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щие нотариального удостоверения или оформления либо государственной регистрации; сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего 
третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения. Однако закон не содержит ни 
определения суммы, которая считается мелкой, что может привести к практическим проблемам, осо-
бенно при заключении сделок в розничной торговле. 

Российские исследователи указывают и на ряд других практических проблем, которые, думается, 
актуальны и для белорусских несовершеннолетних граждан, и вносят свои предложения. В частно-
сти, если малолетнему предоставлена значительная сумма денег, предлагается внести изменения, ка-
сающиеся размеров суммы, которой он может свободно распоряжаться [3, с. 19].  

Статья 25 ГК предоставляет право несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет самостоятель-
но, без согласия своих законных представителей, распоряжаться своими заработком, стипендией и 
иными собственными доходами. Предлагается также конкретизировать о каких видах иных собствен-
ных доходов, которыми может свободно распорядиться несовершеннолетний с 14 до 18 лет, идет речь 
[3, с. 19]. 

Применительно к эмансипации несовершеннолетних Т.Д. Трамбачева предложила включить в ус-
ловия эмансипации любую законную деятельность, приносящую постоянный доход, в частности до-
ходы от заключения гражданско-правовых договоров, принадлежащих несовершеннолетнему имуще-
ства, акций, получаемых гонораров, авторского вознаграждения [ 6, с. 15–16]. Думается, приведенные 
примеры могли бы быть использованы для конкретизации указанного перечня. 

Таким образом, категория «гражданская правосубъектность» и ее состав требуют дальнейшего 
исследования, в том числе в части выработки определений таких понятий, как «сделкоспособность», 
«деликтоспособность», применительно к несовершеннолетним. Требуется детализация гражданских 
прав несовершеннолетних граждан, специальной регламентации требует их сделкоспособность и за-
щита их интересов при реализации субъективных гражданских прав. 
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лики Беларусь 

ПОНЯТИЕ ТУРИЗМА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НАУКЕ 
Проанализированы научные взгляды на природу понятия «туризм». Рассмотрены различные трактовки 

данного термина, выявлены критерии, отличающие туризм от путешествий. Отражены характерные чер-
ты и признаки туризма как явления. Предложенные автором подходы могут быть использованы при форми-

ровании предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Необходимость формирования дефиниции туризма возникла в начале XX в. в связи с увеличени-
ем потока лиц, желающих отдохнуть за пределами своего государства, и возрастающим экономиче-
ским значением данной отрасли. К этому времени туризм стал массовым явлением в мировом мас-
штабе и представлял собой отрасль экономики непроизводственной сферы, которая удовлетворяла 
потребности туристов в нематериальных услугах. Основная функция данной отрасли − обеспечение 
потребителя качественным и полноценным отдыхом.  



 110 

Как отмечает М.Б. Биржаков, «толкование туристских терминов – предмет ожесточенных и ам-
бициозных дискуссий апологетов теории туризма» [3, с. 8–9]. Слово «туризм» (от фр. tourism, tour – 
прогулка, поездка) – понятие широкое, и в литературе можно встретить его различные толкования, 
общепринятого определения в настоящее время не существует. 

Понятие туризма тесно связано с таким термином, как «путешествие», однако имеются особен-
ности и отличительные черты каждого из упомянутых понятий. Путешествие − это перемещение лю-
дей в пространстве и времени независимо от цели такого перемещения [4, с. 14].  

В современной отечественной и зарубежной литературе существует множество определений по-
нятия «туризм». Большой толковый словарь русского языка определяет туризм как «активный отдых 
со специально организованными путешествиями, включающими в себя познавательный, культурный, 
спортивный и т. п. элементы» [6, с. 1353]. Из данного определения вытекает, что понятие «туризм» 
гораздо шире понятия «путешествие». Однако большинство современных авторов справедливо счи-
тают, что туризм – частный случай путешествий. Путешествие может выступать в форме походов, 
экспедиций и т. д. Большой глоссарий терминов международного туризма главным его отличием от 
путешествий обозначает цель и массовость. Кроме того туризм в отличие от путешествий имеет ог-
раничения во времени по продолжительности, цели и отсутствию возможности заниматься оплачи-
ваемой деятельностью в месте временного пребывания [2, с. 13].  

Некоторые авторы научных работ и энциклопедий включают в определение туризма такой кри-
терий, как «свободное время». Так, Ю.М. Чеботарь указывает, что «туризм является разновидностью 
путешествия, но именно путешествия при определенном условии (свободном времени)» [14, с. 3]. 
Туристская энциклопедия Беларуси определяет туризм как вид деятельности населения в свободное 
время, связанный с временной миграцией и пребыванием вне постоянного места жительства с целью 
отдыха, лечения, физического и духовного развития, повышения культурно-познавательного уровня 
или спортивного мастерства, сопровождающийся потреблением природных, экономических и куль-
турных ценностей и услуг [13, с. 573]. В 1977 г. определение туризма дала Большая советская эн-
циклопедия, как путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха 
[5, с. 332]. Однако, учитывая современную дефиницию термина «туризм», закрепленную в законе Рес-
публики Беларусь от 29 ноября 1999 г. № 326-З (с изменениями и дополнениями) «О туризме» [10], 
можно сказать, что данный критерий является нецелесообразным вследствие того, что в определение 
туризма включены деловые поездки, которые не могут быть совершены в свободное время.  

Н.И. Кабушкин считает, что туризм является разновидностью путешествий, охватывает собой 
лиц, путешествующих и пребывающих в местах, находящихся за пределами их обычной среды, с це-
лью отдыха, в деловых или иных целях. Он выделяет три критерия отличия туризма от путешествий: 

1) изменение места; 
2) пребывание в другом месте (место пребывания не должно быть местом постоянного или дли-

тельного проживания и путешественники не должны находиться в посещаемом ими месте 12 месяцев 
подряд или более); 

3) оплату труда из источника в посещаемом месте (главной целью поездки не должно быть осу-
ществление деятельности, оплачиваемой из источника в этой стране) [9, с. 10–11].  

По мнению К. Пшецлавского, туризм − совокупность процессов передвижения в пространстве, 
связанных с добровольной временной переменой места пребывания отдельными лицами и социаль-
ными группами, а также с изменением ритма жизни и окружающей среды [15, с. 11]. В данном опре-
делении представляет интерес такая характеристика туризма, как «добровольность перемещения». 
Следует отметить, что ст. 30 Конституции Республики Беларусь закрепляет право граждан на сво-
бодное передвижение. Это важно при совершении туристической поездки с несовершеннолетними 
детьми в возрасте от 14 до 18 лет. В соответствии со ст. 25 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь данная категория несовершеннолетних обладает достаточно большим объемом дееспособности. 
Они вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или попечителя, распоряжаться 
своим заработком, стипендией и иными собственными доходами; осуществлять права автора произ-
ведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством 
результата своей интеллектуальной деятельности; вносить денежные средства в банк или небанков-
ские кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством; 
совершать мелкие бытовые и иные сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не тре-
бующие нотариального удостоверения или оформления либо государственной регистрации, а также 
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения. Несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет несут самостоятельную имущественную ответственность по заключен-
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ным сделкам. На основании изложенного можно сделать вывод, что данная категория несовершенно-
летних имеет широкий круг прав и обязанностей и вправе самостоятельно принимать важные реше-
ния. Целесообразно сделать предположение, что было бы разумным учитывать желания несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет при выезде за пределы Республики Беларусь, особенно если это 
несовершеннолетние, достигшие 16 лет и работающие по трудовому договору (контракту). К сожа-
лению, данный аспект туризма не нашел отражения в современных законодательных актах. 

В 1952 г. в СССР одним из первых дал определение туризма В.В. Добкович: «Туристическими 
путешествиями называют такие путешествия, которые проводятся в период каникул и отпусков по 
различным районам нашей Родины для ознакомления с жизнью и культурой ее народов, социалисти-
ческим строительством, природными богатствами, историческими, военными и революционными 
памятниками» [8, с. 5]. Определения туризма давались Всемирной туристской организацией в 1981 г. 
в Мадриде, на Межпарламентской конференции по туризму, проведенной Межпарламентским сою-
зом и Всемирной туристской организацией в 1989 г. в Гааге. В мировой практике одним из распро-
страненных является определение туризма, предложенное Международной ассоциацией научных 
экспертов в области туризма: туризм − совокупность отношений и явлений, которые возникают во 
время перемещения и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места проживания и 
работы [1, с. 12].  

По определению, принятому в 1954 г. ООН, туризм – активный отдых, влияющий на укрепление 
здоровья и физическое развитие человека, связанный с передвижением за пределами постоянного 
места жительства [12, с. 11]. Данное определение одобрено Всемирной туристской организацией и 
используется в правовых системах многих стран. 

Вместе с тем следует отметить, что в марте 1993 г. Статистической комиссией ООН были приня-
ты «Рекомендации для статистики туризма», подготовка которых явилась результатом работы меж-
дународной конференции, посвященной статистике туризма (Оттава, июнь 1991 г.). В названных Ре-
комендациях комиссия ООН предложила понимать под термином «туризм» деятельность лиц, путе-
шествующих в целях отдыха, служебных или иных целях и остающихся вне своей повседневной сре-
ды обитания не дольше, чем год [7, с. 10]. 

Говоря об использовании понятия «туризм» в законодательстве стран СНГ, можно привести 
нормы, закрепленные в соответствующих нормативных правовых актах Российской Федерации и 
Республики Беларусь. Так, закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет туризм как «временные 
выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познава-
тельных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без заня-
тия деятельностью, связанной с получением дохода от источника в стране (месте) временного пребы-
вания» [11].  

В соответствии же с законом Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. № 326-З (с измене-
ниями и дополнениями) «О туризме» туризм – «это путешествие физических лиц за пределы их мес-
та жительства в течение периода, не превышающего 12 месяцев подряд, с целью отдыха, с деловыми, 
познавательными и другими целями, без занятия трудовой, предпринимательской, иной приносящей 
доход деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в посещае-
мой стране (месте), а также деятельность юридических и физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, по организации такого путешествия» [10]. Как видно из данного определе-
ния, в законодательстве Беларуси понятие «туризм» охватывает более широкий спектр отношений, 
включая деятельность юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, по организации путешествий. Это определение включает в себя как некоммерческую деятель-
ность физических лиц (туристов), так и предпринимательскую деятельность юридических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей при организации путешествия, что позволяет более широ-
ко трактовать понятие туризма. Данный аспект имеет существенное значение, так как термин «ту-
ризм» ограничивается не только передвижением туристов, но и охватывает деятельность организаций 
по формированию и реализации туров. Как представляется, данный подход к понятию туризма явля-
ется правомерным и обоснованным. 

Таким образом, приведенный в статье анализ множества дефиниций позволяет выделить общие 
характерные черты, которые большинство авторов включают в понятие «туризм». К ним, в частно-
сти,  относятся: 

пребывание физических лиц вне постоянного места жительства; 
установленные временные рамки (данный признак следует конкретизировать более детально).  
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Гаагская Декларация Межпарламентской конференции по туризму 1989 г. установила, что про-
должительность поездки не должна превышать трех месяцев, за исключением тех случаев, когда раз-
решено пребывание сроком более трех месяцев или возобновлено трехмесячное разрешение. Реко-
мендации для статистики туризма, принятые Статистической комиссией ООН в 1993 г., определили, 
что продолжительность путешествия должна быть не более одного года. Данный подход к установ-
лению временных рамок для отграничения туризма от путешествий является наиболее оптимальным, 
что нашло свое выражение в законе Республики Беларусь «О туризме». Необходимость установления 
такого длительного периода обусловлена возможной потребностью граждан в длительном санаторно-
курортном лечении; рекреационных, профессионально-деловых и прочих целях; 

цель перемещения; 
невозможность занятия трудовой, предпринимательской и иной деятельностью, приносящей 

прибыль (доход). 
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на длительную историю развития туризма, он до 

сих пор не имеет однозначного определения и в отношении одного и того же явления применяются 
различные трактовки, даваемые как отдельными специалистами, так и туристическими организация-
ми. Однако активное формирование единого подхода к данному вопросу позволит избежать не толь-
ко затруднений в изучении туризма как явления, учебной дисциплины, экономического феномена, но 
и неблагоприятных последствий в правоприменительной практике и практической деятельности 
субъектов туристического бизнеса. 
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