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Развитие туристической деятельности в усло-
виях стремительно развивающихся экономиче-
ских связей и высокой конкуренции требует со-
ответствующих правовых средств и механизмов, 
способных не только защитить права и законные 
интересы ее субъектов, но и максимально адек-
ватно отразить специфику туристической дея-
тельности в возможных договорных конструкци-
ях взаимодействия турагентов и туроператоров 
не только между собой, но и с иными субъектами 
туристической индустрии.

Практика договорных отношений на рынке 
туристических услуг, а также отсутствие законо-
дательных ограничений, свидетельствуют о том, 
что турагенты и туроператоры при осуществле-
нии своей деятельности свободны в выборе до-
говоров, направленных на ее организацию. Наи-
более часто указанные субъекты используют 
посреднические договоры, в частности, договоры 
комиссии, поручения, агентские соглашения. Од-
нако не исключено использование в организации 
туристической деятельности и договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельно-
сти), который, как точно заметил С. В. Овсейко, 
«в настоящее время занимает свою нишу в систе-
ме гражданско-правовых договоров как исклю-
чительно договор организационного типа» [1].

Применяя договор простого товарищества 
в соответствии со ст. 911 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь [2], двое или несколько 
профессиональных участников рынка туристи-
ческих услуг могут целенаправленно соединить 
свои вклады (финансовые возможности, опыт, 
профессиональные и иные знания, навыки и 
умения, деловую репутацию и деловые связи) и 
совместно действовать без образования юриди-
ческого лица для извлечения прибыли или до-
стижения иной не противоречащей законода-
тельству цели. 

Использование данного договора субъектами 
туристической деятельности обуславливается, 
во-первых, наличием общей конечной цели – из-
влечение прибыли от осуществления туристиче-
ской деятельности; во-вторых, необходимостью 
соединения вкладов; в-третьих, осуществлением 
совместной согласованной деятельности по фор-

мированию, продвижению и реализации туров, 
отдельных туристических услуг.

Необходимо отметить, что договор о совмест-
ной деятельности как договор организационного 
типа может иметь характер рамочного согла ше -
ния, определяющего общие направления со    тру д-
ни чества сторон (договор о совместной мар  ке тин-
говой политике и т. п.), которые затем ре  али зуются 
путем заключения отдельных до го во   ров [1].

Н. В. Сирик отмечает, что договор простого 
товарищества в сфере туризма используется в 
основном при оформлении отношений между 
тур оператором-резидентом (отправляющей сто-
роной) и туроператором-нерезидентом (прини-
мающей стороной) [3]. По нашему мнению, рас-
сматриваемый договор во всех его моделях мо жет 
применяться субъектами туристической дея-
тельности при осуществлении всех ее функций.

В деятельности по формированию тура исполь-
зование договора простого товарищества позво-
ляет организовать целенаправленное сотрудни-
чество не только нескольких туроператоров, но и 
туроператоров с непосредственными исполните-
лями туристических услуг. Заключение туропера-
тором рамочного соглашения о сотрудничестве с 
элементами предварительного договора с субъек-
тами туристической индустрии, осуществляющи-
ми услуги по перевозке пассажиров и их багажа, 
размещению туристов и их питанию, способству-
ет систематизации указанных отношений и при-
данию им характера долгосрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества в целях создания туров.

Наиболее характерно заключение договора 
простого товарищества при осуществлении вто-
рого направления туристической деятельности – 
продвижения туров либо отдельных туристиче-
ских услуг. В рассматриваемом случае субъекты 
туристической деятельности могут вступать в 
договорные отношения не только между собой, 
но и с юридическими и физическими лицами, 
специализирующимися в сфере маркетинговых 
услуг. Целью данного сотрудничества является 
формирование спроса на туристические услуги, 
в том числе посредством рекламы, участия в спе-
циализированных выставках, ярмарках, созда-
ния интернет-порталов, издания каталогов и т. п.

Принимая во внимание то, что реализация 
туристических услуг (туров) туристам и экскур-
сантам возможна только на основании договора 
о реализации туристических услуг, а турагентам 
и туроператорам – на основании посреднических 
договоров, считаем возможным и целесообраз-
ным использование субъектами туристической 
деятельности при реализации туров (отдельных 
туристических услуг) договора простого товари-
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щества в следующих случаях: между туроперато-
рами, реализующими совместно сформирован-
ные ими туры; между различными субъектами 
туристической деятельности в целях организа-
ции туристического путешествия. 

Анализ правовых конструкций целенаправ-
ленного сотрудничества в организации тури-
стической деятельности свидетельствует о том, 
что применение во взаимоотношениях между 
турагентами, туроператорами, иными субъекта-
ми туристической индустрии договора простого 
товарищества позволяет не только обеспечить 
финансовую стабильность договаривающихся 
сторон, долгосрочность и системность взаимо-
действий, но и повысить качество обслуживания 
туристов и экскурсантов.
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Правосубъектность индивида – это его спо-
собность иметь, приобретать и осуществлять не-
посредственно или через своих представителей 
права и юридические обязанности, т. е. свойство, 
позволяющее быть субъектом права и право-
отношений. В данном случае способность – это 
юридическое качество субъекта, потенциально 
позволяющее ему иметь большое количество 
разнообразных прав. 

Содержание понятия правосубъектности  – 
это совокупность важнейших ее признаков: 
абстрактный характер; функция определения 
адресата норм права; то, что правосубъектность 
является свойством субъекта, а не субъектив-
ным либо статутным правом; ее структура и др. 
Объем правосубъектности – это совокупность 
всех правовых отношений, участником которых 
потенциально может стать индивид, и рамками 
которых ограничен весь круг его возможных 
субъективных прав и юридических обязанно-

стей. Правосубъектность состоит из следующих 
элементов: право- и дееспособности, последняя 
состоит из деликто- и сделкоспособности. 

Содержание понятия правоспособности – 
способности субъекта иметь субъективные 
права и нести юридические обязанности – это 
ее признаки: неотчуждаемость; абстрактность; 
наличие у всех людей; равенство для всех ин-
дивидов и др. Правоспособность не является 
правом (ни статутным, ни субъективным) или 
совокупностью прав. Это непременное условие 
обладания любыми правами и юридическими 
обязанностями, без которого последние просто 
не могут возникнуть. Она абстрактна, поскольку 
все люди наделены ею в равной мере и никакой 
субъект права не может быть благодаря ей пер-
сонифицирован. Правоспособность начинается 
с момента рождения человека, сохраняется за 
ним на протяжении всей жизни, независимо от 
состояния его здоровья, и заканчивается с его 
смертью. 

Содержание понятия дееспособности индиви-
да – это возможность субъекта своими действи-
ями приобретать и осуществлять субъективные 
права, создавать для себя юридические обязан-
ности и исполнять их; ее структура (деликто-, 
сделкоспособность в гражданском праве, вменя-
емость – в уголовном и административном); ее 
производность от правоспособности; наличие 
определенных факторов и условий, ее обуславли-
вающих, таких как возраст, состояние здоровья 
и др. 


