  числа  туристских  поездок  граждан  

Таджикистана актуальным становится  вопрос  о  защите  интересов  

туристов,  который, прежде всего, связан с заключением договора на 

туристское обслуживание. В соответствии с Законом РТ  "О туризме"   

предоставление соответствующих услуг осуществляется на основе 

договора. Субъекты туристской деятельности при организации туристской 

поездки оформляют и выдают туристу путевку типового образца  за  

подписью ответственного  лица,  заверенную печатью данного 

предприятия (субъекта). Договор (контракт) считается заключенным, если 

турпредприятие выдает путевку,  а клиент вносит соответствующую плату 

согласно условиям договора (контракта) (ст.13).  

Для обозначения договора на туристское обслуживание в 

законодательстве различных стран, а также в юридической науке 

используются различные определения. В Международной конвенции по 

контракту на путешествие (1970г.) использовано понятие "контракт на 

путешествие"2. Директива ЕС "О комплексных турах, путешествиях и 

отдыхе" не дает конкретного названия договора, а указывает на "договор, 

связывающий потребителя и организатора турпродукта и/или розничного 

продавца"3. Германское гражданское уложение (ст. 651) регулирует 

обязательства, вытекающие из договора о туристическом обслуживании4. 

Другие страны используют понятие "контракт на путешествие" (travel 

contract)5. В научной литературе сделкой, опосредующей отношения 

между турфирмой и туристом, называется «туристский договор»6.  

                                                           
1 Нодиров Ф.М. Некоторые дискуссионные проблемы теории договора// Государство и право. 

Душанбе, 2005. №3. С.40.  
2 Организационно-правовые основы туристского и гостиничного бизнеса. М., 1999. С.84.  
3 The Package Travel Directive / European Travel Law. Chichester, 1997. P.49.   
4 Германское право. М. ,1996. С. 156. 
5 Например, Бельгия. См.: Belgium / European Travel Law. P. 158. 
6 Иванов А.П. Правовое регулирование международных туристских отношений. М., 1974. С. 17.  
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Несмотря на такое разнообразие обозначений, сущность всех этих 

договоров выражается в предоставлении туристской услуги, включающей 

в себя элементы перемещения, проживания и питания и других услуг в 

сфере туризма.   

В литературе о договоре туристского обслуживания существуют 

мнения двоякого рода. Одни исследователи договор туристского 

обслуживания считают договором розничной купли-продажи1, а другие 

признают его договором возмездного оказания услуг2. 

Е. Комокова указывает, что по договору  розничной купли-продажи    

туристского продукта туроператор (турагент), осуществляющий  

предпринимательскую  деятельность   по   продаже   этого продукта  в  

розницу,  обязуется  передать  покупателю  данный  продукт, 

предназначенный для личного,  семейного,  домашнего  или  иного  

личного использования, не связанного с предпринимательской  

деятельностью3.   

Таким образом, по ее мнению, договор туристского обслуживания 

является договором розничной купли-продажи туристского продукта, с 

чем трудно согласиться. Следует подчеркнуть, что такая модель договора 

розничной купли-продажи на практике неоднократно использовалась 

судами в качестве основания для отказа в удовлетворении исков, 

предъявляемых туристами к туристским фирмам вследствие 

ненадлежащего качества оказываемых услуг. Верховный Суд РФ, 

рассматривая в порядке надзора конкретное дело, указал в связи с этим, 

что отношения между покупателем тура и туристской фирмой 

регулируются не по правилам купли-продажи, а по правилам договора 

возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ, гл. III Закона  РФ о защите прав 

потребителей). С учетом этого О.Н. Садиков, считает, что есть все 

основания полагать, что Закон РФ о туристской деятельности в части, 

                                                           
1 Комкова Е. Договор о туристском обслуживании. М., 2002. С. 27. 
2 Кабалкин А. Договор возмездного оказания услуг. М., 2005. С. 22. 
3 Комкова Е. Там же. 
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регламентирующей договорные отношения в сфере оказания услуг по 

туристскому обслуживанию, не соответствует Гражданскому кодексу1. Это 

несоответствие также выражено и в Законе РТ «О туризме» (ст.13).  

По договору на туристское обслуживание как  договору возмездного 

оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить  определенные  действия  или осуществить  

определенную  деятельность),  а   заказчик   обязуется   их оплатить2.   В   

определении   договора   возмездного   оказания   услуг, предусмотренного 

Гражданским Кодексом РТ, раскрывается смысл словосочетания  "оказать  

услуги".  Для  этого  ГК РТ  привлекает  такие связанные между собой 

слова, как "совершить определенные  действия"  или "осуществить  

определенную  деятельность" (ст. 797).  

Договор на туристское обслуживание является консенсуальным, 

возмездным, публичным, двусторонне обязывающим, в ряде случаев – 

договором присоединения. Турист вправе заключить договор как 

непосредственно с лицом, оказывающим соответствующие услуги 

(турагентом), так и с лицом, организующим оказание таких услуг 

(туроператором). Договор может заключаться как на основании 

выработанных туроператором условий в стандартных формах - в этом 

случае следует говорить о договоре присоединения (ст. 460 ГК РТ), так и 

по индивидуальному заказу туриста, самостоятельно определяющего 

маршрут путешествия и перечень соответствующих услуг (перевозка, 

питание, размещение, экскурсионное обслуживание и т.п.).  

Обязательственные правоотношения между туроператором 

(турагентом) и туристом возникают на основе договора как юридического 

факта, направленного на установление гражданских прав и обязанностей 

сторон. И здесь встает вопрос: какой вид договора из перечисленных в ГК 

РТ следует заключать на рынке туристских услуг? 

                                                           
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под 

ред. О.Н. Садикова. М., 1998.С. 89. 

 2 Кабалкин А. Договор возмездного оказания услуг. М., 2005. С. 22. 
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Обратимся к гражданскому законодательству. Статья 140 ГК РТ 

рассматривает услуги как один из объектов гражданских прав, а статьи 

797-803, объединенные в главу 37 ГК, посвящены договору возмездного 

оказания услуг.  По договору  возмездного  оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услугу (совершать определенные 

действия  или осуществлять определенную деятельность),  не имеющую 

вещественной формы, а заказчик обязуется оплатить указанную услугу  

(ст. 797 ГК). Далее в статье 803 говорится, что «общие положения о 

подряде (статьи 714-741) и положения о  бытовом подряде  (статьи  742-

754) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не 

противоречит правилам настоящей главы, а также особенностям предмета 

договора возмездного оказания услуг». 

Казалось бы, имеется прямое указание закона о виде договора на 

туристское обслуживание. Это должен быть договор возмездного оказания 

услуг. При этом туристские услуги будут оказываться чаще всего не тем, 

кто реализовал туристскую путевку (турагент), а туроператором, 

непосредственно предоставляющим услуги по проживанию, питанию, 

транспортные и другие услуги, т.е. третьим лицом. О возможности 

исполнения обязательств третьим лицом говорится также в ст. 334 ГК: 

"Исполнение обязательства может  быть  возложено  должником  на третье 

лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его 

существа не вытекает обязанность должника исполнить  обязательство  

лично. В этом случае  кредитор обязан принять исполнение, предложенное 

за должника третьим лицом". Из содержания ст. 797 ГК РТ следует, что по 

договору  возмездного  оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услугу (совершать определенные действия  или 

осуществлять определенную деятельность),  не имеющую вещественной 

формы, а заказчик обязуется оплатить указанную услугу. Данные действия 

или деятельность направлены на достижение определенной цели. Этой 

целью не является достижение конкретного овеществленного результата  
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даже в тех случаях, когда услуга имеет материальный результат. 

Юридической ценностью обладают нематериальные действия, приведшие 

к нему, в то время как сам результат не может существовать в качестве 

самостоятельного объекта гражданских прав.  

Договор на туристское обслуживание является публичным договором. 

Это обусловлено тем, что правовые последствия квалификации договора 

на туристское обслуживание как публичного состоят: во-первых, в 

невозможности отказа туроператора (турагента) от заключения договора 

на туристское обслуживание (п. 3 ст. 458 ГК РТ); во-вторых, в случае 

уклонения коммерческой организации от заключения договора она может 

быть в судебном порядке понуждена заключить договор и возместить 

другой стороне убытки, причиненные необоснованным уклонением от 

заключения договора (п. 4 ст. 477 ГК РТ); в-третьих, с требованием о 

понуждении заключить публичный договор в суд вправе обратиться 

только турист; в-четвертых, в силу публичного характера договора на 

туристское  обслуживание условия договора, не соответствующие п. 2, 4 

ст. 458 ГК РТ, являются ничтожными. 

На порядок заключения договора на туристское обслуживание 

распространяются общие нормы гл. 27 ГК РТ (Заключение договора). 

Однако с учетом того, что Закон  РТ «О туризме» устанавливает два 

способа формирования туристской услуги - по усмотрению организатора 

путешествий и по индивидуальному заказу туриста, - имеются некоторые 

особенности. 

Для более эффективного регулирования отношений в сфере 

туристского обслуживания следует воспользоваться широко 

распространенной в гражданском обороте моделью возложения 

должником исполнения обязательства на третье лицо (ст. 334 ГК РТ). 

Следовательно, заказчик (турист), являющийся кредитором в 

обязательстве по оказанию туристских услуг, будет заключать договор с 

исполнителем (туроператором, организатором туризма), являющимся 
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должником в этом обязательстве. Лица, непосредственно оказывающие 

туристские услуги, будут являться третьими лицами в соответствующем 

обязательстве, связывая таким образом кредитора с должником. Главное, 

что при данной конструкции ответственность перед кредитором за 

действия третьих лиц в соответствии со ст. 434 ГК РТ будет нести 

непосредственно должник, то есть туроператор, что позволяет 

урегулировать правовые последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьими лицами обязательств по оказанию соответствующих 

услуг.  

Особенностью данного договора является то обстоятельство, что 

одной из его сторон всегда является гражданин (турист), выступающий в 

качестве потребителя. Другой стороной договора - туроператором или 

турагентом - является юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющее соответствующую деятельность на 

основании лицензии о туристской деятельности (ст. 2 Закона РТ «О 

туризме»), что позволяет говорить о туристской деятельности этих лиц как 

об их предпринимательской деятельности. Субъектами договора на 

туристское обслуживание являются исполнитель (туроператор, турагент) и 

заказчик (турист). ГК РТ не содержит каких-либо специальных требований 

к субъектному составу обязательства по оказанию туристских услуг. 

Однако для оказания туристской услуги устанавливаются специальные 

правила. Так, деятельность по оказанию туристской услуги  подлежит 

обязательному лицензированию.  

Составной частью договора на туристское обслуживание, наряду с 

этой особенностью, являются его условия. По мнению И.В Гранкина, к 

существенным  условиям  названного  договора  относятся:  информация о 

туроператоре или турагенте  (продавце),  включая  данные  о лицензии на 

осуществление туристской деятельности, юридический  адрес и 

банковские реквизиты агента; сведения о туристе (покупателе) в объеме, 

необходимом  для   реализации   туристского   продукта;   достоверная   
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информация о программе пребывания и маршруте  путешествия,  об  

условиях безопасности  туристов,  о   результатах   сертификации   

туристского продукта1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность 

их компетентного выбора2.    

Одним из условий договора на туристического обслуживания чаще 

всего является предоставление  определенных транспортных средств. 

Здесь произошло смешение понятий – предмета договора и объекта 

обязательства, что является довольно типичным случаем3. Объект 

обязательства – это действие по реализации прав и обязанностей сторон, 

направленных на достижение поставленной перед ними цели; предмет же 

договора выступает в виде того, на что направлено исполнение 

обязательства4.  

В договоре должны быть  указаны  дата  и  время  начала  и окончания 

путешествия, его продолжительность, порядок встречи,  проводов и 

сопровождения туристов, права, обязанности и  ответственность  сторон, 

розничная цена тура и порядок оплаты. В договоре  необходимо  

определить порядок и сроки предъявления туристом претензий.  Он  

вправе  потребовать от туроператора или турагента оказания ему всех 

услуг, входящих  в  тур, независимо от того,  кем  оказываются  эти  

услуги.  Конкретные  условия путешествия и цена  указываются  в  

туристской  путевке,  считающейся письменным согласием  туроператора 

(турагента)  на  оказание  туристской услуги  и неотъемлемой частью 

договора. Эта путевка  выдается  туристу  оператором или  агентом.  

                                                           
1 Гранкина И.В. Договор на реализацию туристских услуг.// Гражданин и право. 2001. № 5. С.86-

88. 
2 Гаюров Ш.К. Информационный аспект защиты прав потребителей //Мат. межд. научно-теорет. 

конф., посв. памяти В.А. Ойгензихта: «Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: 

становление и развитие». Душанбе, 2004. С. 138-139. 
3 Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего 

профессионального образования: Монография. М., 2005. С.284-287. 
4 Кванина В.В. Там же.  
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Существуют и другие точки зрения о том, что в договор, помимо 

прочего, «должны быть включены взаимные гражданские права и 

обязанности». К тому же, «права и обязанности, принимаемые на себя 

каждой из сторон, как правило, различны, но они должны быть взаимно 

согласованы, должны в своей совокупности дать единый правовой 

результат»1.   

Стороны  вправе  потребовать  изменения  или  расторжения договора 

в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых они    

исходили при заключении договора. К таковым относятся: ухудшение 

условий путешествия;  изменение  его  сроков;  недобор  указанного  в   

договоре минимального количества туристов в группе, необходимого для 

того, чтобы путешествие  состоялось;  непредвиденный  рост   

транспортных   тарифов; введение новых или повышение действующих 

ставок налогов и сборов; резкое изменение курса национальных валют.  

Согласно ст.13 Закона РТ «О туризме»,  субъект туристской  деятельности  

может расторгнуть  договор без возмещения убытков при условии, что 

факт расторжения доведен до сведения  туриста лично не менее чем за 15 

дней до даты,  с которой поездка должна начаться,  при наличии 

непреодолимых обстоятельств, не зависящих от его воли и 

препятствующих осуществлению тура или предоставлению услуг.  При 

этом вся сумма,  полученная в виде предоплаты,  возвращается туристу. 

Данный Закон, урегулировав права туроператора (турагента) на 

расторжение договора, не предусматривает никаких норм о праве туриста 

на расторжение договора, что, на наш взгляд, является противоречием 

принципу равноправия участников правоотношения. 

Следует иметь  в  виду,  что  если  турист откажется от  исполнения  

договора  до  его  реализации  по  собственной инициативе,  он  должен  

компенсировать   турфирме   ее   расходы.   Это предусмотрено статьей ч. 3 

                                                           
1 Рахимов М.З. Правовое регулирование достижения конечного результата в предпринимательской 

деятельности. Душанбе, 1998. С.50-100.  
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ст. 800 ГК РТ. Турфирмы, как правило, фиксируют данное условие в 

договоре.  Таким образом, обе стороны должны взвесить свои 

возможности и лишь после этого   ставить подписи под текстом договора 

на туристское обслуживание.  

В Законе РТ «О туризме» нет ни одной статьи об условиях 

информационного обеспечения безопасности туризма. Поэтому 

предлагается статью 2  Закона дополнить понятием туристской 

информации как сведений о туристских ресурсах, состоянии, порядке их 

использования и классификации, республиканских (местных) туристских 

маршрутах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

внесенных в реестр субъектов туристской деятельности, сведений о 

сертифицированных средствах размещения, картографической 

информаций, сведений о размещении объектов туристской деятельности и 

туристских ресурсах, информации о нормативно-правовых актах о 

туризме, сведений о деятельности органов государственной власти, 

осуществляющих государственное управление туризмом, обязательных 

для размещения в системах общего пользования, а также иной 

информации, определяемой Правительством Республики Таджикистан. 

А также для устранения этих  недостатков нужно установить в Законе 

РТ «О туризме» статью 13.1, которая  должна полностью урегулировать 

данный пробел. Мы предлагаем данную статью назвать «Информационное 

обеспечение  туристской деятельности», которая имеет следующее 

содержание: 

 1. В Республике Таджикистан создается и функционирует единая 

информационная система, предназначенная для обеспечения достоверной, 

объективной и своевременной туристской информацией органов 

государственной власти Республики Таджикистан, органов местного 

самоуправления, а также всех заинтересованных участников отношений в 

области туризма.  



 
117 

Заинтересованным лицам обеспечивается свободный доступ к 

создаваемым информационным ресурсам, за исключением случаев, если в 

интересах сохранения государственной, служебной или коммерческой 

тайны такой доступ должен быть ограничен.  

2. Туристско-информационные центры - некоммерческие 

организации, целью деятельности которых является содействие органам 

государственной власти в формировании и использовании 

информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления на 

безвозмездной основе потребителям документированной туристской 

информации.  

3. Порядок формирования и функционирования туристской 

информационной системы, а также осуществления деятельности 

туристских информационных центров определяется Правительством 

Республики Таджикистан».  

Что касается условий ответственности сторон по договору, то условия 

об ответственности туроператора и турагента в Законе РТ «О туризме» не 

дифференцируются. В соответствии с п.7 ч.2 ст. 11 Закона РТ «О туризме» 

субъект  туристской деятельности при организации и осуществлении тура 

отвечает перед клиентом как за свои собственные действия, так и  за  

действия  своих партнеров по организации тура (предоставляющих услуги 

размещения,  питания, транспортные и другие, включенные в программу 

поездки и указанные в путевке) и его продаже. Включение в договор на 

туристское обслуживание положений, ограничивающих или исключающих 

ответственность исполнителя за действия третьих лиц, следует в 

соответствии с п. 1 ст. 16 Закона  РТ «О защите прав потребителей» 

рассматривать в качестве условий, ущемляющих права потребителя. Такие 

условия признаются недействительными. 

В сравнении с Законом РТ «О туризме» в Федеральном законе РФ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
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устанавливается, что турист имеет право на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора 

туроператором или турагентом (ст. 6)1. Из этого следует, что поскольку 

турист в договоре выступает в качестве потребителя, условие договора об 

ограничении размера ответственности турагента или туроператора по 

сравнению с размером, установленным законом (возмещение убытков в 

полном объеме), является ничтожным2. 

Субъект туристской  деятельности  может расторгнуть  договор без 

возмещении убытков при условии, что факт расторжения доведен до 

сведения  туриста лично не менее чем за 15 дней до даты,  с которой 

поездка должна начаться,  при наличии непреодолимых обстоятельств, не 

зависящих от его воли и препятствующих осуществлению тура или 

предоставлению услуг.  При этом вся сумма,  полученная в виде 

предоплаты,  возвращается туристу. Следует иметь в виду, что по общим 

правилам односторонний отказ от исполнения договора возмездного 

оказания услуг для заказчика обусловлен оплатой исполнителю 

фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 802 ГК РТ), а для 

исполнителя - полным возмещением убытков заказчику (п. 2 ст. 802 ГК 

РТ). 

Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с п. 9 ст. 14 

Закона  РТ «О защите прав потребителей» исполнитель освобождается от 

ответственности в случае нарушения заказчиком установленных правил. 

На сегодня к правилам, нарушение которых туристом влечет 

освобождение должника от ответственности, следует отнести 

несоблюдение туристом перечисленных выше обязанностей (ст. 16 Закона 

РТ «О туризме»). Такого же мнения придерживается и О.Н. Садиков3. 

Оплата оказанных туристских услуг является существенным условием 

договора на туристское обслуживание. Оплата должна производиться в 
                                                           

1 Зыкова И.В. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»: Постатейный. М., 2007. С. 51. 
2 Садиков О.Н. Гражданское право России: Курс лекций. М., 2004. С. 27.  

3 Садиков О.Н. Там же. 
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порядке и в сроки, указанные в договоре. Если невозможность оплаты 

услуг наступила по вине заказчика, то он должен оплатить услугу в 

полном объеме, поскольку иное не предусмотрено законом или данным 

договором. Другой порядок оплаты услуги определен законом при 

условии, что невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые стороны не отвечают. На заказчика также, если иное не 

предусмотрено законом или договором, возлагается обязанность 

возместить исполнителю только фактически понесенные им расходы по 

исполнению договора.   

Мы полагаем, что за услуги по туристскому обслуживанию должна  

взиматься плата, установленная соглашением сторон, если иное не 

установлено законом, иными правовыми актами.  В случаях, когда в 

соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы 

или преимущества для туристов по оплате услуг по туристскому 

обслуживанию, понесенные в связи с этим расходы возмещаются 

туроператору за счет средств соответствующего бюджета. Турист обязан 

оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 

договоре. Если иное не установлено договором, турист обязан оплатить 

услуги, входящие в туристское обслуживание, туроператору. В случае, 

когда договором с туроператором предусмотрена возможность оплаты 

отдельных услуг непосредственно третьим лицам, такая оплата является 

составной частью общей оплаты по договору.  

В случае, когда договором предусмотрена предварительная оплата 

услуг туроператора, неоплата туристом таких услуг в установленный 

договором срок признается отказом туриста от исполнения договора, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Турист вправе в любое время отказаться от договора на туристское 

обслуживание. Неявка туриста к месту начала тура рассматривается как 

невозможность исполнения договора по вине туриста, если иное не 

предусмотрено договором на туристское обслуживание. В соответствии с 
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п. 1 ст. 802 ГК РТ отказ заказчика (туриста) допускается при условии 

возмещения исполнителю (туроператору, турагенту) фактически 

понесенных им расходов.  

Таким образом, подлежат возмещению убытки не в полном объеме, а 

только реальный ущерб в определенной части.  

Договор на туристское обслуживание заключается на определенный 

срок, по истечении которого договор прекращается. Каждая из сторон 

договора имеет право потребовать изменения или расторжения договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны 

исходили при его заключении.  

Важным вопросом в договоре на туристское обслуживание является 

предмет договора. В соответствии со ст. 13 Закона РТ «О туризме» 

субъекты туристской деятельности при организации туристской поездки 

оформляют и выдают туристу путевку типового  образца  за  подписью 

ответственного лица,  заверенной печатью данного предприятия 

(субъекта). Договор (контракт) считается заключенным, если туристское 

предприятие выдает путевку,  а клиент вносит соответствующую плату 

согласно условиям договора (контракта). А в соответствии со ст. 2 Закона 

РТ «О туризме» туристская путевка - индивидуальный документ, 

являющийся  формой договора  между производителем и потребителем 

туристских услуг и подтверждающий их оплату. Из понятия туристской 

путевки выясняется, что предметом договора на туристское обслуживание 

является туристская услуга. Но Закон РТ «О туризме» не определяет 

понятия туристской услуги, а вместо него предусматривает понятие 

туристского продукта. Неясно, для чего законодатель ввел понятие 

«туристский продукт». Статья   140  Гражданского   кодекса   РТ   дает   

обширный   перечень объектов гражданских прав, т.е. того, на что 

направлены права и обязанности субъектов  гражданских правоотношений.  

Их можно  объединить  в  пять групп:   1)   имущество   (вещи,   в   том   

числе   деньги   и   ценные   бумаги, имущественные права); 2) действия 
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(работы и услуги); 3) информация; 4) результаты интеллектуальной 

(творческой)  деятельности и исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); 5) нематериальные блага. В 

соответствии с данной статьей услуги и работы представляют собой 

отдельные объекты гражданских прав, отличные от имущества и 

результатов интеллектуальной деятельности. Продукт в данной статье не 

указан в качестве объекта. 

Надо отметить, что в ст. 2 Законе Республики Таджикистан  «О  

туризме» туристский продукт определяется как право на тур, 

предназначенное для реализации туристу,  в соответствии с правилами, 

установленными государством. Здесь же дается и определение 

применяемого в данном случае понятия «тур» - туристское путешествие 

(поездка) по определенному маршруту в конкретные сроки,  обеспеченное 

комплексом туристских  услуг по размещению, перевозке, питанию, 

экскурсионных услуг, а также услуг гидов - переводчиков и других услуг, 

предоставляемых в зависимости от целей путешествия, при обеспечении 

гарантий их безопасности, защиты и сохранения здоровья туристов. 

Толковый словарь туристских терминов следующим образом определяет 

данное понятие – это совокупность вещественных (предметов 

потребления), невещественных (в форме услуги) потребительных 

стоимостей для удовлетворения потребностей туриста, возникших в 

период его путешествия1.  В.С. Сенин под туристским продуктом понимает  

совокупность вещественных (предметы потребления), невещественных 

(услуги) потребительских стоимостей, необходимых для полного 

удовлетворения потребностей туристов, возникающих во время их 

путешествия2.    

На наш взгляд, определение туристского продукта как права на тур и 

тура - как обеспеченного комплексом туристских  услуг - это явное 

                                                           
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб., 1999. С.8. 
2 Сенин В.С. Введение в туризм: Учебник для гимназий, лицеев, колледжей и высших учебных 

заведений. М., 1993. С.88. 
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противоречие между нормами данного Закона. Продукт с экономической 

точки зрения является вещью (имуществом), но законодательство о 

туризме определяет его как совокупность работ, услуг и товара. ГК РТ не 

предусматривает  продукт (комплекс работ, товара и услуг) как объект 

гражданских прав (ст.140). Они являются отдельными объектами, и этим 

обосновано противоречие не только между нормами Закона, но и  

противоречие Закона РТ «О туризме» с  ГК РТ. Данная проблема уже 

подробно освещалось в юридической литературе Ш.М. Менглиевым1 

относительно того, что ГК РТ «должен занимать центральное место в 

системе законодательных актов, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения»2,  а иначе он престанет быть 

системообразующим актом.  

На основе выше изложенного мы предлагаем понятие «туристский 

продукт» Закона РТ «О туризме» заменить на понятие «туристская услуга» 

и привести в соответствие с главой 37 ГК РТ. Таким образом, выше 

изложенное дает нам право говорить о том, что  туристская услуга - это 

предмет договора на туристское обслуживание. 

С учетом выше изложенного можно констатировать, что:  

1. Договор на туристское обслуживание является разновидностью 

договора возмездного оказания услуг, в соответствии с которым одна 

сторона (туроператор, турагент) обязуется оказать другой стороне 

(туристу) туристскую услугу своими средствами либо средствами третьих 

лиц, а другая сторона (турист) обязуется уплатить установленную 

денежную сумму.  

2. Договор на туристское обслуживание является консенсуальным, что 

вытекает из самой природы туристского обслуживания, включающего в 

себя выполнение разнообразных действий юридического и фактического 

порядка.    
                                                           

1 Менглиев Ш.М. Объективная необходимость унификации норм международного частного права 

// Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 29/ Под ред. А.Г. 

Диденко. Алмааты, 2007. С.117.  
2 Там же. С.116-117. 
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3. Договор на туристское обслуживание имеет двусторонний 

характер. Это означает, что он порождает права и обязанности для каждого 

из его участников. При этом права и обязанности сторон по договору 

являются взаимообусловленными:  права туроператора соответствуют 

обязанностям туриста и, наоборот, праву туриста противостоит 

обязанность туроператора.  

4. Договор на туристское обслуживание является возмездным 

договором. Каждый из его субъектов имеет имущественный интерес, то 

есть обладает правом    на    получение    встречного    удовлетворения:    

турист получает согласованное  обслуживание,  организатор  путешествий   

-  определенную договором денежную сумму.  

5.  Услуги, предусмотренные договором на туристское обслуживание, 

оказываются, как правило, лично исполнителем (туроператором, 

турагентом), а также третьими лицами, с которыми исполнитель 

(туроператор) заключает договоры (перевозки, об оказании гостиничных, 

экскурсионных и др. услуг) с исполнением третьим лицам (туристам). 

        6.  Договор    на    туристское    обслуживание    является    публичным 

договором, в связи с чем к нему неприменимо правило о праве 

исполнителя (туроператора, турагента) на отказ от заключения договора. 

7. Одной из сторон договора на туристское обслуживание всегда 

вступает физическое лицо - турист. 

8. Договор на туристское обслуживание заключается на определенный 

срок (от 24 часов до 12 месяцев). 

9. Если исполнение договора возложено на третье лицо, 

ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение договора  с 

его стороны несет сам туроператор. 

Следует также отметить, что действующим законодательством РТ не 

предусмотрена возможность одностороннего отказа туроператора 

(турагента) от исполнения договора на туристское обслуживание.  
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Представляется необходимым в Законе РТ «О туризме» учитывать 

особенности расторжения договора по внешним обстоятельствам, 

устанавливающим право исполнителя (туроператора, турагента) отказаться 

при указанных обстоятельствах от исполнения обязательств по договору 

на туристское обслуживание при условии возмещения заказчику (туристу) 

фактически понесенных им расходов. Предложенное решение вопроса о 

расходах, понесенных сторонами в период действия договора и до 

получения соответствующих сведений, основывается на том, что 

возникновение указанной ситуации как основания для одностороннего 

отказа от исполнения договора, с одной стороны, не зависит от воли 

сторон, а с другой стороны, может рассматриваться как элемент 

профессионального риска исполнителя.  

 А теперь перейдем к видам договора на туристское обслуживание. В 

связи с изложенными признаками договора на туристское обслуживание, 

на наш взгляд, договор на туристское обслуживание в зависимости от 

участников, заключающих договор, разделяется на три группы: 

 1. Договоры,    заключаемые    между    туроператором    (турагентом)    

и туристом.                                                                                                                           

2. Договоры, заключаемые между туроператором и его партнерами - 

непосредственными исполнителями отдельных услуг.  

3. Договоры, заключаемые между туроператором и турагентом.                                                           

Договоры, отнесенные нами к первой группе, именуются в ст.798 ГК 

РТ как «договор возмездного оказания услуг» (по туристическому 

обслуживанию). В Законе РТ «О туризме» не определены особенности 

заключения договоров между туроператором (турагентом) и туристом,  не 

установлены существенные условия данного договора. По мнению Я.Е. 

Парция, индивидуальный заказ туриста (группы) на формирование тура 

должен оформляться в письменной форме как предварительный договор1.  

                                                           
1 Парций  Я.Е.  Научно-практический комментарий Закона «Об основах туристской деятельности 

в РФ». М., 1998. С. 20. 
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Данная точка зрения представляется спорной. Предметом договора о 

формировании индивидуального тура является, по нашему мнению, 

предоставление информационных и маркетинговых услуг. Указанный 

договор  не  может  содержать  всех  существенных  условий  договора  на 

туристское обслуживание, он только направлен на формирование 

индивидуального набора услуг, а следовательно, не должен 

квалифицироваться как предварительный. Если же пакет услуг 

формируется туроператором самостоятельно и он в письменном виде 

информирует неопределенное число потребителей об условиях 

приобретения пакета услуг, включая все существенные условия договора, 

предусмотренные ГК РТ, эта информация признается публичной офертой. 

В этом случае договор, заключенный при изложенных обстоятельствах, 

будет являться договором присоединения, что противоречит выше 

изложенным признакам договора на туристское обслуживание. 

К второй группе относятся договоры, которые туроператор заключает 

с организациями (в том числе с другими туроператорами), 

непосредственно оказывающими те или иные услуги, входящие в пакет 

услуг. Это договоры перевозки, договоры на экскурсионное обслуживание, 

оказания гостиничных услуг, услуг общественного питания, регулируемые 

нормами ГК РТ, а также правилами оказания соответствующих услуг. 

Закон РТ «О туризме» не определяет вид договора, заключаемого 

туроператором со своими партнерами.  По нашему мнению, также спорной 

является точка зрения Я.Е. Парция, что «существо отношений между 

туроператором (турагентом) и туристом состоит не в том, что туроператор 

приобретает право на услуги», а в том, что он заключает договоры о 

предоставлении соответствующих услуг (не права на них) третьему лицу - 

туристу1.   

                                                           
1 Парций Я.Е. Научно-практический комментарий Закона «Об основах туристской деятельности в 

РФ». М., 1998. С. 21. 
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Такие отношения предусмотрены ст. 462 ГК РТ и квалифицируются 

как заключение договора в пользу третьих лиц. Стороны этого договора 

устанавливают, что должник (принимающая сторона) обязан произвести 

исполнение не кредитору (направляющей стороне),  а  указанному  или  не  

указанному  в  договоре  третьему  лицу (туристу), имеющему право 

требовать исполнения обязательства. При этом ни туроператор, ни 

турагент не способны оказывать услуги лично, поэтому туроператор всегда 

заключает договоры с непосредственными исполнителями отдельных 

видов услуг (гостиничных, транспортных, экскурсионных и др.). 

Исполнение названных договоров непосредственными исполнителями 

производится туристу.  

По нашему мнению, правильнее говорить о том, что при исполнении 

обязательства по оказанию туристских услуг имеет место возложение 

исполнения обязательства на третье лицо, т.е. конструкция, 

предусмотренная правилом ч.1 ст.334 ГК РТ, где турист выступает в 

качестве кредитора по договору на туристское обслуживание, а туристская 

фирма является должником, возлагающим исполнение обязательства на 

третьих лиц, непосредственных исполнителей отдельных видов услуг.  

К третьей группе относятся агентский договор, договоры поручения и 

комиссии.                                                                                

В законодательстве Таджикистана понятие агентского договора не 

существует. Отношения агентирования являются примером институтов 

англо-американской правовой системы. Праву    стран    континентальной    

Европы    агентский    договор неизвестен1. Отношения, регулируемые в 

англо-американском праве агентским договором, в континентальном праве 

охватываются договорами поручения и комиссии. Для различных 

правовых систем считалось естественным наличие либо агентского 

договора, либо договоров поручения и комиссии. Так, если заключался 

                                                           
1 Organization for Economic Cooperation and Development. Tourism Policy and International Tourism in 

OECD Member Countries. Paris, 1980.  Р.32.  
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агентский договор, подлежащий регулированию по континентальному 

праву, к нему соответственно применялись нормы, регулирующие 

отношения поручения или комиссии. Для англо-американского права 

характерно понимание агентского договора как общего, при котором 

поручение и комиссия являются по отношению к нему специальными, 

подчиняющимися институту агентирования1. В ГК РТ урегулированы в 

качестве самостоятельных договоров и договор поручения, и договор 

комиссии. При этом ни один из них не выступает в качестве общего для 

других, так как все они юридически равны. 

По существу агентский договор не является принципиально новым, 

так как он соединяет в себе основные черты хорошо известных договоров 

поручения и комиссии. Чтобы прийти к такому заключению, достаточно 

ознакомиться с понятием этого договора в пункте 1 статьи 1005 и 

положениями статьи 1011 ГК РФ, предусматривающими применение к 

агентскому договору правил ГК РФ о поручении и комиссии2.  

По агентскому договору одна сторона (агент, в нашем случае -

турагент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой 

стороны (принципала, - в нашем случае туроператор) юридические и иные 

действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 

принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом (в нашем 

случае - туристом) от своего имени и за счет принципала, приобретает 

права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в 

сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по 

исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от 

имени и за счет принципала, права и обязанности возникают 

непосредственно у принципала. В первом случае договор строится по 

модели комиссии, во втором - по модели поручения. 

                                                           
1 Гужин Г.С., Беликов М.Ю., Клименко Е.В. Менеджмент в иностранном и внутреннем туризме. 

Краснодар, 1997. С. 16.  
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под 

ред. О.Н.  Садикова М., 1998. С.357.  
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По мнению Е.Л. Писаревского, применение договора комиссии и 

агентского договора по типу комиссии в отношениях между 

туроператорами и турагентами практически исключено, и  связано это с  

правовой природой договоров комиссии и возмездного оказания услуг1. 

Аналогичной точки зрения придерживается А.Н. Ошноков2. Предметом 

договора на туристское обслуживание является туристская услуга, которая 

неотделима от источника ее оказания - исполнителя (туроператора и/или 

его контрагентов-третьих лиц) (ст.797 ГК РТ). Предметом договора 

комиссии является совершение комиссионером (турагентом) одной или 

нескольких сделок от своего имени, но за счет комитента (туроператора). 

Отсюда следует основная обязанность комиссионера - принятие 

комиссионером на себя прав и обязанностей по договору на туристское 

обслуживание и, следовательно, ответственности перед туристом за его 

нарушение (ч.1 ст.927 ГК РТ). Исторически содержанием деятельности 

комиссионера было совершение товарообменных операций. Поэтому 

механический перенос конструкции договора комиссии на сферу услуг, по 

мнению Е.Л. Писаревского, не учитывает их (услуг) специфику: товар 

существует объективно, услуги же - неотделимы от исполнителя и не 

могут существовать вне его. Турагент в отношениях с туристом 

«замещает» собой туроператора, что фактически нивелирует его агентский 

статус, и он превращается в квази-туроператора, однако с ограниченным 

набором полномочий,  а также средств воздействия на    непосредственных 

производителей (исполнителей) услуг3. Данная точка зрения 

представляется спорной, т.к. в соответствии со ст. 799 ГК РТ исполнитель 

обязан оказать услуги лично, если иное не предусмотрено договором 

                                                           
1 Писаревский Е.Л. Научно-практический комментарий. Положение о лицензировании 

туроператорской деятельности. Положение о лицензировании турагентской деятельности. М.,  

2002. С.54.  
2 Ошноков А.Н. Гражданско-правовые договоры в сфере международного туризма: Дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2002. С.63-64. 
3 Писаревский Е.Л. Научно-практический комментарий. Положение о лицензировании 

туроператорской деятельности. Положение о лицензировании турагентской деятельности. М.,  

2002. С.55.  



 
129 

возмездного оказания услуг; следовательно, нельзя утверждать, что услуги 

неотделимы от исполнителя.  

Для устранения этих недостатков Закона РТ «О туризме» мы 

предлагаем внести дополнение в статью 16 данного Закона следующего 

содержания: «турист имеет право требовать от туроператора или турагента 

оказания ему всех услуг, входящих в пакет услуг, независимо от того, кем 

эти услуги оказываются».  

Данное положение предложено с целью защиты интересов туриста, с 

тем чтобы он мог предъявлять требования об оказании услуг, а также 

претензии к качеству услуг непосредственно тому лицу, с которым он 

заключил договор на туристское обслуживание, и не должен был 

разыскивать непосредственных исполнителей отдельных услуг. Право на 

защиту - это одно из правомочий субъективного права, но в результате 

правонарушения оно трансформируется в самостоятельное субъективное 

право1.  При этом турагент, к примеру, возместивший туристу убытки, 

вызванные неисполнением либо некачественным исполнением туристской 

услуги, вправе взыскать уплаченную сумму с туроператора в порядке 

регресса. Таким образом, действуя в рамках договора комиссии либо 

агентского договора по модели комиссии, турагент отнюдь не «замещает» 

собой туроператора в отношениях с туристом, поскольку предоставляет 

туристу набор услуг,    входящих в пакет, а комплектование пакета услуг 

обеспечивает туроператор в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Полномочия агента могут быть определены договором конкретно, 

путем перечисления поручаемых ему действий, либо в общем виде, с 

передачей агенту общих полномочий на совершение сделок от имени 

принципала. В этом случае агент может совершать любые сделки, которые 

мог бы совершить сам принципал, если их совершение не противоречит 

существу   агентского  договора  (заключенного   в   письменной   форме),   

                                                           
1 Менглиев Р.Ш. Защита права владения. Душанбе, 2002. С.14-15.   



 
130 

а принципал в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на 

отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье 

лицо знало, или должно было знать, об ограничении полномочий агента. 

Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без 

указания срока его действия, т.е. на неопределенный срок.  

Таким образом, агентский договор является консенсуальным и 

возмездным. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере 

и в порядке, установленных в агентском договоре. При отсутствии в 

договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал 

обязан уплачивать вознаграждение в течение  недели с момента 

представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа 

договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты 

вознаграждения.  

Ст. 1007 ГК РФ предусматривает возможность установления в 

агентском договоре ограничений прав принципала и агента, которые, на 

наш взгляд, могут представлять интерес для турфирм с точки зрения 

конкуренции на рынке туристских услуг.  

Агентский договор в сфере туризма широко применяется для 

регулирования отношений между туроператором и турагентом. Данный 

вид договора идеально подходит для указанных контрагентов, т.к. 

отношения между ними, как правило, носят длящийся характер. Кроме 

того, данный договор позволяет возложить на агента кроме совершения 

юридических действий (заключения договоров с туристами), совершение 

фактических действий - проведение рекламных мероприятий, 

маркетинговых исследований и т.п.  

По нашему мнению, в ГК РТ нужно дополнить главу 45.1. «Агентский 

договор». В ней, в частности, изложить вопросы: понятие агентского 

договора, агентского вознаграждения, ограничения агентским договором 

прав принципала и агента, отчеты агента, субагентский договор и 

прекращение агентского договора. А также для правового укрепления 
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договора на туристское обслуживание в гражданском законодательстве 

статью 798 Гражданского кодекса РТ после слов «культурному 

обслуживанию» нужно дополнить словами «туристскому обслуживанию». 
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3.2.Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

сфере туристской деятельности  

 

Институт ответственности в юридической науке всегда вызывал 

повышенный интерес у ученых и практикующих юристов. На протяжении 

многих лет ведется полемика по вопросам понятия, цели и сущности 

ответственности. Исследуются основания наступления ответственности. 

Этим фундаментальным проблемам в разные годы посвящали свои труды 

ведущие ученые-цивилисты, как наши современники, так и классики 

юридической науки. В результате анализа имеющихся проблем сложились 

различные взгляды по вопросу понятия ответственности.  

Большинство авторов считают, что ответственность - это мера 

государственного принуждения, основанная на осуждении 

правонарушителя и установлении для него определённых отрицательных 

(неблагоприятных) последствий в виде ограничений (лишений) личного, 

имущественного и иного характера. При этом добавляют, что на 

ответственное лицо возлагают новые, дополнительные обременения. Если 

же в положении нарушителя ничего не изменяется, то стирается грань 

между ответственностью и обязанностью1. При таком понятии, как 

полагает М.З. Рахимов, возложение неблагоприятных последствий, да еще 

в виде дополнительного обременения, а значит, принудительное 

исполнение обязанности (передать вещь, оплатить деньги, отгрузить 

продукцию и т.п.) не будет считаться ответственностью. Только взыскание 

убытков, неустойки и другие подобные обременения будут означать 

ответственность2. Другие авторы рассматривает ответственность как 

реализацию (применение) санкций правовых норм и что санкция 

существует всегда, как элемент или атрибут правовой нормы, а 

                                                           
1 Малеин Н.С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность. М., 1985 С. 134-136; Васькин 

В.В., Овчинников Н.И., Рогович Л.Н. Гражданско-правовая ответственность. Владивосток, 1988. 

С.8-12. 
2 Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательства: теория и правовое регулирование.  

Душанбе, 2007.С.228.  
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ответственность наступает лишь при реальном нарушении этой нормы1. 

Иногда указывается, что юридическая ответственность есть не что иное, 

как реализация санкции нормы права, ибо содержание санкции сводится к 

установлению определенных юридических последствий поведения.2 

Третьи определяют ответственность как применение к правонарушителю 

предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного 

принуждения, выражающихся в форме лишений личного, 

организационного, либо имущественного характера и называют  основные 

признаки анализируемого явления как: 

1) юридическая ответственность предполагает государственное 

принуждение; 

2) это не принуждение "вообще", а "мера" такого принуждения, четко 

очерченный его объем (количественные показатели); 

3) юридическая ответственность связана с правонарушением, следует 

за ним и обращена на правонарушителя; 

4) ответственность влечет за собой негативные последствия (лишения) 

для правонарушителя: ущемление его прав (лишение свободы, 

родительских прав и др.), возложение на него новых дополнительных 

обязанностей (выплата определенной суммы, совершение каких-либо 

действий и т. д.)" 

5) характер и объем лишений установлены в санкции юридической 

нормы; 

6) возложение лишений, применение государственно-принудительных 

мер осуществляется в ходе правоприменительной деятельности 

компетентными государственными органами в строго определенных 

законом порядке и формах. Вне процессуальной формы юридическая 

ответственность невозможна3. 

                                                           
1 Самощенко И.С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. 

С.54-61. 
2 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 18.  
3 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т.1. М., 1981. С.144. 
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На наш взгляд, последняя точка зрения более обоснованна, поскольку 

гражданско-правовая ответственность как один из видов ответственности 

наступает за нарушения договорных обязательств имущественного 

характера или за причинение имущественного внедоговорного вреда. Ее 

сущность состоит в принуждении лица нести отрицательные 

имущественные последствия. Полное возмещение вреда - основной 

принцип гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков в 

некоторых случаях дополняется штрафными санкциями, например, 

выплатой неустойки. Возложение этого вида ответственности 

осуществляется судебными (общим или экономическом судом) органами. 

Истцом в этом случае выступает (наряду с государственным органом) и 

лицо (турист), право которого нарушено. Для привлечения лица к 

гражданско-правовой ответственности необходима совокупность 

определенных условий, которые воедино образуют «состав гражданского 

правонарушения»1. Для того, чтобы возникла договорная ответственность 

в туристской сфере, необходимо наличие условий договорной 

ответственности. К последним следует отнести следующие основания2: 1) 

Противоправное  поведение. 2) Наличие вреда. 3) Причинная связь между 

противоправным поведением и возникшим отрицательным результатом. 4) 

Вина. 

В туристской деятельности договорная ответственность наступает при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении договора. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение  обязательств может произойти как по вине,  

так   и в результате  случая. Как правило, стороны, не исполнившие или 

ненадлежащим образом исполнившие обязательства, несут  

                                                           
1 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С.57. 
2 Данная проблема неоднократно рассматривалась в научных трудах Иоффе О.С. 

Обязательственное право. М., 1975. С.87; Он же. Размышление о праве// Гражданское 

законодательство Республики Казахстан. Астана, 2002. С.52-68; Менглиев Ш.М. 

Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 1986. 117 с.; Он 

же. Теоретические проблемы гражданско-правовых способов восстановления (нормализации) 

имущественных прав граждан: Дис. … докт. юрид. наук. Ташкент, 1991. 368 с.; Рахимов М.З. 

Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской деятельности: 

Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Душанбе, 2000, 40 с.; Рахманкулов Х.Р. Обязательственное 

право. Ташкент, 2005. 294 с.; Бозоров Р.Б. Действия в чужом интересе. Душанбе, 2001. 86 с. и  др. 
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ответственность лишь при  наличии вины  (п.1 ст. 432 ГК РТ). Однако  из  

содержания указанной статьи не совсем ясно,  является вина субъективной 

или объективной категорией, поскольку лицо, не исполнившее 

обязательство, либо  исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии  вины (умысла или  неосторожности), но 

признаётся невиновным, если  при той  степени  заботливости и 

осмотрительности, какая  от него требовалась по  характеру  обязательств 

и условий оборота,  он принял все  меры  для  надлежащего исполнения  

обязательств. Тем самым, непринятие  лицом всех объективно возможных  

мер по  предотвращению  неблагоприятных  последствий  своего  

поведения  признается  виной1.  

Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации как 

субъекты туристской деятельности (туроператор и турагент) по общему 

правилу несут друг перед другом ответственность не только за виновное, 

но и за случайное неисполнение договорных обязанностей. На таких же 

принципах основывается ответственность услугодателей перед 

потребителями - туристами. Всякий должник, допустивший просрочку в 

исполнении своих обязанностей, отвечает не только за причиненные этим 

убытки, но и за случайно наступившую во время просрочки 

невозможность исполнения (п. 1 ст. 436 ГК РТ). Ответственность, не 

зависящая от вины правонарушителя, возможна как в договорных, так и во 

внедоговорных отношениях. Она известна и зарубежным правопорядкам, и 

международному коммерческому обороту. Такая ответственность 

охватывает ситуации случайного причинения вреда или убытков. Случай 

(казус) в гражданском праве представляет собой событие, которое могло 

бы быть, но не было предотвращено ответственным за это лицом лишь 

потому, что его невозможно было предвидеть и предотвратить ввиду 

внезапности наступления. Ответственность, не зависящая от вины, не 

                                                           
1 Рахимов М.З. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств. 

//Вестник Высшего Экономического Суда Республики Таджикистан. 1999. №3. С.56.  
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означает абсолютную, безграничную ответственность причинителя вреда 

или убытков. К таким обстоятельствам  могут быть отнесены различные 

исключительные и объективно-непреодолимые  (в соответствующей 

ситуации) события и явления: землетрясения, наводнения и иные 

природные катаклизмы, военные действия, эпидемии и т.п. Освобождение 

от ответственности связывается не с виной в её субъективном понимании, 

а с невозможностью реального исполнения. При этом  о непреодолимой 

силе  речь может идти только тогда, когда отсутствует  вина 

предпринимателя. В тоже время, явления  непреодолимой силы по 

отношению к  деятельности предпринимателя выступают как внешние 

случайности, не имеющие  ничего общего с производственной сферой 

предпринимателя, поэтому и являются основанием для  освобождения  от 

ответственности предпринимателя. Однако к числу явлений 

непреодолимой силы не относится невозможность исполнения, вызванная  

нарушением  обязанностей  контрагентами  должника, отсутствием на 

рынке  нужных для исполнения товаров, отсутствием  у должника 

необходимых денежных  средств при наличии дебиторской  

задолженности (пункт 3 статьи 432 ГК РТ). Как видим, законодатель  

особо подчеркивает наиболее  вероятные причины  нарушения договорных 

обязательств со стороны предпринимателей, в целом относящиеся  к 

случаю, когда  можно привлечь к ответственности без вины. Это вполне  

обоснованно, поскольку зачастую неисполнение  обязательств  является  

результатом поведения не только самого должника, но и других лиц, то 

есть  его  контрагентов, с которыми он состоял в договорных  отношениях. 

Освобождение невиновного должника–предпринимателя от 

ответственности  за нарушение договорного  обязательства  может 

привести  к  возникновению убытков  у множества других лиц, состоящих 

друг с другом  в договорных отношениях, к нарушению  нормального  
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функционирования  экономических отношений1.  

В целях особой, повышенной охраны имущественных интересов 

потерпевших закон в порядке исключения устанавливает ответственность 

и за результат воздействия непреодолимой силы. Согласно п. 8 ст. 14 

Закона РТ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель) 

несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя в связи с использованием материалов, 

оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для 

производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от 

того, позволял ли существующий уровень научно-технических знаний 

выявить их особые вредоносные свойства, или нет. Это означает, что от 

ответственности за вред, причиненный потребителю такими техническими 

средствами, услугодатель не сможет освободиться ни при каких условиях.  

Отличительность ответственности в туристской деятельности 

заключается в том, что ответственность наступает и в случае без 

виновности. Применение в потребительских отношениях принципа 

«ответственности без вины» действительно представляется оправданным, 

поскольку только так можно достаточно эффективно защитить права 

потребителей2. Однако реализация данного принципа в туристской 

деятельности приводит к ситуации, при которой из всех субъектов 

договорных отношений сферы туризма (принимающая сторона - 

туроператор - турагент - турист), совокупность действий которых ведет к 

реализации тура, первично весь груз ответственности перед туристом чаще 

всего ложится "на плечи" турагента, реализующего чужие туры, туры -  

туроператора. Соответственно, после потребителя именно турагент 

является наиболее слабым   звеном во всей этой цепочке   

обязательственных отношений. 

 
                                                           

1 Рахимов М.З. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных 

обязательств//Вестник Высшего Экономического Суда Республики Таджикистан. 1999. №3. С.58.  
2 Чененов Ю.А. Гражданско-правовое регулирование  туристской деятельности: Дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С.119. 
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Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

- с одной   стороны, интересы   граждан (туристов) защищаются 

Законом РТ "О защите      прав   потребителей", Законом РТ  "О туризме". 

В соответствии с данными законами они вправе, в случае нарушения их 

потребительских прав,   обратиться с исками В суд непосредственно к 

турагенту как к лицу, реализовавшему им тур, что в подавляющем 

большинстве случаев и происходит; 

-  с другой стороны, туроператоры, будучи чаще фирмами    

крупными, имеющими привлекательные для турагентов цены, при    

завключении договоров с последними в их содержании не идут на наличие  

каких-либо договорных неустоек (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение  своих обязательств перед турагентами. При    

этом они устанавливают в отношении турагента  (как слабой стороны 

обязательства) незначительные неустойки за малейшее неисполнение   

условий договора, например, за перенос тура по желанию туриста, отказ от 

забронированного тура и пр. Законных же неустоек за неисполнение 

условий договора с турагентом законодательство для туроператора не   

предусматривает, несмотря на то, что есть, например, законные неустойки 

за просрочку оказания услуг в соответствии с Законом РТ "О защите прав 

потребителей". Установить неустойку в договоре между туроператором и 

турагентом, которую туроператор будет обязан выплатить турагенту при 

некачественном   обслуживании, при   просрочке обслуживания туриста,  в 

определенном  размере не представляется возможным ввиду отсутствия 

соответствующего желания у всех туроператоров (как таджикских, так и 

иностранных); 

- имущественные интересы туроператоров защищают как договоры с 

иностранными партнерами, которые заключаются обычно с тщательной 

проработкой всех условий, так и договоры с турагентами, условия которых 

туроператоры также готовят (в своих интересах) не менее тщательно. И на 

эти условии турагенты вынуждены соглашаться, чтобы обеспечить 
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достойный спектр предложений туруслуг на рынке, а также ввиду того, что 

на рынке по определенному направлению туроператорской деятельности 

происходит монополизация, при которой одна или две районные фирмы - 

туроператоры, владельцы чартеров, или переводчики - ставят турагентов в 

безвыходное положение, не вступая в договорные отношения с агентами 

на паритетных условиях. 

Описанная ситуация создана рынком. По-видимому, без специального 

правового регулирования она будет способствовать если не нарушению 

правового принципа ''равенства сторон гражданских правоотношений", то, 

по крайней мере, неравному балансу "чаши весов" профессиональной 

ответственности турфирм перед туристом. 

Из сказанного можно заключить, что в туристской деятельности как 

предпринимательской деятельности условия о вине может и не быть. При 

предпринимательской деятельности ответственность предпринимателя по 

общему правилу наступает и при отсутствии его вины. Тем самым новое 

гражданское законодательство расширило сферу безвиновной 

ответственности, возлагая на предпринимателя обязанность обеспечить 

исполнение обязательств даже в тех случаях, когда непосредственная вина 

его отсутствует. Такая ответственность, по нашему мнению, строится на 

наличии риска. По мнению М.З.Рахимова, предпринимательский риск 

можно определить как психическое отношение субъекта 

предпринимательства к результатам своей деятельности, направленное не 

только на сознательное допущение каких-либо невыгодных последствий, 

но и на достижение положительного результата1. Предприниматель, 

вступая в договор, принимает на себя риск невозможности исполнения по 

независящим от него причинам и ответственности перед своими 

контрагентом за правовые последствия такой невозможности2.    

Достижение конечного результата предпринимательской 
                                                           

1 Рахимов М.З. Предпринимательский риск//  Материалы международной научно-теоретической 

конференции, посвященной памяти В.А. Ойгензихта: «Коммерческое законодательство 

Республики Таджикистан: становление и развитие». Душанбе, 2004. С.101. 
2 Там же. С.103-104. 
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деятельности во многом зависит от надлежащего исполнения всеми 

субъектами хозяйственной деятельности принятых на себя обязательств. 

Поэтому важной гарантией осуществления имущественных прав субъектов 

хозяйственной деятельности является выполнение ими своих 

обязательств1. А невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств в туристской деятельности повлечет за собой 

ответственность. Своевременное исполнение обязанностей является и 

непременным условием надлежащего исполнения. Если субъекты  

обязательства несвоевременно исполняют свои обязанности, то нарушают 

ритмичность в работе организаций, и тем самым приводят к недостижению 

конечного результата, то есть получения прибыли2.  Это приведет к  

возникновению договорной ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность - один из видов юридической 

ответственности, свойственный такой отрасли права, как гражданское. 

Говоря об ответственности за нарушение договора о туристском 

обслуживании, точнее, о гражданско-правовой ответственности, хочется 

сказать о правах потребителя туристских услуг. Гражданское 

законодательство и Закон РТ "О защите прав потребителей" действуют в 

комплексе и дополняют друг друга. Основное регулирование отношений 

между потребителем, продавцом, изготовителем и исполнителем все-таки 

осуществляется нормами гражданского законодательства. 

Конституционная норма о гарантиях судебной защиты прав и свобод 

граждан (ст.19) применительно к гражданскому законодательству 

конкретизирована положениями ст. 11 ГК РТ, предусматривающими 

защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав судом, в 

соответствии с нормами о подведомственности. Ответственность 

продавца, исполнителя перед потребителем определяется 

взаимоотношениями сторон, их правами и обязанностями, например 
                                                           

1 Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской 

деятельности. Душанбе, 1998. С. 110.   
2 Гафуров А.Д. Дисциплина расчетов в условиях рыночной экономики (правовые аспекты). 

Душанбе, 2006. С.107.  
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договором, квитанцией об оказании услуги, выполненной работе; 

квитанцией-заказом, транспортной накладной и т.д. Гражданское 

законодательство предусматривает различные формы ответственности за 

нарушения, например, такие как возмещение убытков (ст. 15 ГК РТ), 

уплата неустойки (ст. 355 ГК РТ) и др. Если потребитель понес убытки 

вследствие недостатков услуги, то они подлежат возмещению сверх 

неустойки. При этом выплата неустойки и убытков не освобождает 

продавца (изготовителя, исполнителя) от выполнения возложенных на него 

обязанностей (п.2, 3 ст. 13 Закона РТ "О защите прав потребителей"). 

Институт возмещения вреда считается одним из основных видов 

правоотношения восстановительного характера в гражданском праве1.  

Возмещение убытков потребителю обусловлено тем фактом, что они 

являются существенным и распространенным последствием приобретения 

некачественно оказанной услуги. Эта форма ответственности имеет общее 

значение и применяется во всех случаях нарушения прав гражданина, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Возмещение убытков 

направлено на восстановление имущественных прав потерпевшего за счет 

имущества правонарушителя. Возмещение убытков является 

компенсационной мерой, которая позволяет возвратить имущественное 

положение потерпевшего в первоначальное состояние2. Убытки могут 

выражаться в реальном ущербе и в упущенной выгоде. Ч.2 ст. 15 ГК  РТ 

указывает на то, что реальный ущерб включает в себя расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его 

имущества. Если лицо,  нарушившее  право,  получило вследствие этого 

доходы, лицо,  право которого нарушено,  вправе требовать возмещения 

наряду  с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем,  

чем такие доходы. Неисполнение обязанности, вытекающей из договора, 

                                                           
1 Бозоров Р.Б. Действия в чужом интересе.  Душанбе, 2001. С.71.  
2 Менглиев Ш.М. Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 

1996. С.38. 
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порождает не только применение кредитором мер по исполнению 

обязанности в натуре, но и возмещение убытков, либо расторжение 

договора с возмещением причиненного ущерба. Упущенная выгода 

должна быть подтверждена документально. Учитывая конкретные 

обстоятельства дела, суд может удовлетворить требования о возмещении 

убытков, принимая во внимание условия инфляции, цены, существующие 

в день вынесения решения. Указанное правило применяется в том случае, 

если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.   

В туристской деятельности, как и в других правоотношениях, 

потерпевший (турист) имеет право на компенсацию морального вреда. В 

соответствии со ст. 171 КГ РТ если гражданину причинен моральный вред 

(физические и  нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие  нематериальные блага,  а также в других случаях,  

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации  указанного вреда. При определении 

размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание 

степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

лица, которому причинен вред. По мнению Ш. Менглиева, для 

определения морального вреда, возникшего из нарушения договорных 

отношений, а также в обязательствах из причинения  вреда имуществу … 

следует принимать во внимание  еще один критерий – имущественное 

положение потерпевшего1. Данный критерий, на наш взгляд, должен 

применяться в туристской деятельности при компенсации морального 

вреда туристу.  

Одной из важнейших специфических особенностей морального вреда 

является то, что сами негативные изменения происходят в сознании 

                                                           
1 Менглиев Ш. Возмещение морального вреда//Государство и право. Душанбе, 1996.С.89.  
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потерпевшего и форма, в которой эти изменения выражаются во вне, имеет 

сильную зависимость от особенностей психики субъекта. Например, 

слезотечение является одной из наиболее распространенных реакций на 

причинение боли, состояние горя, но факт слезотечения может явиться 

только косвенным доказательством причинения морального вреда, но 

никак не прямым, обильность же слезотечения трудно рекомендовать к 

принятию даже в качестве косвенного доказательства размера 

причиненного морального вреда. Законодатель обоснованно устанавливает 

только неправомерные действия в качестве условия ответственности за 

причинение морального вреда. Должен действовать принцип "презумпции 

морального вреда", содержание которого можно сформулировать 

следующим образом: "Любое физическое лицо, в отношении которого 

совершено неправомерное деяние (действие или бездействие), признается 

претерпевшим моральный вред, если совершивший деяние не докажет 

обратное". Это существенно упрощает позицию потерпевшего.1  

В отличие от Республики Таджикистан, за рубежом уже накоплена 

богатая практика применения правовых институтов, аналогичных 

таджикскому правовому институту компенсации морального вреда. В 

наибольшей степени это относится к государствам с англосаксонской 

(прецедентной) системой права, которая применяется в Англии, США и 

ряде других государств (в основном в бывших английских колониях). 

Поскольку Англия являлась крупнейшей колониальной державой, 

принципы англосаксонской правовой системы господствуют во многих 

государствах. Хотя вопрос применяемой терминологии и в 

рассматриваемой правовой системе нельзя назвать единым и окончательно 

решенным, чему в немалой степени способствует казуистичность 

прецедентного права, в этой главе вместо термина "моральный вред" мы 

будем использовать термин "психический вред" как наиболее 

                                                           
1  Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда. М., 1996. С.116. 
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распространенный в Англии и США и соответствующий термину 

"моральный вред" в законодательстве РТ. 

Существует много вариаций определения психического вреда в праве 

Англии и США. Это "psychological injury" ("психический вред"), 

"psychiatric injury" ("психиатрический вред"), "nervous shock" ("нервный 

шок", "нервное потрясение"), "ordinary shock" ("обыкновенный шок", 

"обыкновенное потрясение"). 

Такое обилие применяемой терминологии отражает не только и не 

столько различные доктринальные подходы к институту компенсации 

психического вреда, но и, прежде всего, иное по сравнению с 

законодательством РТ правовое регулирование обязательств из 

причинения вреда. Если для законодательства РТ характерен разный 

подход в регулировании возмещения убытков, причиненных ответчиком 

ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору, и 

внедоговорных (деликтных) обязательств, вытекающих из причинения 

вреда неправомерным действием, но в рамках обязательств из причинения 

вреда их правовое регулирование является единым и не зависит от вида 

вины правонарушителя, то рассматриваемое иностранное 

законодательство устанавливает существенно разные основания 

ответственности в зависимости от того, является ли причинение вреда 

умышленным или неосторожным. 

Нервным шоком в английской юридической литературе обычно 

именуют психический вред, возникающий в связи с причинением вреда по 

неосторожности1. 

Компенсация морального вреда в законодательстве Германии до 

недавнего времени (на происшедших в ГГУ изменениях мы остановимся 

ниже) регулировалась § 847 Германского гражданского уложения (далее - 

ГГУ), и в доктрине называется "Schmerzensgeld" - "деньги за страдания" 

или "денежная компенсация за страдания" (далее - компенсация за 

                                                           
1 Napier M., Wheat K. Recovering Damages for Psychiatric Injury. L., 1995. P.5. 
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страдания). Однако в связи с тем что это название выработано германской 

правовой доктриной и судебной практикой, а в самом тексте ГГУ оно 

отсутствует, Верховный суд Германии обычно упоминает о "так 

называемой компенсации за страдания"1. Непосредственно в тексте § 847 

ГГУ речь шла о выплате денежной компенсации за вред, который "не 

является имущественным", причем эта компенсация была предусмотрена 

данной нормой лишь для случаев, когда такой неимущественный вред 

наступал в результате неправомерного действия, причиняющего телесные 

повреждения или иной вред здоровью, либо неправомерно 

ограничивающего свободу потерпевшего. 

Под страданиями, подлежащими компенсации, в германском праве 

понимаются как физические, так и психические страдания2. В связи с этим 

можно сделать вывод, что содержание морального вреда в таджикском 

праве и страданий в германском праве полностью совпадает. Иногда 

вместо термина "страдания" в германской юридической литературе 

употребляется термин "вред чувствам" (Gefühlsschaden)3. 

В 1970 г. в Гражданский кодекс Франции (далее - ГКФ) была введена 

ст.9, прямо предусматривающая защиту личных неимущественных прав. 

Однако это не привнесло чего-либо существенно нового во французскую 

правоприменительную практику, которая и ранее успешно использовала 

для обеспечения защиты личных неимущественных прав общие положения 

о возмещении вреда, содержавшиеся в ст.1382 и 1383 ГКФ. Этими 

нормами предусмотрена обязанность возмещения вреда, причиненного 

противоправными виновными действиями. При этом ни в указанных, ни в 

других нормах ГКФ не делается каких-либо различий в отношении 

возмещения имущественного и неимущественного вреда. Вред 

упоминается в ГКФ в качестве общей категории, и дальнейшее 

разграничение его на имущественный и неимущественный в гражданском 

                                                           
1 Lorenz E. Immaterieller Schaden und "billige Entschadigung in Geld". Berlin, 1981. S.33. 
2 Teichmann A. u. a. Bürgerliches Gesetzbuch. München, 1997. S.940. 
3 Lorenz E. Op. cit. S.34. 
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законодательстве Франции не производится, хотя в теории французского 

гражданского права и судебной практике такое подразделение существует, 

причем вред, причиняемый личным неимущественным правам и благам, 

называют моральным вредом ("dommage moral")1. 

Возможность возмещения морального вреда дополняет арсенал 

способов защиты нарушенного гражданского права и способствует 

реализации принципа полного возмещения вреда. Заглаживание 

морального вреда имеет специфическую сферу  применения, а именно, 

призвано смягчить душевную боль, страдание, психическую 

напряженность, дискомфортное состояние, вызванные неправомерными 

действиями субъектов права, то есть призвано защищать духовное 

состояние, нравственное равновесие человека. В полной мере возмещение 

морального вреда зависит: во-первых, от того, насколько правовые нормы, 

закрепляющие право на возмещение морального вреда, являются 

своевременными, т. е., насколько эта норма соответствует жизненным 

потребностям; во-вторых, насколько степень правовой культуры населения 

позволяет осознать суть правовой нормы и ее соответствие 

индивидуальным интересам; в-третьих, какие механизмы принуждения 

предусмотрены законодательством для обеспечения реализации права на 

возмещение морального вреда. Возмещение морального вреда для 

правонарушителя (в туристской деятельности - туроператора и турагента) 

всегда есть обязанность претерпевать имущественные потери, причем 

представляет собой всегда несение дополнительной обязанности, 

обусловленной допущенным правонарушением. Вред возмещается, как 

правило, в денежной форме, но это не исключает предоставление 

возмещения в натурально-имущественной форме - приобретения 

мотоколясок, телевизоров (в нашем случае - туристской путевки) и т.д.  

Следовательно, ответственность по возмещению морального вреда 

                                                           
1 Zweigert K., Kotz H. Einführung in die Rechtsvergleichung: auf dem Gebiete des Privatrechts. 

Tübingen, 1996. S.699. 
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проявляется как ретроспективная, негативная. Она не престает быть 

таковой, если обязанное лицо добровольно возмещает причиненный им 

моральный вред. Ответственность по возмещению морального вреда 

применяется в строго предусмотренных законом пределах1. 

В соответствии со статьй 15 Закона РТ «О защите прав потребителя» 

возмещение морального ущерба, причиненного потребителю вследствие 

нарушения изготовителем (исполнителем,  продавцом) прав  потребителя, 

предусмотренных законодательством,  осуществляется причинителем 

ущерба при наличии его вины, и осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению  имущественного  вреда. Возмещение 

морального вреда осуществляется в денежной форме и его размер 

определяется судом. 

Из содержания статьи неясно, какие права имеет в виду законодатель 

– имущественные, неимущественные или их совокупность. По существу, 

данная норма носит бланкетный характер и не дает ответа на 

поставленный вопрос, поскольку предлагает уяснить права потребителя из 

законов и правовых актов РТ, регулирующих отношения в области защиты 

прав потребителей.  

Анализ статьи 171 ГК РТ позволяет говорить о том, что основными 

объектами защиты от противоправного посягательства являются 

неимущественные права граждан и нематериальные блага человека. 

Однако в результате посягательства на эти блага или права может 

возникать личный неимущественный вред. Наличие данного вреда как 

результата нарушения этих объектов и является основанием для 

применения норм о защите этих благ и прав. 

Вместе с тем, не все нематериальные блага могут выступать 

объектами гражданских правоотношений, то есть в отношении их не могут 

существовать нормальные правовые связи, такие как договоры. 

Возникновение вреда в договорных отношениях происходит именно в силу 

                                                           
1 Менглиев Ш. Возмещение морального вреда. Душанбе, 1998. С. 98, 109, 130. 
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нарушения нормальных имущественно - правовых связей между 

потребителями и продавцом соответствующего товара, лицом, 

выполняющим работы или оказывавшим услуги. Такой вред всегда будет 

относиться к имущественному1. 

По мнению Л.О. Красавчикова, моральный вред в этих случаях 

является в известной степени  «побочным продуктом» при ущемлении 

имущественных прав потребителей2. Возникает вопрос, действительно ли 

моральный вред в этом случае является «побочным продуктом», а его 

сущность уходит в сферу социальных отношений, или он может 

рассматриваться как самостоятельный вид вреда в юридическом значении?  

При неудовлетворении обоснованных требований по поводу качества 

услуг потребитель не имеет возможности реализовать свое субъективное 

право на защиту, поскольку ему отказывают в удовлетворении его 

требований. В этой связи он испытывает неудобство социального 

характера – отпрашивается с работы, тратит время на хождение к 

исполнителю с претензиями, на ожидание в очереди по оказанию услуг 

или для предъявления своих имущественных претензий и т.п.  В 

туристской деятельности можно привести пример, когда турист в течение 

года накапливает деньги на туристскую путевку в город Москву 

Российской Федерации. Ночами думает о том, что гуляет по Красной 

площади и посещает мавзолей В.И. Ленина. Для данной цели на свои 

годовые сбережения заключает договор на туристское обслуживание с 

туроператором «Т». В день вылета в город Москву туроператор в 

аэропорту города Душанбе туристу заявляет о том, что в связи с  

ненахождением мест в гостиницах города Москвы им отказано этому лицу 

в вылете в Российскую Федерацию и путешествие отложено. Все эти 

неудобства действительно имеют отношение к моральному вреду. 

                                                           
1 Пешкова О.А. Компенсация морального вреда. Защита и ответственность при причинении вреда 

нематериальным  благам и неимущественным правам. М., 2006. С.149-150.  
2 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных прав, не связанных с имущественными правами 

граждан (физических лиц) в гражданском праве РФ: Докторская дис. Екатеринбург, 1994. С.300. 
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На наш взгляд, это является главным доводом возможности 

возмещением морального вреда во всех договорных обязательствах 

вообще, а в туристских  договорных обязательствах – в частности. 

Другим существенным правовым вопросом в данном параграфе 

является виды ответственности в туристской деятельности. В зависимости 

от трех видов договоров на туристское обслуживание:  

1) Договоры, заключаемые между туроператором (турагентом) и 

туристом; 2) Договоры, заключаемые между туроператором и его 

партнерами, непосредственными исполнителями отдельных услуг; 3) 

Договоры, заключаемые между туроператором и турагентом, гражданскую 

ответственность субъектов туристской деятельности можно разделить на 

три группы:  

а) Ответственность туроператора (тургента) пред туристом;  

б) Ответственность туроператора (турагента) перед партнерами; 

в) Ответственность туриста, объединения туристов пред 

туроператором (турагентом). 

а) Ответственность туроператора (тургента) пред туристом. 

Специфика туристской деятельности состоит в том, что к исполнению 

обязательств по договору на туристское обслуживание турфирма 

вынуждена привлекать третьих лиц, оказывающих самостоятельные 

услуги: авиакомпанию-перевозчика, гидов, экскурсоводов, принимающую 

сторону (как правило, иностранную фирму), гостиницу, трансфер и проч., 

в зависимости от тура. В связи с многочисленностью исполнителей на 

любом из этапов туристской поездки могут возникнуть различные 

проблемы: задержки вылета, плохое питание в гостинице, невыполнение 

экскурсионной программы, неполный трансфер. Закон РТ «О туризме» 

возлагает на турфирму, продавшую путевку, ответственность за весь 

комплекс услуг, указанных в туре. Судебные перспективы удовлетворения 

претензий во многом зависят от предъявленных доказательств нарушения 

прав туриста. Это могут быть письменные подтверждения категории отеля, 
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справки о повторной оплате проживания или экскурсий, фотографии 

номера, свидетельские показания. Все претензии должны быть изложены 

на бумаге и предъявлены турфирме-виновнику. Лучше, чтобы претензия 

была предъявлена, что называется, по горячим следам, пока тур еще не 

закончился (например, отправлена по факсу с места пребывания). 

Турфирма в соответствии с Законом РТ "О защите прав потребителей" 

должна удовлетворить претензию в течение 14 дней (ст. 29). В противном 

случае вступают в силу штрафные санкции (за каждый день просрочки - 

неустойку  (пеню),  в размере одного процента цены оказанной услуги). 

При предъявлении претензии особого внимания заслуживает содержание 

договора на туристское обслуживание, который заключается с 

туроператором.  

Если говорить о судебных спорах между туристами и туроператорами, 

то подавляющее большинство поступающих в суды исков предъявляется в 

связи с ненадлежащим качеством оказанных услуг и недостоверной 

информацией о них. Ведь именно право потребителя на качество и право 

на информацию чаще всего нарушаются туристскими фирмами. Такого 

рода иски связаны чаще всего с поселением потребителей во время 

путешествия в средствах размещения, не соответствующих условиям 

договора, либо предоставлением недостоверной информации о средствах 

размещения. В рамках подобных исков туристы, как правило, предъявляют 

требования об уменьшении цены оказанной услуги либо о возврате всей 

уплаченной за туристскую путевку суммы. Нередки случаи, когда 

граждане, которые были вынуждены самостоятельно оплатить не 

предоставленные им во время путешествия либо некачественно оказанные 

услуги, требуют впоследствии в суде возмещения расходов по устранению 

недостатков услуги третьими лицами. 

Потребители туристских услуг практически не используют право на 

повторное безвозмездное оказание услуг. По-видимому, это связано с 

нежеланием граждан вновь пользоваться услугами недобросовестной 
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фирмы, пусть даже и бесплатно, а также с трудностями, которые могут 

возникнуть в случае принудительного исполнения решения, содержащего 

удовлетворение такого требования. Практически во всех исках, связанных 

с ненадлежащим качеством оказанных услуг либо ненадлежащей 

информацией, помимо основных исковых требований имущественного 

характера (об уменьшении цены услуги, возмещении расходов по 

устранению недостатков третьими лицами и т.п.) содержится и требование 

о компенсации морального вреда. Несмотря на то, что законодательство 

предусматривает право потребителя потребовать уплаты неустойки за 

нарушение сроков удовлетворения законного требования потребителя (1% 

цены услуги за каждый день просрочки, но не более всей цены услуги), 

граждане крайне редко включают и предъявляют данное требование в 

иске. Вероятно, это является причиной слабой популяризации 

возможности потребовать неустойку в публикациях, содержащих 

рекомендации для туристов, чьи права нарушены. Удовлетворение иска 

или отказ в удовлетворении иска судом прежде всего зависит от того, счел 

ли суд услугу оказанной с недостатком или предоставленную информацию 

об услуге ненадлежащей. В свою очередь, мнение суда складывается 

исходя из предоставленных сторонами доказательств. Поскольку бремя 

доказывания обстоятельств лежит на той стороне, которая на 

соответствующие обстоятельства ссылается, туристу приходится 

доказывать ненадлежащее качество услуги и предоставление 

ненадлежащей информации. В случае, если такие доказательства 

отсутствуют или признаются судом недостаточными, следует отказ в иске. 

Однако предоставление доказательств туристом само по себе не является 

единственным основанием для удовлетворения иска. Помимо этого 

непременно возникает вопрос: а является ли тот факт, который турист 

считает свидетельством недостатка услуги, действительно таковым? В 

случае, когда турист настаивает на том, что ему была предоставлена 

неполная информация об услуге, возникает спор, обязана ли была 
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туристская фирма предоставлять информацию, которой туристу оказалось 

недостаточно. При решении данных вопросов выясняется, что критерии 

недостатков туристской услуги, а также перечень информации, которую 

обязан предоставить потребителю исполнитель, в законодательстве крайне 

ограничены и сведены к минимуму1. 

Закон РТ "О защите прав потребителей", если рассматривать его 

применительно к отношениям между туристом и туроператором, 

предусматривает право потребителя, которому была оказана услуга с 

недостатками, потребовать по своему выбору безвозмездного устранения 

недостатков оказанной услуги (ст.28). Разумеется, что устранения 

недостатков можно потребовать лишь при оказании туристской услуги, 

однако турист редко может рассчитывать на удовлетворение такого 

требования. По возвращении из путешествия предъявлять такое 

требование уже не имеет смысла. 

Например, нередки случаи, когда при поселении туриста в гостинице 

категории ниже предусмотренной в договоре, гражданин оплачивает за 

свой счет гостиницу, соответствующую согласованной с туроператором 

категории, и по возвращении из путешествия требует возмещения данных 

расходов. Однако чтобы воспользоваться подобным правом, турист 

должен располагать в путешествии немалым количеством свободных 

денежных средств. Поскольку большинство граждан тщательно 

рассчитывают те деньги, которые могут потребоваться в поездке, затраты 

денежных средств на проживание в другой гостинице означают снижение 

эффективности отдыха и, как следствие, причинение туристу 

нравственных страданий, наличие которых позволяет требовать по 

возвращении компенсации морального вреда; повторного безвозмездного 

оказания услуги. Если исходить из логики данной нормы, можно прийти к 

выводу, что, даже если в номере туриста оказался сломанным 

                                                           
1 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». М., 2008. С.33-34. 
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кондиционер, он по возвращении вправе потребовать безвозмездно 

отправить его вновь в такое же путешествие. Однако, как уже было 

сказано выше, данное требование в суде туристами практически не 

предъявляется. Можно сказать, что данное требование является самым 

разумным и справедливым как для нарушителя, так и для того, чье право 

нарушено. Однако при применении данной нормы часто возникает вопрос 

о том, что понимать под соответствующим уменьшением цены, т.е. на 

какую сумму уменьшать цену услуги в каждом конкретном случае. Если 

туристу предоставляется услуга дешевле той, которая должна была быть 

оказана, рассчитать уменьшение цены услуги не представляет труда. 

Однако остается неясным, как уменьшить цену услуги, если гостиница, в 

которую поселили туриста, оказалась расположена не в 100 метрах от 

моря, как было предусмотрено в договоре, а в 2 километрах и т.п. В связи с 

этим судьи вынуждены уменьшать цену услуги исключительно по своему 

усмотрению, не опираясь при этом на какие-либо нормы и обычаи 

делового оборота1. 

Помимо перечисленных требований потребитель вправе потребовать 

расторжения договора на туристское обслуживание (при наличии 

существенных недостатков услуги или иных существенных отступлений от 

условий договора либо при нарушении исполнителем сроков 

удовлетворения требования о безвозмездном устранении недостатков 

услуги). И нередко подобные требования предъявляются туристами после 

возвращения из путешествия, несмотря на использование ими всего 

комплекса предоставленных услуг. 

Удовлетворение требования о компенсации морального вреда, 

которое присутствует практически в каждом иске туриста, а также 

определение размера данной компенсации зависят от наличия и степени 

нравственных страданий истца, вины ответчика и взыскивается, 

                                                           
1 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». М., 2008. С.35-36. 
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разумеется, при причинно-следственной связи между действиями 

ответчика и испытанными страданиями. Размер компенсации морального 

вреда не зависит от размера имущественного вреда и определяется судом. 

При этом в практике не сложилось какой-то фиксированной суммы 

компенсации морального вреда, которая скорее всего может быть взыскана 

при определенной степени причинения морального вреда. Известны 

случаи, когда суд взыскивает сумму компенсации морального вреда в 

пользу лица, обязательство перед которым не было исполнено вообще, на 

порядок меньше, чем в пользу лица, которому услуга оказана с 

недостатком. 

Довольно широко распространены иски, предъявляемые в связи с 

неоказанием туристу всего комплекса услуг или части из него. Основные 

требования о взыскании суммы стоимости путевки или суммы стоимости 

части из комплекса услуг (либо о возмещении убытков, вызванных 

необходимостью самостоятельно оплачивать услуги) практически всегда 

удовлетворяются судами (за исключением случаев, когда неисполнение 

обязательства произошло по вине туриста). 

Типичными примерами основания предъявления таких исков 

являются случаи, когда турфирма намеренно (имеются в виду случаи 

мошенничества) или из-за непредвиденных обстоятельств не может 

обеспечить туристу поездку вообще, либо в установленные договором 

сроки. Нередко возникают ситуации, когда туристу не оказывается какая-

либо услуга из комплекса услуг, и он вынужден самостоятельно 

оплачивать данную услугу. Например, турист не обеспечивается 

оплаченной им гостиницей (либо авиабилетом, либо питанием). Если в 

первом случае потребителю не приходится доказывать факт неисполнения 

обязательства, то в последней ситуации возможно отрицание 

туроператором факта неоказания услуги. Так же, как и в исках в связи с 

ненадлежащим качеством оказанных услуг, турист вправе потребовать 
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выплаты ему законной неустойки в случае нарушения сроков возврата 

суммы стоимости услуг, а также компенсации морального вреда1. 

Предъявляются иски в связи со смещением сроков отправления в 

путешествие или возвращения из него, которое очень часто влечет за собой 

сокращение продолжительности поездки туриста. В подобных ситуациях 

туристы должны, руководствуясь ст. 29 Закона РТ "О защите прав 

потребителей", прежде всего, предъявлять требование о взыскании 

неустойки в размере 1% цены услуги за каждый день просрочки (но не 

более цены услуги).  

В рамках исков, предъявляемых в связи с отказом туроператора 

вернуть уплаченные потребителем денежные средства за услуги, не 

использованные вследствие отказа в выдаче визы консульским 

учреждением, потребители предъявляют требования о возврате всей 

суммы стоимости услуг, полагая, что вина в возникновении 

невозможности выехать за рубеж лежит на туроператоре, который не смог 

правильно оформить документы. Нередко туристы полагают, что вина 

туроператора заключается в том, что он не проинформировал их о 

возможности такого исхода и о размере финансовых потерь в случае 

отказа в визе. 

Как правило, установить вину туроператора (нарушения при 

оформлении необходимых документов) невозможно, поскольку 

консульские учреждения редко предоставляют сведения о причинах отказа 

в выдаче въездных документов.  

Иски, основанием которых является непредоставление информации о 

возможности отказа в выдаче визы консульским учреждением, также 

обычно не подлежат удовлетворению, поскольку причинная связь между 

непредоставлением такой информации и отказом в визе отсутствует. 

                                                           
1 Шендрикова А.И. Конфликт между туристской фирмой и потребителем: причины возникновения 

и способы разрешения // Туристские фирмы. 2003. Вып. 30. С. 66 - 73. 
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Естественно, что в случае отказа в выдаче визы и, как следствие, 

невозможности выезда за рубеж возникают споры о том, какая сумма 

должна быть возвращена. Очень часто оказывается, что почти вся 

уплаченная туристом сумма оплачивается туроператором партнерам 

задолго до отправления в путешествие. При этом в договоры с 

непосредственными исполнителями туроператор не включает условие о 

возможности возврата части денежных средств в случае неиспользования 

туристом услуг. Именно поэтому иски туристов о возврате денежных 

средств обычно ими проигрываются, несмотря на то, что услуги не 

использовались. 

По схожим причинам проигрываются обычно потребителями и дела, 

связанные с неправильным оформлением загранпаспортов, поскольку 

турфирма не может отвечать за неправильное оформление загранпаспорта 

или нарушение органами внутренних дел сроков его оформления. 

Анализ договоров между туристом и туроператором свидетельствует 

о невнимательном отношении туристов к оформлению договорных 

отношений с туроператором, что позволяет последним подчас уйти от 

ответственности при нарушении обязательств. В этом случае турист 

вправе требовать возмещения имущественного и морального вреда от 

туроператоров (турагентов).  

б) Ответственность туроператора (турагента) перед партнерами. 

Туристский бизнес всегда связан с определенным риском, как для 

туроператоров, так и для турагентов. Ведь оказание туристских услуг - это 

всегда длинная цепочка договоров между различными контрагентами: 

перевозчиками, гостиницами, экскурсионными бюро и другими 

организациями. И далеко не всегда есть гарантия, что партнер окажется 

честным, или что какая-либо непреодолимая сила не помешает выполнить 

обязательства по договору. Поэтому работникам туроператоров очень 

важно знать правовые аспекты таких ситуаций, чтобы они могли, если 

понадобится, свести к минимуму риск возможных потерь. Ведь, как 
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известно, гражданское законодательство устанавливает ответственность 

предпринимателя независимо от его вины. Согласно части третьей статьи 

432 ГК РТ предприниматель сможет избежать ответственности за 

невыполнение (или ненадлежащее выполнение) своих обязательств лишь в 

том случае, если он докажет, что оно произошло в силу чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств. Такие обстоятельства называются 

непреодолимой силой. Однако доказать, что такое обстоятельство 

действительно было, должен сам предприниматель (ч.2 ст.432 ГК РТ). В 

качестве доказательства данного факта, как правило, выступает 

распорядительный акт компетентного государственного органа, 

подтверждающий наличие обстоятельств непреодолимой силы или 

обусловливающий их появление.  

Чтобы участники сделки имели меньше возможностей для 

злоупотреблений, в соответствии со ст. 431 ГК РТ им запрещается 

заключать соглашения об ограниченной ответственности по договорам с 

потребителями (в том числе и с туристами). Таким образом, решая вопрос 

об освобождении туроператора от ответственности за неисполнение 

обязательств, нужно исходить из конкретных условий договоров с каждым 

контрагентом. Поэтому (особенно туроператорам), нужно оговорить 

каждый спорный момент. Также в договоре необходимо учесть 

особенности и специфику туристской услуги, приобретаемой у 

контрагента. И не следует забывать про многие другие аспекты, которые 

могут повлиять на выполнение взятых на себя обязательств, например, 

политическую стабильность региона, готовящиеся изменения в 

законодательстве, местные традиции и обычаи, климат и другие аспекты. 

Конечно, предусмотреть все возможные проблемы, которые могут 

возникнуть у турагента или туроператора, довольно трудно. А если нет 

оснований для освобождения от ответственности, то лицо, которое не 

выполнило свои обязательства, обязано возместить убытки пострадавшей 

стороне. Возмещение убытков, по сути, является общим правилом для всех 
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видов обязательств. В качестве обеспечения обязательств (возмещения 

пострадавшему лицу) стороны могут выбрать выплату неустойки, переход 

прав на размещенный залог, удержание имущества должника, полный 

переход прав на уплаченный задаток. Также допускаются другие способы, 

предусмотренные законодательством или непосредственно договором. На 

практике в сфере туристской деятельности в качестве обеспечения 

выполнения обязательств наиболее часто используются неустойка и 

задаток. Согласно статье 424 ГК РТ стороны могут самостоятельно 

определить в договоре взыскание только неустойки, либо взыскание 

неустойки или убытков по выбору пострадавшего.  

в) Ответственность туриста, объединения туристов пред 

туроператором (турагентом).  

Сегодня вопросы защиты прав потребителей в сфере туризма одни из 

самых актуальных. По мере того, как совершенствовалось  

законодательство Таджикистана о защите прав потребителей, с туристских 

рынков стали постепенно исчезать фирмы - "однодневки", а вместе с ними 

и связанные с подобными фирмами проблемы. Но злободневными стали 

другие вопросы: как добросовестному туроператору (турагенту) 

защититься от неправомерных требований его клиентов, угрожающих 

огромными исками, обещающих развернуть антирекламу в прессе, 

угрожающих обратиться в налоговые, лицензирующие и другие 

государственные органы. Такая проблема существует. Доказательство 

тому - нередкие в современной деловой прессе материалы о том, как 

грамотно предъявить свои претензии к туроператору. Среди них 

встречаются советы, которые туристу, малознакомому с правом, могут 

сослужить плохую службу, например: если вас не встретили в аэропорту, 

хотя вы заказывали трансферт, то берите любой понравившийся вам 

"роллс-ройс" и поезжайте в гостиницу, не забыв взять у водителя счет. 

Ваш лимузин-сервис потом оплатит туроператор. Или, например, в случае, 

если по приезде вам не понравился отель, смело переезжайте в другой; а 
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если в нем нет оговоренного путевкой полупансиона, завтракайте и 

ужинайте в ближайшем ресторане. Д.П. Звоненко и Б.М. Чистяков 

отмечают, что, оставляя за рамками правомерность подобных советов, в 

случае возникновения того или иного спора турфирма попадает в сложную 

ситуацию1. Все дело в том, что в соответствии с действующим 

законодательством о защите прав потребителей туроператоры находятся в 

менее выгодном процессуальном положении, чем их клиенты. Прежде 

всего отметим, что пункт 3 статьи 17 Закона РТ от 9 декабря 2004 г. №72 

"О защите прав потребителей" прямо указывает: потребители по искам, 

связанным с нарушением их прав, а также общественные объединения 

потребителей (их ассоциации, союзы) по искам, предъявляемым в 

интересах потребителя, и иные группы потребителей освобождаются от 

уплаты государственной пошлины. А значит, любой человек может без 

ущерба для себя подать хоть десяток исков. И если суд установит, что 

предъявленные требования необоснованны, потребитель ничем не рискует. 

Вторым негативным для туроператоров процессуальным моментом 

является закрепление в Законе РТ "О защите прав потребителей" так 

называемой альтернативной подсудности (подсудности по выбору истца). 

Это значит, что иски к туроператорам предъявляются в суд по месту 

жительства истца, или по местонахождению ответчика, или по месту 

причинения вреда. А ведь, как известно, по общему правилу гражданско-

правовые требования предъявляются в суд только по местонахождению 

ответчика. Несомненно, установление альтернативной подсудности 

направлено на защиту интересов потребителя. Однако для туроператора, 

расположенного, к примеру, в  городе Душанбе, предъявление иска где-

нибудь в районном суде Согдийской области чревато значительными 

расходами на направление представителя. Еще одним неблагоприятным 

моментом для туроператора является то, что суд, удовлетворяя законные 

                                                           
1 Злобина Л.В.,  Лозовская. С.О. Невыполнение турфирмой договорных обязательств перед 

партнерами //Отраслевое приложение к журналу «Главбух». 2000. №4. С.23. 

 



 
160 

требования истца, может взыскать с турфирмы штраф в размере цены иска 

за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований 

потребителя (п.6 ст.13 Закона РТ "О защите прав потребителей"). В 

потребительских исках многие судьи симпатизируют истцу, который 

откладывал свои "кровные" на отпуск с семьей, а потом пострадал от 

"произвола фирмачей" (хотя на практике далеко не все пострадавшие 

страдали так, как это указано в их исковых заявлениях). Наибольшее 

количество претензий, предъявляемых туристами, связаны с услугами 

авиакомпаний. Однако необходимо отметить, что претензии к туристской 

компании по поводу качества перевозки пассажиров и их багажа можно 

предъявить только в том случае, если стоимость билетов входила в 

стоимость тура. Иначе все претензии в соответствии с Воздушным 

кодексом РТ предъявляются непосредственно к авиакомпании1. Самый 

безобидный случай - это когда авиакомпания несет ответственность за 

утрату, недостачу или повреждение багажа. Здесь нужно доказать, что 

было предпринято все необходимое, чтобы предотвратить вред (если это 

вообще можно было сделать). За утрату,  недостачу или повреждение 

(порчу) багажа,  груза,  а также вещей,  находящихся при пассажире, 

перевозчик несет ответственность в следующих размерах: 

1) за  утрату,  недостачу или повреждение (порчу) багажа,  груза, 

принятых к воздушной перевозке с объявлением ценности, - в размере 

объявленной ценности. За воздушную перевозку багажа или груза с 

объявленной ценностью с грузоотправителя или грузополучателя 

взимается  дополнительная  плата,  размер  которой устанавливается 

договором воздушной перевозки груза; 

2) за  утрату,  недостачу или повреждение (порчу) багажа,  груза, 

принятых к воздушной перевозке без объявления ценности,  - в размере  их 

стоимости,  но не более чем в размере двух установленных 
                                                           

1 Воздушный кодекс Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. № 721// Ахбори Маджлиси 

Оли РТ 1998. №23-24. Ст.342; 2005. №12. Ст. 631; 2007. №7. Ст.685; 2008. №10. Ст.806. 
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законодательством Республики Таджикистан минимальных размеров 

оплаты труда за  килограмм веса багажа или груза; 

3) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) вещей, находящихся 

при пассажире,  - в размере их стоимости,  а в случае невозможности ее 

установления - в размере не более чем десять установленных  

законодательством Республики Таджикистан минимальных размеров 

оплаты труда. 

Стоимость багажа,  груза, а также вещей, находящихся при пассажире,  

определяется исходя из цены,  указанной в счёте продавца или 

предусмотренной договором, а при ее отсутствии - исходя из средней цены 

на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз 

подлежал выдаче,  в день добровольного удовлетворения такого 

требования  или  в день вынесения судебного решения, если требование 

добровольно удовлетворено не было. За утрату,  недостачу  или 

повреждение (порчу) багажа,  груза,  а также вещей,  находящихся при 

пассажире,  при международных  воздушных перевозках  перевозчик несёт 

ответственность в соответствии с международными договорами 

Республики Таджикистан.  

Если авиакомпания не доставляет пассажира (груз или багаж) 

вовремя, то за каждый час просрочки она должна заплатить не более чем 

50 процентов от цены билета. Однако компания может попытаться 

доказать, что во время полета были какие-либо форс-мажорные 

обстоятельства1.  

Другую группу претензий составляют претензии, причина которых в 

том, что самолет не может вылететь, например, из-за поломки. В таких 

случаях крайними, как правило, всегда оказываются туроператоры. 

Лучшим выходом из подобной проблемной ситуации является отправка 

туроператорами своих клиентов на другом рейсе (в этот или на следующий 

                                                           
1. Злобина Л.В.,  Лозовская. С.О. Невыполнение турфирмой договорных обязательств перед 

партнерами //Отраслевое приложение к журналу «Главбух». 2000. №4. С.23. 
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день) без оплаты дополнительных расходов со стороны туристов. Если 

задержка рейса повлекла сокращение дней пребывания или иные расходы, 

то в соответствии с Законом РТ "О защите прав потребителей" турист 

имеет право требовать: уменьшения цены оказанной услуги; 

безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги (увеличения 

дней пребывания или иного возмещения); возмещения понесенных 

расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами. На 

практике это может выразиться, например, в необходимости добираться 

самостоятельно и за свой счет до места пребывания, хотя трансферт и был 

предусмотрен договором на туристское обслуживание. Претензии к 

туроператору могут возникнуть и в том случае, когда авиакомпании 

объединяют свои рейсы (несмотря на то, что такие действия авиакомпаний 

не противоречат действующему законодательству). Та же ситуация 

возможна и при замене рейса. Все, что может сделать в такой ситуации 

туроператор - это сообщить пассажирам о замене или объединении рейса. 

Хотя в принципе это больше проблема авиакомпании. Может случиться и 

такая ситуация: пассажиры, не попав на самолет из-за отмены вылета, 

покупают билеты сами, рассчитывая на то, что туроператор компенсирует 

впоследствии им эти расходы. Как правило, при отмене рейса 

туроператоры предпринимают действия, направленные на отправку своих 

клиентов на самолетах других авиакомпаний. А если пассажир купил 

билет, не дожидаясь официальной реакции туроператора, в случае если 

таковая была, то он вряд ли сможет рассчитывать на удовлетворение своих 

расходов.  

И еще одна группа претензий - это претензии, возникшие из-за 

неудовлетворительного размещения или обслуживания в отеле (или ином 

месте проживания). Чаще всего здесь предъявляются следующие 

претензии к туроператору (турагенту): неудовлетворительное состояние 

места проживания (антисанитарные условия, плохое качество 

предлагаемой пищи, отсутствие соответствующего обслуживания); 
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несоответствие категории отеля условиям договора; удаленность отеля от 

города или пляжа, отсутствие развлечений. Если место пребывания 

действительно не соответствует условиям договора по санитарному 

состоянию или по качеству обслуживания, то следует заменить отель на 

другой без какой-либо доплаты со стороны туриста. Остальные же 

претензии туриста не всегда имеют под собой основание. Часто бывает 

так, что клиенты настаивают на поселении в отеле, размещение в котором 

не предусмотрено программой пребывания. Если в таком отеле туриста 

что-то не удовлетворит, то ответственность будет нести он сам. Также 

туриста следует предупредить, что категория отелей в стране пребывания 

устанавливается исходя из особенностей той или иной страны. Поэтому 

отели одной и той же категории могут значительно отличаться не только в 

различных странах, но и в разных районах одной и той же страны.  

В практике нередко возникают ситуации, когда граждане не могут или 

не хотят воспользоваться туристскими услугами уже после заключения 

договора на туристское обслуживание. Поскольку сумма их стоимости 

вносится авансом уже при заключении договора, при его расторжении 

возникают споры о размере подлежащей возврату суммы, а нередко и о 

том, должны ли вообще возвращаться какие-то деньги. 

Особенно многочисленны иски такого рода при заключении так 

называемых таймшерных договоров. Граждане, раздумавшие пользоваться 

услугами по таким договорам, почти незамедлительно обращаются в 

организации с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные по 

договору денежные средства.  

Единообразной практики по делам такого рода не сложилось, однако 

надо отметить, что в большинстве случаев выносимые судами решения 

оказываются не в пользу потребителей. Отказ в выплате денежных средств 

обычно мотивируется туроператорами (и впоследствии поддерживается 

судами) следующими причинами: что были понесены фактические 

расходы в связи с исполнением заключенных с потребителями договоров. 
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Сумма фактических расходов, по утверждению туроператора, составляет 

100% стоимости услуг; нередко туроператоры включают в договоры с 

потребителями условия о том, что внесенные потребителем денежные 

средства удерживаются в качестве неустойки.  

С такими доводами туроператоров  нельзя согласиться по следующим 

причинам. Согласно ст. 802 Гражданского кодекса РТ " Заказчик вправе  

требовать  расторжения  договора возмездного оказания  услуг  при  

условии выплаты полностью установленной их цены, кроме случаев, когда 

расторжение договора вызвано виновными действиями исполнителя".  

Таким образом, договорная ответственность в туристской 

деятельности имеет следующие признаки: 

- субъектами данной ответственности являются туроператор, 

турагент, турист и партнеры туроператоров и турагентов; 

- туроператор (турагент) несет перед туристом ответственность  и  в  

случаях, когда  причиной  нарушения  обязательства послужили действия 

либо бездействие третьих лиц (их партнёров) по их обязательствам перед 

туристом; 

- эта ответственность проявляется и в случае невиновности 

туроператоров и турагентов, если  они не докажут,  что  надлежащее  

исполнение  оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В обобщенном виде выводы и предложения по исследованным 

вопросам сводятся к следующему. 

1. Туристская деятельность - есть вид предпринимательской 

деятельности по формированию, продвижению и реализации туристской 

услуги, осуществляемой на основании лицензии туроператором или 

турагентом. Туристская деятельность как вид предпринимательской 

деятельности  имеет характерные особенности, с помощью которых 

туристскую деятельность можно различать от аудиторской деятельности, 

инвестиционной деятельности и т.д. К этим особенностям относится то, 

что, во-первых, целью туристской деятельности  является получение 

прибыли; во-вторых, это деятельность, которую могут осуществлять 

только отдельные исполнители, имеющие лицензию на выполнение 

данной деятельности; в-третьих, по направленности воздействия 

туристская деятельность всегда оказывается физическому лицу (туристу) 

для удовлетворения его личных нужд; в-четвертых, несмотря на то, что 

предоставление и пользование туристскими услугами имеет конкретную 

цель, результат услуги по большей части не может быть гарантирован 

исполнителем.  

2. Основу туристской деятельности составляет туристская услуга, то 

есть услуги субъектов туристской деятельности по размещению, питанию, 

транспортному, информационно-рекламному обслуживанию, а также 

другие услуги, всегда направленные на удовлетворение потребностей 

туриста. В стоимость туристской услуги включаются потребности, 

оправдывающие затраты, и возможности окупаемости вложений за счет 

получаемой прибыли. Понятие туристской услуги Законом РТ «О 

туризме» не определено. Поэтому в  абзаце 11 статьи 2 Закона РТ «О 

туризме» необходимо изменить понятие «туристский продукт» на понятие 

«туристская услуга» следующего содержания: туристская услуга - 
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действия, осуществляемые туроператором или турагентом по своему 

усмотрению или по конкретному заказу заказчиков, направленные на 

обеспечение и восстановление физических сил туристов, поддержание их 

нормальной жизни и деятельности, установление деловых контактов, а 

также способные удовлетворить их духовные и интеллектуальные 

потребности. Тем самым отличительными признаками туристской услуги 

является то, что она:  а) не имеет овеществленной формы; б) её полезным 

эффектом является наслаждение от отдыха. 

3. В понятии туризма главным и определяющим признаком является 

цель поездки. Однако Закон РТ «О туризме», указывая на религиозную 

цель туризма, не признает в качестве его составляющей паломничество 

(абзац 1. ст.2) и тем самым паломничество не признаётся туризмом. В 

законодательстве ряда стран (например, Беларуси, Молдовы, 

Туркменистана, Киргизстана, Российской Федерации и др.) не 

указывается, что паломничество не является туризмом. В юридической 

литературе паломничества считается видом религиозного туризма (П.Н. 

Бирюков, К.Г. Борисов, Н.И. Волошин, Ю.А. Хамова и др.). На наш взгляд, 

паломничества является видом религиозного туризма. Одной из пяти 

заповедей Ислама является паломничество - "хадж". Поэтому мусульманин 

по мере возможности один раз в жизни должен отправиться в 

паломничество в Мекку, к Каабе. И на основании этого паломничество 

считается обязанностью мусульманина. При этом паломничество является 

обязанностью мусульманина перед Аллахом, и для его осуществления он 

использует туристские услуги и становится туристом.  Это обосновано тем 

что паломничество - "хадж" с арабского языка переводится, как 

путешествие с определенной целью:  во-первых, совершение религиозного 

обряда (молитва, причастие, исповедание); во-вторых, духовное 

совершенствование; в-третьих, получение благодати, духовного и 

физического совета; в-четвертых, религиозное просвещение; в-пятых, 

поклонение святому месту, храму, мощам. Для туризма характерны также 
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такие признаки, как временность перемещения, выезд с постоянного места 

жительства, запрет путешествующему лицу в стране (месте) временного 

пребывания заниматься деятельностью, оплачиваемой из местного 

источника и т.д.   

На основе выше изложенного предлагаем существующее понятие 

туризма в Законе РТ «О туризме» изменить на следующее понятие: туризм 

- временные выезды (путешествия) граждан Республики Таджикистан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 

иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) временного пребывания. 

4. В Законе Республики Таджикистан «О туризме» в понятии туриста 

в качестве одной из целей указывается «коммерческая». Это противоречит 

понятию потребителя, указанному в статье 1 Закона РТ «О защите прав 

потребителей», в соответствии с которым потребитель заказывает и 

приобретает услугу для личных, семейных, домашних и иных нужд, «не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». Это 

свидетельство того, что оно является предпринимательской 

деятельностью. Коммерческая цель в туристских правоотношениях - это 

цель туроператора и турагента, а наслаждение от отдыха - это цель 

туриста. Тем самым, если лицо имеет коммерческую цель, оно не является 

туристом, а является предпринимателем. 

Для признания гражданина туристом необходимы следующие 

признаки: турист - потребитель туристских услуг; турист - временный 

посетитель; турист - ночующий посетитель; турист приобретает тур для 

определенных целей; турист не может зарабатывать деньги в посещаемом 

месте из местного источника.  

Исходя из вышесказанного предлагаем заменить понятие туриста из 

абзаца 9 ст. 2 Закона РТ «О туризме» на следующее определение: турист - 
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потребитель туристской услуги, реализующий свое право на отдых 

посредством заключаемого им или третьим лицом в его пользу договора на 

туристское обслуживание, и характеризующийся как временный 

посетитель местности, населенного пункта, территории или страны 

независимо от его гражданства, национальности, пола, языка и религии, 

находящийся в посещаемой местности от 24 часов до 12 месяцев подряд, 

или находящийся вне места своего проживания в пределах своей страны и 

осуществляющий не менее одной ночевки в коллективном или 

индивидуальном средстве размещения, путешествующий в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью в месте 

временного пребывания, оплачиваемой из местного источника.   

5. В Законе РТ «О туризме» нет различий между правовым статусом 

туроператора и турагента. Поэтому надо конкретизировать их правовой 

статус как субъектов туристской деятельности, и определить понятие 

туроператора и турагента. Для этого предлагаем сформулировать 

следующие понятия туроператора и турагента: «Туроператор – это лицо, 

от своего имени осуществляющее предпринимательскую деятельность по 

формированию, продвижению и реализации туристской услуги; Турагент- 

это лицо, осуществляющее  предпринимательскую деятельность по 

продвижению и реализации туристской услуги, созданной 

туроператором». Туроператоров и турагентов можно различать по 

следующим признакам: во-первых, по системе доходов. Туроператор 

покупает некоторую туристскую услугу, и его прибыль формируется из 

разницы между ценой покупки и ценой продажи; очень часто туроператор 

приобретает отдельные услуги, из которых затем формирует комплексную 

туристскую услугу со своим механизмом ценообразования. Во-вторых, по 

принадлежности туристской услуги. Туроператор всегда имеет запас 

туристских услуг для продажи, а турагент запрашивает определенную 

услугу, только когда клиент выражает покупательский интерес. 



 
169 

6. Закон РТ «О туризме», определяя туроператорскую и турагентскую 

деятельность как деятельность по формированию, продвижению и 

реализацию туристского продукта, дает только понятие продвижения 

туристского продукта как комплекса мер, направленных на реализацию 

туристского продукта (реклама,  участие в специализированных выставках, 

ярмарках, организация туристских информационных центров по продаже 

туристского продукта, издание каталогов, буклетов и др.) (абзац 16 ст. 2.). 

Однако о понятии «формирование и реализации туристского продукта» в 

Законе нет ни одной нормы. Указание только на название деятельности, не 

предусматривающее её сущность, не только затрудняет на  практике 

осуществление данной деятельности, но и приводят к различным 

трактовкам этих видов деятельности туроператором и турагентом. Для 

устранения этих пробелов и законодательного регулирования трех видов 

деятельности туроператоров и турагентов, предлагаем четко дать понятие 

формирования и реализации туристской услуги, а также заменить 

существующее понятие «продвижение туристской услуги» в статье 2 

Закона следующим образом: формирование туристской услуги - 

деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с 

третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в тур 

(гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие); продвижение 

туристской услуги - комплекс мер, направленных на реализацию тура 

(реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристских информационных центров, издание каталогов, 

буклетов и другое);  реализация туристской услуги - деятельность 

туроператора или турагента по заключению договора на туристское 

обслуживание с туристом, а также деятельность туроператора и (или) 

третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным 

договором. 

7. Договор является основанием возникновения прав и обязанностей. 

Это основной способ оформления связей участников гражданского 
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оборота. Договор определяет объем прав и обязанностей участников 

правоотношений, порядок и условия исполнения обязательств, 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Договор позволяет правильно определить спрос и предложение, а значит, 

общественно-необходимые затраты на товары, услуги и т.п. Договор 

стабилизирует отношения гражданского оборота, делает их 

предсказуемыми, обеспечивает формирование уверенности в том, что 

предпринимательская деятельность будет обеспечена всем необходимым.  

Договор на туристское обслуживание в зависимости от участников, 

заключающих договор, можно разделить на три группы: 1. Договоры, 

заключаемые между туроператором    (турагентом) и туристом. 2. 

Договоры, заключаемые между туроператором и его партнерами - 

непосредственными исполнителями отдельных услуг. 3. Договоры, 

заключаемые между туроператором и турагентом. 

В туристской деятельности договорная ответственность наступает при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении договора. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение  обязательств может произойти как по вине,  

так и в результате  случая. 

В зависимости от указанных видов договоров, заключаемых в сфере 

туристской деятельности, гражданскую ответственность субъектов 

туристской деятельности можно разделить на три группы:  

а) Ответственность туроператора (тургента) перед туристом; б) 

Ответственность туроператора (турагента) перед партнерами; в) 

Ответственность туриста, объединения туристов пред туроператором 

(турагентом). 

8. Туристская деятельность как вид предпринимательской 

деятельности направлена на осуществление отдельных действий.  

Субъекты туристской деятельности осуществляют разные виды 

предпринимательской деятельности в сфере туризма.  
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Согласно абзацу 1 и 9 ст. 2 Закона РТ «О туризме» паломническая 

цель религиозного туризма исключена из понятия туризма и туриста. 

Однако согласно пункту 1 ст. 6 Закона одним из основных видов 

деятельности в сфере туризма является религиозное паломничество. 

Поэтому предлагаем устранить противоречие между абзацами 1, 9 ст.2 и 

пунктом 1 ст. 6 Закона РТ «О туризме» и в данной статье конкретно 

указать виды предпринимательской деятельности субъектов туристской 

деятельности и её содержание изложить в следующей редакции:  

«К предпринимательской деятельности в сфере туризма относятся 

следующие виды деятельности:  

 а) туроператорская деятельность;  

б) турагентская деятельность;  

в) иная деятельность в сфере туристской деятельности: экскурсионная 

деятельность;  гостиничная деятельность; транспортная деятельность;  

услуги общественного питания; иные услуги в сфере туристской 

деятельности».  

9. Закон РТ «О туризме» был принят в 1999 году и в 2005, 2009 годах 

в него внесли изменения и дополнения. Действующая редакция Закона 

имеет некоторые недостатки, которые являются препятствием для 

развития туристской деятельности, и для их устранения мы предлагаем 

внести изменения и дополнения в данный Закон.  

А) В Законе РТ «О туризме» конкретно права туристов не указаны. 

Только предусмотрено, что права туристов  на территории Республики 

Таджикистан определяются настоящим Законом, другими Законами 

Республики Таджикистан и международными   договорами,   признанными 

Республикой  Таджикистан (ст. 16). Отсылочный характер данной статьи 

является пробелом в законодательстве РТ. Это обосновано тем, что: а) 

другие Законы РТ не предусматривают права туристов; б) в них не 

отражены отличительные признаки туриста и его правового статуса как 

субъекта туристских правоотношений. Специфика туристских отношений, 
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как правильно отмечается Н.А. Соколовой, обуславливает необходимость 

рассмотрения такой категории, как правосубъектность граждан в 

туристских отношениях. Туристы как субъекты туристских 

правоотношений во время путешествия пользуются правом на 

информацию, доступ к туристским ресурсам, возмещение убытков и т.д.  

Предлагаем часть 1 статьи 16 – «Права и обязанности туриста» - 

Закона изложить в новой редакции, включив в неё следующее содержание: 

«При подготовке к туру, во время его совершения, включая транзит, 

туристы имеют право:  на необходимую и достоверную информацию о 

правилах въезда в страну (место) временного пребывания и правилах 

пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, 

святынях, объектах культурного наследия и других объектах туристского 

показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей 

природной среды; на свободу передвижения, свободный доступ к 

туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного 

пребывания ограничительных мер, установленных нормативными 

правовыми актами; на обеспечение личной безопасности, своих 

потребительских прав и сохранность своего имущества, беспрепятственное 

получение неотложной медицинской помощи; на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора 

на туристское обслуживание». 

Б) Часть 1 ст. 11 Закона РТ «О туризме», определяя права 

туроператора и турагента как субъектов туристской деятельности, 

указывает на то, что права субъектов туристской деятельности 

определяются законами и другими нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. На наш взгляд, во-первых, эта часть статьи в 

отношении прав субъектов туристской деятельности имеет расплывчатый 

характер, а во-вторых, некоторые указанные в ней законы, например Закон 

РТ "О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан",  

утратили силу. Туроператор и турагент для достижения своей цели - 
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получения прибыли - формируют, производят и реализуют туристскую 

услугу, используют информацию, разрабатывают программы для развития 

туризма и т.д. Однако их права конкретно не указываются в Законе. 

Предлагаем часть 1 статьи 11 Закона изложить в новой редакции, 

которая имеет следующее содержание:  

«Субъекты туристской деятельности имеют право: на формирование, 

продвижение и реализацию туристских услуг в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; на внесение предложений по 

охране туристских ресурсов, их сохранению и восстановлению, порядку 

использования; на внесение предложений по совершенствованию 

образовательных программ по профессиональному обучению в отрасли 

туризма, повышению уровня профессиональной подготовки работников и 

специалистов в отрасли туризма; на установление объектам туристской 

индустрии, собственниками которых они являются, соответствующей 

категории при прохождении установленных процедур классификации, 

сертификации; на получение в установленном порядке информации, 

необходимой для осуществления их деятельности, в органах государственной 

власти; на участие в установленном порядке в разработке программ развития 

туризма и курортно-рекреационной сферы; на создание объединения 

(ассоциации, союзы) в целях координации предпринимательской 

деятельности, а также представления и защиты общих имущественных 

интересов; на возмещение убытков, причиненных в результате незаконных 

решений, действий или бездействия органов государственной власти, их 

должностных лиц». 

В) Право на информацию является конституционным правом граждан.  

В туристской деятельности предоставление информации является 

гарантией приобретения комплексно сформированного тура, хорошего 

отдыха и безопасности в путешествии. Однако в Законе РТ «О туризме» 

нет ни одной статьи об условиях информационного обеспечения 

безопасности туризма. Поэтому предлагается статью 2  Закона дополнить 
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понятием туристской информации как сведений о туристских ресурсах, 

состоянии, порядке их использования и классификации, республиканских 

(местных) туристских маршрутах, юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, внесенных в реестр субъектов туристской 

деятельности, сведений о сертифицированных средствах размещения, 

картографической информации, сведений о размещении объектов 

туристской деятельности и туристских ресурсах, информаций о 

нормативно-правовых актах о туризме, сведений о деятельности органов 

государственной власти, осуществляющих государственное управление 

туризмом, обязательных для размещения в системах общего пользования, а 

также иной информации, определяемой Правительством Республики 

Таджикистан. А также Закон дополнить статьей 13.1. под названием 

«Информационное обеспечение  туристской деятельности», которая имеет 

следующее содержание: 

 «1. В Республике Таджикистан создается и функционирует единая 

информационная система, предназначенная для обеспечения достоверной, 

объективной и своевременной туристской информацией органов 

государственной власти Республики Таджикистан, органов местного 

самоуправления, а также всех заинтересованных участников отношений в 

области туризма.  

Заинтересованным лицам обеспечивается свободный доступ к 

создаваемым информационным ресурсам, за исключением случаев, если в 

интересах сохранения государственной, служебной или коммерческой 

тайны такой доступ должен быть ограничен.  

2. Туристско-информационные центры - некоммерческие 

организации, целью деятельности которых является содействие органам 

государственной власти в формировании и использовании 

информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления на 
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безвозмездной основе потребителям документированной туристской 

информации.  

3. Порядок формирования и функционирования туристской 

информационной системы, а также осуществления деятельности 

туристских информационных центров определяется Правительством 

Республики Таджикистан».  

Г) Определяя предмет договора на туристское обслуживание, 

анализируется понятие «туристского продукта» и «туристской услуги». 

Неясно, для чего законодатель ввел понятие «туристский продукт». 

Законодатель определяет туристский продукт как право на тур и тур как 

туристское путешествие (поездк) по  определенному маршруту в 

конкретные сроки, обеспеченное комплексом туристских услуг (ст. 2 

Закона РТ «О туризме»). В научной литературе туристский продукт 

понимается как комплекс услуг (Е.Л. Писаревский, Я.Е. Парций, Д.П. 

Стригунова и др.) или пакет материальных и нематериальных компонентов  

(М.Б. Биржаков, Г. Голембский, В.А. Новаковская, С. Сенин и др.). 

Гражданский кодекс Республики Таджикистан не предусматривает 

продукт (комплекс услуг или совокупность материальных или 

нематериальных компонентов) как объект гражданских прав (ст.140), они 

являются отдельными объектами и этим указано противоречие не только 

между нормами Закона, но и  противоречие Закона РТ «О туризме» с 

Гражданским кодексом Республики Таджикистан. Для устранения 

противоречия между нормами Закона РТ «О туризме» предлагается 

понятие «туристский продукт» заменить на понятие «туристская услуга» и 

привести его соответствие с главой 37 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан  «Договор возмездного оказания услуг».  

10. Предлагается Гражданский кодекс Республики Таджикистан 

дополнить отдельной главой 45.1. «Агентский договор». В ней, в 

частности, предлагается изложить вопросы: понятия агентского договора, 

агентского вознаграждения, ограничения агентским договором прав 
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принципала и агента, отчеты агента, субагентский договор и прекращение 

агентского договора. Это обосновано тем, что в сфере туристской 

деятельности данный вид договора широко применяется для 

регулирования отношений между туроператором и турагентом и идеально 

подходит для указанных контрагентов, т.к. отношения между ними, как 

правило, носят длящийся характер. Кроме того, данный договор позволяет 

возложить на агента, кроме совершения юридических действий 

(заключения договоров с туристами), совершение фактических действий - 

проведение рекламных мероприятий, маркетинговых исследований и т.п. 

11. Для правового укрепления договора на туристское обслуживание в 

гражданском законодательстве в статье 798 Гражданского кодекса РТ 

после словосочетания «культурному обслуживанию» дополнить 

словосочетанием «туристскому обслуживанию». Это предложение 

обосновано тем, что в Республике Таджикистан субъекты туристской 

деятельности из-за того, что договор на туристское обслуживания не 

указан в конкретной статье Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан, заключают с туристами договор на продажу туристского 

продукта, руководствуясь положениями о договоре купли-продажи, или же 

договор на туристское обслуживание, руководствуясь положениями о 

договоре возмездного оказания услуг Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан. 
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