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том, что где произошло и тем самым привлекают внимание. Таким образом,  на негативные ПСЛХ 
больше обращается внимания и они больше задеваются реципиента коммуникативной ситуации. 

Также интересным представляется следующее наблюдение Е.В. Лаврищевой о том, что «коли-
чество репрезентации негативных, астенических эмоций значительно превышает количество поло-
жительных стенических эмоций» (Лаврищева Е.В., 2010, С.29) 

Лексические средства, выражающие негативную оценку, используются для выражения агрес-
сии, которая в свою очередь привлекает внимание пользователя с целью манипуляции над ним.  
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При рассмотрении развития международного законодательства в сфере туризма прежде всего, 

следует начать с тех фундаментальных положений, которые составляют резолюции международных 
организаций, таких как OOН, других международных туристских организаций. Таким основопола-
гающим документом, безусловно, является Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года  в Пале де Шайо (Париж). Текст Деклара-
ции является первым глобальным определением прав, которыми обладают абсолютно все люди.  
Декларация  провозглашает основные и неотъемлемые права и свободы человека, такие как право на 
жизнь, свободу, личную неприкосновенность, право покидать страну, на свободное передвижение и 
право выбора места жительства. Так статья 24 гласит: « Каждый человек имеет право на отдых и до-
суг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический от-
пуск» - это незыблемый постулат для всего мира. Также статья 8 Декларации закрепляет право чело-
века на защиту в случае нарушения своих прав, а именно: «Каждый человек имеет право на эффек-
тивное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его 
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом». Всеобщая декларация прав чело-
века в окончательной редакции была поддержана 48 странами. Несмотря на то, что декларация имеет 
только статус рекомендации,  на её основании были приняты все последующие международные нор-
мативно-правовые документы, такие как, например, Международный пакт о гражданских и полити-
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ческих правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвен-
ция о защите прав человека и его основных свобод и многие другие [1]. 

Следующий важный документ был принят на Римской конференции ООН по международному 
туризму и путешествиям в 1963г. и получил название: «Общая резолюция по развитию туриз-
ма».Значение этого документа заключается в том, что данная резолюция способствовала упрощению 
установленных правительствами формальностей в отношении международного туризма, В ней были 
разработаны рекомендации, которые послужили основой для правового регулирования международ-
ного туризма в соответствии с нормами международного права. Так, например, данная резолюция 
рекомендует, чтобы Бюро технической помощи Организации Объединенных Наций и другие соот-
ветствующие органы предоставляли приоритет просьбам, касающимся оказания помощи в области 
развития туризма отдельных стран в рамках региональных программ или программ технической 
помощи, включая проекты по туризму. Признавая ту важную роль, которую выполняют турист-
ские агентства, резолюция призывает правительства различных государств предпринять законода-
тельных меры, либо другие способы в целях  осуществления должного контроля за созданием и 
деятельностью туристских агентств, признавая их профессиональный статус [2]. 

Также в рамках усовершенствования сбора и обработки статистических данных данная ре-
золюция  разграничивает понятия «турист»  (временный посетитель) и «экскурсант», впервые дав 
четкое правовое определение этих двух понятий. Так  туристами признаются временные посетите-
ли, находящиеся в посещаемой стране по меньшей мере 24 часа; в рекреационных целях  т.е. ради удо-
вольствия: отдых, отпуск, здоровье, образование, религия, спорт; а также с деловыми целями, по семей-
ным обстоятельствам, командировки и участие в конференциях. А экскурсанты, отныне - это временные 
посетители, пребывающие в посещаемой стране менее чем 24 часа (включая круизных туристов). Таким 
образом, понятие "временный посетитель" включает любое лицо, посещающее любую другую страну, 
помимо той, которая является его обычным местом жительства, по любой причине, помимо занятия про-
фессиональной деятельностью, вознаграждаемой в посещаемой стране. 

Рекомендации Римской конференции 1963г. были использованы большинством государств 
мира в качестве основ для совершенствования форм организации туризма, для разработки мер по 
упрощению и унификации пограничных формальностей в отношении иностранных туристов.При 
этом, понятие «пограничные формальности» здесь необходимо толковать не как, формальности, 
которые должны соблюдаться иностранными туристами при пересечении границ посещаемых ими 
государств. Речь идет о том, что это понятие связано, главным образом, с правовым положением 
иностранного туриста, регламентированным паспортными, визовыми, таможенными, валютными, 
медицинскими формальностями. Государство, пользуясь суверенным правом, определяет необхо-
димые пограничные и другие формальности для иностранных граждан, въезжающих в страну, а 
также для граждан своей страны, выезжающих за границу. Государство также устанавливает права 
и обязанности иностранцев во время их пребывания в данной стране [9]. Рекомендации междуна-
родных органов и организаций, международные соглашения, базирующиеся на нормах междуна-
родного права, не затрагивают и не ограничивают суверенных прав государств, а лишь способст-
вуют развитию и регламентации их международных связей. 

С течением времени в области туризма происходит дальнейшее укрепление и развитие междуна-
родно-правовых актов. Основу составляют международные конвенции, т.е. акты предметно-
регулирующего характера, устанавливающие правила, признанные соответствующими государствами.  

Первой и основополагающей в этом ряду стала Международная конвенция по контракту на 
путешествие, принятая 23 апреля 1970 года в Брюсселе (Бельгия).Конвенция служит основой при 
рассмотрении споров между туристскими агентствами и агентами, с одной стороны, и туристами и 
международными путешественниками — с другой — по вопросам нарушения условий заключен-
ных контрактов.  В этой Конвенции впервые было дано понятие двух видов договоров -  с органи-
затором путешествий и с посредником на организацию путешествий.  

Контракт на организацию путешествия - любой контракт, в котором организатор путешест-
вия выступает от своего имени и обязуется предоставить путешественнику совокупность комбини-
рованных услуг, которые относятся к обеспечению путешественника на маршруте или в месте 
пребывания. 
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Посреднический контракт на продажу путешествия - любой контракт, в котором организа-
тор путешествия поручает своему посреднику реализовать контракт на организацию либо одного, 
либо нескольких путешествий [3]. 

При этом, организатором путешествия признается любое лицо, которое принимает на себя 
обязательства, закрепленные в контракте на организацию путешествия. Посредник - любое лицо, 
которое принимает на себя обязательства, закрепленные в посредническом контракте на продажу 
путешествия. Организатор путешествия обязан выдавать документ на путешествие, заверенный его 
подписью и печатью.  Документ путешествия действителен до полного выполнения условий кон-
тракта. Нарушение организатором путешествия возложенных на него обязательств не лишает кон-
тракт  законной силы. Организатор путешествия несет ответственность за любой ущерб, связанный 
с этим нарушением. Путешественник может полностью или частично расторгнуть контракт при 
условии возмещения убытков организатору путешествия в соответствии с национальным законо-
дательством или согласно положениям контракта. Посреднический контракт на продажу путеше-
ствия помимо информации, приводимой в контракте организатора путешествия, должен содержать 
имя и адрес посредника с указанием того, что он действует в качестве посредника организатора 
путешествия. В случае нарушения обязательств контракта посредник рассматривается как органи-
затор путешествия и несет ответственность за ущерб, вытекающий из этого нарушения. Путешест-
венник может полностью или частично аннулировать контракт при условии выплаты посреднику 
организатора путешествия компенсации согласно положению контракта или в соответствии с на-
циональным законодательством. Посредник организатора путешествия несет ответственность как 
за свои собственные действия и упущения, так и за действия и упущения своих исполнителей, дей-
ствующих при выполнении возложенных на них функций. Посредник организатора путешествия 
несет ответственность за любую ошибку, совершенную им при выполнении своих обязанностей. 
Возмещение убытков путешественнику ограничено суммой 10000 франков. Любое государство 
может фиксировать свою собственную верхнюю границу суммы возмещаемых убытков для кон-
трактов, заключаемых при посредничестве учреждения, находящегося на его территории. Посред-
ник организатора путешествия не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 
условий контракта путешествия, не попадающих в сферу услуг, оговариваемых посредническим 
контрактом на продажу путешествия. 

Таким образом, можно проследить, что в 60-70 г. 20 века одним из главнейших направлений 
формирования международного туристского права было, прежде всего, достижение ясности в тер-
минологии и определениях. Данная тенденция прослеживается и в 80-х г., но происходит значи-
тельное переосмысление роли туризма в мире. Прежде всего это было связано с созданием при 
ООН  Всемирной Туристской Организации – ВТО, целью которой является выработка норм и пра-
вил, облегчающих туристский обмен в международном сообществе. [8] Ярким отражением нового 
подхода служитМанильская декларация по мировому туризму.  Она была подписана в рамках про-
ведения Всемирной конференции по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября 
по 10 октября 1980 года при участии 107 делегаций государств, Данный документ отражает цели 
Всемирной туристской организацией по  выяснению реальной сущности туризма во всех его ас-
пектах,  той роли, которую туризм призван играть в динамичном и значительно изменяющемся 
мире,  а также для рассмотрения ответственности государств за развитие туризма в современных 
обществах в качестве деятельности, выходящей за пределы чисто экономической области в жизни 
стран.[4]. Декларация определила сущность туризма во всех его аспектах, уточнила роль туризма в 
национальной экономической деятельности и в международном обмене, его влияние на выравни-
вание баланса внешней торговли.  

В декларации рассматривается экономическая составляющая туризма. Кроме этого, что ми-
ровой туризм может внести свой вклад в установление нового международного экономического 
порядка, который способствовал бы сокращению увеличивающегося экономического разрыва ме-
жду развитыми и развивающимися странами и обеспечил бы ускоренное экономическое развитие и 
прогресс. Увеличение роли туризма  в национальной экономической деятельности и в междуна-
родном обмене превращают его в одну из основных отраслей мировой экономической деятельно-
сти. При этом следует обратить внимание на то, что основной посыл данной декларации заключа-
ется в том, что туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в жизни народов в 
силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, образовательную и экономиче-
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скую области жизни государств и их международных отношений. Сделан общий вывод, что туризм 
является существенным фактором обеспечения мира во всем мире, моральной и интеллектуальной 
основой для международного взаимопонимания и сотрудничества. Ссылаясь на Всеобщую деклара-
цию прав человека, Манильская декларация напоминает, что развитие туризма зависит от доступа 
человека к активному отдыху и отпуску и его свободы путешествий в рамках свободного времени и 
досуга, а также об обязанностях общества предоставлять своим гражданам реальные, эффективные и 
недискриминационные возможности доступа к туризму. Такие условия должны соответствовать 
приоритетам, законодательству и традициям каждой соответствующей страны. Иными словами дек-
ларация говорит об обязанности государства предоставлять своим гражданам  возможности доступа 
к туризму и устранять негативные факторы, сдерживающие его развитие, защищать права граждан в 
сфере туризма [10].  

Можно сделать вывод, что если до 1980 г. туризм рассматривался в основном с экономической 
точки зрения, прежде всего точки зрения доходности, то Манильская декларация переосмыслила 
роль и место туризма, провозгласила новую современную и реалистичную концепцию туризма как 
способа проведения отпусков, как форму отдыха, путешествий и перемещений лиц с любыми целя-
ми, указала на необходимость участия государства  в регулировании туристской сферы и защиты 
прав граждан в этой области.   

В подобном направлении также действовал Документ Акапулько Всемирного совещания по 
туризму 1982г.Он закрепил концепцию дальнейшего сотрудничества в области международного ту-
ризма, наметил основные направления межгосударственного сотрудничества в данной сфере, а также  
определил государственные меры которые должны обеспечить социальное, культурное, образова-
тельное, политическое и экономическое руководство сферой туризма [5]. 

Особое внимание стоит уделить рассмотрению рекомендательных актов Всемирной турист-
ской организации, целью которой, как уже указывалось выше, является выработка норм и правил, 
облегчающих туристский обмен в международном сообществе. К ним, прежде всего, относится Хар-
тия туризма, которая была одобрена в 1985 г. на 6 сессии Генеральной ассамблеи ВТО в Софии 
(Болгария) В документе указывается необходимость поощрения все большего числа государств к 
постепенному введению правил, которые будут способствовать дальнейшему расширению путеше-
ствий в международном, региональном и субрегиональном масштабах. Фактически документ содер-
жит рекомендации по деятельности нескольких субъектов туристической сферы: государства, пред-
ставителей местного населения туристских районов, работников в сфере туризма и самих туристов. 
Рекомендации для последних содержатся в специальном разделе (Кодекс туриста) [6]. В Хартии раз-
работаны общие понятия и терминология туризма, принципы статистики, нормы и рекомендации для 
формирования национального законодательства, системы преференций для туристов, создание сис-
темы туристского образования. Так государствам предписывается приводить туристскую политику в 
соответствие с политикой общего развития, проводимой на различных уровнях - местном, регио-
нальном, национальном и международном, и расширять сотрудничество в области туризма как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе. Опираться на принципы Манильской декларации по 
мировому туризму и Документу Акапулько при разработке и осуществлении своей политики, планов и 
программ в области туризма в соответствии со своими национальными приоритетами, защищать в ин-
тересах настоящего и будущих поколений туристскую среду, которая, включая в себя человека, природу, 
общественные отношения и культуру, а также содействовать информированию туристов с целью созда-
ния условий для понимания обычаев местного населения в местах транзита и временного пребывания. 

«Кодекс туриста» - специальный раздел Хартии, посвященный правам и обязанностям тури-
ста. Согласно этому Кодексу, туристы имеют право на объективную и исчерпывающую информацию 
об условиях и возможностях, предоставляемых в течение их путешествия и временного пребывания 
 официальными туристскими организациями и поставщиками туристских услуг, на личную безопас-
ность и  безопасность своего имущества, на защиту своих прав как потребителей, а также на админи-
стративные и юридические гарантии, необходимыми для защиты своих прав.  Что касается обязанно-
стей,  туристы должны способствовать взаимопониманию между народами; проявлять уважение к 
укладу жизни и законодательству стран пребывания; с пониманием относиться к обычаям, веровани-
ям и поступкам местного населения; воздерживаться от подчеркивания различий, существующих 
между ними и местным населением; быть восприимчивыми к культуре местного населения. 
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Следующий интересный документ - Гаагская декларация по туризму. Она была принята Меж-
парламентской конференцией по туризму, проведенной в Гааге (Нидерланды) в 1989 г. [7]. Содержа-
ние декларации сводится к закреплению 10 основных принципов, которые необходимо соблюдать 
всем участникам отношений в сфере туризма. В каждом принципе закрепляются основополагающий 
тезис и рекомендации по его реализации.  

Первый принцип содержит определение туризма, под которым понимаются не только все сво-
бодные перемещения людей, но и сфера услуг, созданная для удовлетворения потребностей, возни-
кающих в результате этих перемещений. Здесь же определяется значение туризма для жизни челове-
ка и общества, как  одновременно следствие и решающий фактор качества жизни в современном об-
ществе. Поэтому парламентам и правительствам следует уделять все более активное внимание ту-
ризму с целью обеспечения его развития. 

Второй принцип посвящен социально-экономической составляющей туризма: «Туризм может 
быть эффективным средством содействия социально-экономическому росту всех стран». Подчерки-
вается, что условием этого является приемлемый уровень самообеспечения туристской сферы, при 
котором страна не должна тратить больше того, что она надеется получить от туризма. Третий прин-
цип закрепляет необходимость охраны окружающей природной среды и иных туристских ресурсов.  

Четвертый принцип содержит определение иностранного туриста. Иностранным туристом 
признается любой человек,  который совершает путешествие в любую другую страну помимо той, 
которая является его постоянным местом проживания, сроком, не превышающим трех месяцев, и 
который не будет осуществлять какой-либо оплачиваемой деятельности в посещаемой стране вне 
зависимости от того, было ли ему это предложено или нет.  

Пятый принцип говорит о возможности разумного ограничения прав человека на отдых и сво-
бодное время только в случаях, предусмотренных законом, при условии, что данные ограничения не 
ставят под сомнение сам принцип свободы передвижения. 

Шестой принцип посвящен вопросам упрощения туристских формальностей.  
Седьмой и восьмой принципы затрагивают взаимосвязанные проблемы безопасности в туриз-

ме и угрозы терроризма, а также указывают на необходимость в этих целях сформировать эффектив-
ную политику, направленную на обеспечение безопасности и защиты туристов и туристских объек-
тов, а также на уважение достоинства туристов.  

Девятый принцип определяет, что качество туристских услуг зависит от уровня образования 
не только специалистов в сфере туризма, но и общества в целом.  

Десятый принцип закрепляет основные составляющие взаимодействия между туризмом и 
публичными властями, которые выражаются в особом внимании, необходимом сфере туризма со 
стороны государства, наделении туристских администраций расширенными полномочия-
ми. Указывается необходимость международного сотрудничества как на мировой, так и на регио-
нальной основе через прямое межгосударственное сотрудничество и по каналам международных 
организаций, таких, как ВТО, а также между различными компонентами частного туристического 
сектора через неправительственные и профессиональные организации. 

Таким образом, при рассмотрении международных нормативно- правовых актов можно про-
следить эволюцию и развитие основных правовых положений в области туристской деятельности. На 
основе этих и других международно-правовых документов были сформулированы общие принципы 
международного туристского права, которые являются составной частью национальной правовой 
системы различных государств. 
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Одной из приоритетных проблем образования, стоящих перед мировой цивилизацией, являет-

ся поликультурное образование. Соотношение национальных и общечеловеческих ценностей в усло-
виях глобализации современного мира обрело особую актуальность: с одной стороны, необходимо 
сохранить своеобразие этнокультур, а с другой, предусмотреть их взаимовлияние на процессы гло-
бализации, интеграции и интернационализации. 

Поликультурность социального пространства, в котором развивается жизнедеятельность чело-
века, является одним из системообразующих начал современных цивилизаций.  

Разрешение этой проблемы актуально в процессе модернизации образования, духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина Р.Ф., при подготовке подрастающего поколения к 
межкультурному взаимодействию в обновленном мире. В современной России также существенно 
изменились требования к результатам обучения и воспитания.  

Для трансформирующейся современной России культуротворческая функция образования 
должна играть ведущую роль [5]. 

Россия была и остается многонациональным государством, поликультурное пространство об-
разования которого является объективной реальностью. Синтез ценностей разных народов, этносов, 
культур, цивилизаций, религий в настоящее время осуществляется в основном с помощью современ-
ных средств массовых коммуникаций, массовой культуры, продуктов массового производства и 
масс-медиа.  

Вследствие этого, культурное самоопределение индивида в таком обществе представляет со-
бой процесс создания и реализации системы собственных представлений о культурном пространстве, 
о своем месте в нем. Решение этой задачи требует актуализации поликультурного образования, ос-
новной целью которого становится сохранение и развитие всего многообразия культурных ценно-
стей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в обществе. 

За рубежом поликультурный подход в образовании предполагает культурное воспитание всех, 
включая представителей большинства, в духе взаимности, принятия и признания культурных разли-
чий. Такой подход «выходит за рамки единого решения школьных проблем, поскольку оно представ-
ляет собой педагогику человеческих отношений, нацеленную на развитие личности, когда каждый 
принимается таким, каков он есть, всеми остальными членами общества» [1].  


