
Вестник КРСУ. 2020. Том 20. № 11162

Политические науки  

УДК 327.7:338.481.31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

К.В. Каталева

Обосновывается тезис о том, что политологическое исследование международного туризма позволяет квали-
фицировать его, во-первых, как одну из форм международных отношений; во-вторых, как фактор глобального 
и регионального развития. С помощью методов политологического анализа рассмотрена динамика становле-
ния институциональной и политико-правовой инфраструктуры международного туризма. Показаны проблемы 
и наиболее перспективные направления развития международного туризма в условиях выхода из пандемии 
COVID-19.

Ключевые слова: международный туризм; международные отношения; межгосударственное сотрудничество  
в сфере туризма; Всемирная туристская организация; ООН; устойчивое развитие; пандемия COVID-19.

ЭЛ АРАЛЫК ТУРИЗМ: ПОЛИТОЛОГИЯЛЫК ЫКМА

К.В. Каталева

Эл аралык туризмди политологиялык изилдөө биринчиден, аны эл аралык мамилелердин бир формасы ката-
ры, экинчиден, өнүгүүнүн глобалдык жана регионалдык фактору катары квалификациялоого мүмкүндүк берери 
тууралуу тезис тастыкталат. Политологиялык талдоо жүргүзүү ыкмаларынын жардамы менен эл аралык туризм-
дин институционалдык жана саясий-укуктук инфратүзүмүнүн жаралуу динамикасы каралган. COVID-19 панде-
миясынан чыгуу шарттарында эл аралык туризмдин өнүктүрүүнүн перспективдүү багыттары жана көйгөйлөрү 
көрсөтүлдү.

Түйүндүү сөздөр:  эл аралык туризм; эл аралык мамилелер; туризм чөйрөсүндөгү мамлекет аралык кызматташ-
тык; бүткүл дүйнөлүк туристтик уюм; БУУ; туруктуу өнүгүү; COVID-19.

INTERNATIONAL TOURISM: POLITICAL SCIENCE APPROACH

K.V. Kataleva

This article substantiates the thesis that the political science research of the international tourism allows to qualify 
it as a: first, as one of the forms of international affairs; second, as a global and regional development factor.  
The dynamics of establishment of institutional, political and legal infrastructure of the international tourism was 
considered, using the methods of political science analysis. The problems and the most promising development 
tendencies of the international tourism development at the end of the COVID-19 pandemic.
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Актуальность  рассмотрения  международного 
туризма  в  рамках  политической  науки  обусловле-
на усилением его влияния на межгосударственные 
отношения  (в  частности  упрощение  визового  ре-
жима,  обусловленного  развитием  сотрудничества 
в сфере образования, науки, культуры и спорта), на 
обеспечение достижения установленных ООН Це-
лей устойчивого развития; превращением туризма 
в  фактор,  способствующий  решению  глобальных 
проблем  человечества,  связанных  с  межкультур-
ным  диалогом  цивилизаций,  ядерной  и  экологи-

ческой  безопасностью, последствиями  пандемии 
COVID-19.

Следует  отметить,  что  с  недавнего  времени 
международный  туризм  в  основном  исследовался 
в  рамках  экономики,  социологии,  культурологии 
и  других  наук.  Некоторые  исследователи  загово-
рили о туризмологии, т. е. “научном направлении, 
которое  объединяет  различные  исследования  ту-
ризма как общественного явления” [1].

С  экономической  точки  зрения,  международ-
ный  туризм  –  это  производство,  распределение 
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и  потребление  туристского  продукта,  на  которые 
влияет множество динамично меняющихся факто-
ров. Поэтому методы его изучения совпадают с ме-
тодами исследования экономических закономернос-
тей и основываются на анализе таких финансово-
экономических  показателей,  как  доля  туристской 
отрасли  в  ВВП  государства,  доля  населения,  за-
нятого  в  туристской  сфере,  динамика  доходов  от 
туризма, эффективность инвестиций в туристскую 
отрасль экономики, объем туристского потока и др.

Социология  изучает  международный  туризм 
как вид активного отдыха, совершаемый организо-
ванно или самостоятельно. Социологи, во-первых, 
рассматривают  модели  поведения  туристов  (ин-
дивидов  и  групп),  стили  жизни,  уклада,  обычаев 
и традиций; во-вторых, исследуют уровень привле-
кательности  страны  (количество  известных  мест 
для посещения туристами, организация экскурсий, 
их стоимость, уровень сервиса); в-третьих, класси-
фицирует формы туризма по внешним критериям: 
происхождению  туристов;  организационной  фор-
ме;  длительности  туров;  возрасту;  транспортным 
средствам;  времени  года  или  сезону.  При  этом 
социологи  используют  различные  виды  опросов 
и  наблюдений,  прибегают  к  анализу  документов 
социальной статистики и контент-анализу.

Культурология  туризма  подходит  к  между-
народному  туризму  как  диалогической  по  своей 
природе форме  встречи  культур,  которая  способ-
ствует  углублению  культурного  самосознания 
и  формирования  культурной  идентичности  пу-
тешественника  и  приводит  к  взаимообогащению 
культурных  сис тем  за  счёт  взаимного  обмена 
культурным  опытом.  Культурологи  применяют 
при  исследовании  международного  туризма  сис-
тему  методов,  т.  е.  различных,  взаимосвязанных 
между собою способов изучения явлений культу-
ры, прежде всего, в рамках системного, компара-
тивистского,  аксиологического,  антропологичес-
кого и цивилизационного подходов.

Предметом  современной политической науки 
международный туризм стал относительно недав-
но, только в XXI веке. При этом первоначально ос-
новное внимание исследователей было направлено 
на  выявление  роли  туризма  как механизма  созда-
ния  положительного  имиджа  государства  и  фор-
мы  публичной  дипломатии,  ориентированной  на 
зарубежную  общественность.  Чуть  позже  туризм 
стал  рассматриваться  как  политический феномен, 
фактор  “геополитического  влияния  посредством 
массовых  туристских  потоков,  которые  подготав-
ливают  почву  для  соответствующих  экономиче-
ских и политических решений, например, решений 
об открытии границ, о таможенных послаблениях 
и т. д.” [2].

Мы предлагаем выделить еще один политоло-
гический  аспект,  который  заключается  в  том,  что 
международный  туризм  рассматривается  в  каче-
стве,  во-первых,  одной  из  форм  международных 
отношений;  во-вторых,  фактором  устойчивого 
развития.  Попытаемся  конкретизировать  это  ут-
верждение  путем  анализа  динамики  становления 
институциональной инфраструктуры международ-
ного туризма, а также исследования политических 
документов и международно-правовых актов, регу-
лирующих указанную сферу деятельности.

Предыстория формирования современных ин-
ститутов международного сотрудничества в сфере 
туризма такова.

Международный  туризм  как  массовое  соци-
альное  явление  появился  в  начале  ХХ  века,  что 
было связано с бурным развитием промышленнос-
ти  и  транспорта,  включая  инфраструктуру  туриз-
ма  и  создание  специализированных  предприятий 
по  производству  туристических  услуг.  Потреб-
ность  в  согласовании  действий  между  акторами 
индустрии туризма различных стран возникла уже 
в  начале  1920-х  годов  и  обусловила  образование 
первой туристской организации “Международный 
конгресс официальных ассоциаций пропаганды ту-
ризма”. Она была учреждена в 1925 г.  (Гаага, Ко-
ролевство Нидерландов),  в  ней приняли  активное 
участие  представители  ряда  европейских  стран. 
Конгресс  был  призван  решать  проблемы,  связан-
ные с проведением согласованных действий между 
туристическими  организациями  государств  Ев-
ропы.  Позже  конгресс  в  Гааге  был  переименован 
в “Международный конгресс официальных турист-
ских  организаций”  (1927  г.),  а  спустя  три  года  – 
в  “Международный  союз  официальных  организа-
ций пропаганды туризма” (1930 г.) [3].

Следует отметить, что СССР не входил в  со-
став этих организаций по идеологическим причи-
нам. В частности, для  граждан Советского Союза 
цели развития “пролетарского туризма” ограничи-
вались изучением культурных ценностей и приро-
ды Родины, для “друзей СССР” и представителей 
“прогрессивного  движения”  за  рубежом  знаком-
ством  с  ходом  социалистического  строительства 
в Советском Союзе.

Развитие  международного  и  внутреннего  ту-
ризма  было  остановлено Второй мировой  войной 
(1939–1945 гг.), после завершения которой продол-
жилась  институционализация  туристского  движе-
ния на принципах созданной в 1945 г. Организации 
Объединенных Наций.

В  1947  г.  в  Женеве  был  учрежден  “Между-
народный  союз  официальных  туристских  орга-
низаций”  (МСОТО)  –  международная  организа-
ция,  действительными  членами  которой  являлись  
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министерства  по  туризму,  генеральные  комисса-
риаты  и  директораты,  министерские  службы, 
а  также  официальные  национальные  туристские 
организации. МСОТО  являлся  консультационным 
центром при Экономическом и Социальном  сове-
те ООН.

СССР  вступил  в МСОТО  в  1955  г.  на  X  Ге-
неральной  ассамблее,  его  участие  было  призвано 
способствовать  информации  широкой  туристской 
общественности зарубежных стран о возможности 
туристских поездок в СССР и о мероприятиях со-
ветского правительства по развитию международ-
ного туризма [4].

Одним  из  основополагающих  для  МСОТО 
документов  стала  принятая  Генеральной  Ассамб-
леей  ООН  Всеобщая  декларация  прав  человека 
[5], провозгласившая право человека на свободное 
передвижение и право на отдых. С тех пор между-
народно-правовое регулирование международного 
туризма осуществляется, прежде всего, под эгидой 
ООН,  основной  целью  которой  является  налажи-
вание международного сотрудничества и развитие 
дружественных отношений между нациями [6].

Признание  ведущей  роли  ООН  обуслови-
ло  принятие  решения  о  преобразовании  в  1967  г. 
МСОТО в межправительственный орган, осуществ-
ляющий  сотрудничество  с  различными  междуна-
родными организациями,  такими  как  специализи-
рованное  учреждение  ООН  по  вопросам  образо-
вания,  науки  и  культуры  (ЮНЕСКО),  Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) и др.

На  заседании  Генеральной  Ассамблеи  ООН 
в  1970  г.  был  рассмотрен  вопрос  о  преобразова-
нии  МСОТО  в  межправительственную  Всемир-
ную туристскую организацию и одобрен её устав, 
который вступил в силу после его ратификации 51 
государством в  1975  г.  и  де-факто  является  годом 
создания ведущей организации в сфере туризма – 
ЮНВТО  (штаб-квартира  в Мадриде, Королевство 
Испания).  СССР,  ратифицировав  устав  организа-
ции, стал её членом в 1975 г., Российская Федера-
ция является членом ЮНВТО как правопреемник 
бывшего СССР с 1991 г.

В  2003  г.  ЮНВТО  получила  статус  специа-
лизированного  учреждения ООН,  объединяющего 
159  стран,  шесть  ассоциированных  и  более  500 
присоединившихся членов, представляющих част-
ный  сектор,  образовательные  учреждения,  турис-
тические  ассоциации  и  местные  органы  управле-
ния туризмом [7].

Основной  целью  Всемирной  туристской  ор-
ганизации  является  “продвижение  и  развитие  ту-
ризма  с  целью  внесения  вклада  в  экономическое 
развитие, международное взаимопонимание, обес-
печение мира, процветания и всеобщего уважения 

и  соблюдения  прав  человека  и  основных  свобод 
для всех, без различия расы, пола, языка или рели-
гии” [8].

Однако институционализация международно-
го туризма в период после Второй мировой войны 
происходила  на  фоне  утверждения  биполярного 
мирового порядка, “холодной войны” и осуществ-
ления  политики  “железного  занавеса”,  противо-
стояния военных блоков НАТО и Варшавского До-
говора, что объясняет  серьезные трудности в раз-
витии  международного  сотрудничества  в  сфере 
туризма между капиталистическими и социалисти-
ческими странами.

Тем  не  менее  в  1963  г.  под  эгидой ООН  бы-
ла принята “Общая резолюция Конференции ООН 
по  международному  туризму  и  путешествиям”, 
в которой отмечалось, что “туризм является одной  
из  основных  и желательных  сторон  деятельности 
человека, заслуживающей одобрения и поощрения 
со стороны всех народов и правительств” [9].

СССР стал членом ЮНВТО в 1975 г. в рамках 
политики  разрядки международной  напряженнос-
ти (1969–1979 гг.), т. е. снижения накала противо-
стояния  двух  систем  и  расширения  сотрудниче-
ства СССР и Запада в различных сферах. В 1975 г.  
СССР  подписал  Заключительный  акт  Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, одной 
из важнейших частей которого был блок о соблю-
дении  прав  человека,  в  том  числе  свободы  пере-
движения, контактов, информации, культуры и об-
разования [10].

В 1980 г. в Маниле состоялась Вторая Конфе-
ренция по международному туризму, итоговую Де-
кларацию которой надо воспринимать в контексте 
окончания  периода  разрядки,  связанного  с  введе-
нием войск СССР в Афганистан в 1979 г. В доку-
менте  подчеркивалось,  что  “мировой  туризм  мо-
жет  развиваться  лишь  на  основе  справедливости, 
суверенного  равенства,  невмешательства  во  внут-
ренние дела и сотрудничества всех государств вне 
зависимости  от  их  экономических  и  социальных 
систем”  [11].  Озабоченность  тем,  что  “современ-
ная мировая  обстановка  и  растущее  число  воору-
женных  конфликтов,  происходящих  в  мире,  пре-
пятствуют развитию туризма” [12], была выражена 
в 1982 г. в ходе Всемирного совещания по туризму 
в Акапулько.

Значимым  международно-правовым  актом, 
регулирующим  мировую  туристскую  деятель-
ность, принятым и одобренным в 1985 г. в Софии 
на сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО являет-
ся “Хартия туризма”, которая официально провоз-
гласила право каждого человека на отдых и досуг, 
отпуск и свободу путешествовать без ограничений. 
Фактически  документ  призывал  все  государства, 
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включая социалистические, используя возможнос-
ти ЮНВТО, “разрабатывать и проводить политику, 
направленную  на  обеспечение  гармоничного  раз-
вития международного туризма” [13].

В  конце  1980-х  гг.  стал  разрушаться  “желез-
ный  занавес”  как  информационный,  политиче-
ский и пограничный барьер,  изолирующий СССР 
и  другие  социалистические  восточноевропейские 
государства  от  капиталистических  стран  Запада 
[14],  завершившийся  падением Берлинской  стены 
в 1989 г.

Это  нашло  отражение  в  принятой  на  Меж-
парламентской конференции в Гааге в 1989 г. “Де-
кларации  по  туризму”,  которая  была  объявлена 
“инструментом  международного  сотрудничества, 
сближения  между  народами  и  фактором  индиви-
дуального  и  коллективного  развития”  [15].  В  ней 
цитировалась  статья  12  “Международного  пакта 
о гражданских и политических правах”, в соответ-
ствии с которой “каждый человек свободен поки-
дать  любую  страну,  включая  свою  собственную”, 
а также содержался призыв содействовать “турист-
скому развитию в различных странах мира и упро-
щению правительственных формальностей в отно-
шении международного туризма”.

Окончание “холодной войны” и распад СССР 
в  1991  г.  на  пятнадцать  независимых  государств 
были зафиксированы в 1994 г. в “Осакской декла-
рации  по  туризму”,  отметившей  как  следствие 
этих  процессов  “значительное  увеличение  числа 
международных  туристов”.  Документ  предлагал 
правительствам  “быть  более  осведомлёнными 
о важной роли туризма в формировании политики, 
а  также  учитывать  интересы  туризма  при форми-
ровании политических стратегий” [16].

В  “Глобальном  этическом  кодексе  туризма” 
(1999 г.) подчеркивалось уважение “общественно-
го  выбора  всех  народов”,  при  этом  закреплялось 
всеобщее  право  на  туризм,  “которым  в  равной 
степени обладают все жители Земли”, правом сво-
боды  “передвижения  по  территории  своих  стран, 
а  также из одного  государства в другое”  [17], что 
имело особое значение для граждан постсоветских 
государств.  Генеральная  ассамблея  ООН  приня-
ла  специальную Резолюцию,  посвященную  этому 
документу, в которой предложила правительствам 
“рассмотреть  вопрос  о  включении  в  надлежащих 
случаях  содержания  Глобального  этического  ко-
декса туризма в соответствующие законы, правила 
и профессиональную практику” [18].

Концептуальной  основой  дальнейшего  раз-
вития  международного  туризма  стали  принятые 
в  2000  г.  на  Саммите  Тысячелетия  ООН  “Декла-
рация  тысячелетия  Организации  Объединенных 
Наций” и программа “Цели развития тысячелетия 

ООН”,  которые  должны  были  быть  выполнены 
к  2015  г.  В  них,  ссылаясь  на  свободу,  равенство 
(людей  и  наций),  солидарность,  терпимость,  ува-
жение  к  природе  и  общую  ответственность  как 
шесть ценностей, имеющих фундаментальное зна-
чение  для международных  отношений  в  двадцать 
первом  веке,  государства-члены ООН приняли  на 
себя  обязательства  по  достижению  восьми  клю-
чевых  целей  развития  тысячелетия,  в  частности 
в области мира и безопасности; развития; охраны 
окружающей  среды;  прав  человека,  демократии 
и управления; укрепления ООН [19].

В  развитие  “Декларация  тысячелетия  ООН” 
в  2001  г.  на Конференции  лидеров  туризма  тыся-
челетия была принята подводящая итог 50-летнего 
развития  международного  туризма  “Осакская  де-
кларация  тысячелетия”,  где  высказывалось  убеж-
дение в том, что “туризм должен и может способ-
ствовать строительству более мирного, гуманного, 
устойчивого,  братского  и  объединенного  мира” 
[20].  Автор  считает,  что  именно  с  этого  момента 
международный туризм стал официально признан-
ной формой международных отношений.

В  2002  г.  на  Всемирной  встрече  на  высшем 
уровне  принята  “Йоханнесбургская  декларация 
по  устойчивому  развитию”.  В  ней  было  отмече-
но, что “достигнут значительный прогресс в деле 
достижения  глобального  консенсуса  и  партнер-
ства  между  всеми  народами  на  нашей  планете”, 
а  также  содержался  призыв  “развивать  диалог 
и  сотрудничество между цивилизациями и  наро-
дами  мира,  независимо  от  расы,  инвалидности, 
религии, языка, культуры или традиций” [21]. Од-
ной из форм диалога был назван международный 
туризм, что нашло отражение в Декларации “Ис-
пользование  туризма для достижения Целей раз-
вития тысячелетия”, принятой в сентябре 2005 г.  
в  рамках  Генеральной  ассамблеи  ООН.  Таким 
образом,  туризм  был  включен  в  состав  инстру-
ментов  достижения Целей  развития  тысячелетия 
(ЦРТ) [22].

В 2015 г. ЦРТ были заменены на Цели устой-
чивого  развития  (ЦУР)  в  рамках  итогового  до-
кумента  Генеральной  ассамблеи  ООН  “Преоб-
разование  нашего  мира:  повестка  дня  в  области 
устойчивого  развития  на  период  до  2030  года” 
[23],  признавшего,  что  туризм  может  прямо  или 
косвенно способствовать достижению всех 17 по-
ставленных целей устойчивого развития. Генераль-
ный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что “Ис-
пользование огромных преимуществ, создаваемых 
туризмом, будет иметь решающее значение для до-
стижения целей устойчивого развития и осуществ-
ления повестки дня в области развития на период 
после 2015 года” [24].
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В результате включения туризма в Цели устой-
чивого развития в последующие годы происходило 
повышение статуса туризма в повестке дня систе-
мы  ООН  и  других  международных  организаций. 
Так, Генеральная ассамблея Всемирной туристской 
организации  17  сентября  2015  г.  провозгласила 
2017 г. Международным годом устойчивого туриз-
ма в интересах развития.

Это  решение  было  поддержано  в  резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2015 г., ко-
торая признала “важность международного туриз-
ма и, в частности, провозглашения международно-
го года устойчивого туризма в интересах развития, 
для улучшения взаимопонимания между народами 
во  всем мире,  распространения  знаний  о  богатом 
наследии  различных  цивилизаций,  обеспечения 
более бережного отношения к непреходящим цен-
ностям  различных  культур  и  укрепления  тем  са-
мым мира во всем мире” [25].

В последующие годы международный туризм 
был не только признан фактором устойчивого раз-
вития  и  катализатором  позитивных  изменений 
в решении глобальных проблем, таких как искоре-
нение бедности, защита окружающей среды и рас-
ширение экономических прав и возможностей, но 
и назван “эффективным инструментом воспитания 
уважения,  терпимости и  взаимопонимания между 
народами, нациями и культурами, и содействия по-
строению культуры мира и диалога между цивили-
зациями”  [26].  В  Чэндуской  декларации ЮНВТО 
“Туризм и  цели  устойчивого  развития”,  принятой 
в сентябре 2017 г.  содержится призыв ко всем за-
интересованным сторонам “и далее интегрировать 
туризм и ЦУР в соответствующие политики, ини-
циативы, проекты и исследования, чтобы повысить 
роль  туризма  в  создании  лучшего  будущего  для 
людей и планеты” [26].

В  январе  2018  г. ЮНВТО  и  ПРООН  выпус-
тили  доклад  “Туризм  и  цели  в  области  устойчи-
вого развития – на пути к 2030 г.”, представив его 
в качестве “руководства для определения того, как 
сектор туризма может внести свой вклад в реали-
зацию  и  достижение  17  ЦУР”  [27].  Генеральный 
сек ретарь ООН А. Гутерреш в июле 2018 г. отметил, 
что “благодаря Международному году удалось обес-
печить учёт вопросов туризма в политике, планах 
и стратегиях в области развития, внести изменения 
в  существующие  национальные  планы  развития 
туризма  или  создать  новые,  а  также  разработать 
специальные законы и правила о туризме” [28].

Об эффективности развиваемого подхода сви-
детельствует  то,  что  в  2019  г. ЮНВТО  зарегист-
рировала  1,5  миллиарда  международных  турис-
тических  поездок  по  всему  миру,  4%-ный  рост 
по  сравнению с предыдущим  годом,  число  стран,  

получающих  от  туризма  более  миллиарда  долла-
ров в год, удвоилось с 1998 г. [29].

Однако в 2020 г. весь мир охватила пандемия 
коронавируса. Как отмечено в концептуальной за-
писке ООН,  “туризм оказался  одним из  секторов, 
наиболее  пострадавших  от  пандемии  COVID-19, 
которая серьезно сказывается на экономике, полу-
чении людьми средств к  существованию,  системе 
общественных  услуг  и  ограничивает  спектр  воз-
можностей на всех континентах” [30]. В докумен-
те наряду с анализом последствий для экономики 
(сокращение объема доходов от туризма с 1,5 трлн 
долл. США в 2019 г. до 310–570 млрд долл. США 
в  2020  г.  Вследствие  этого  под  угрозой  оказыва-
ются  более  100  миллионов  рабочих  мест,  непо-
средственно  связанных  с  туризмом),  последствий 
для  средств  к  существованию  и  целей  в  области 
устойчивого  развития  (рост  нищеты,  неравенства 
и  замедление  темпов  устойчивого  развития),  по-
следствий  для  окружающей  среды  и  изменения 
климата (потеря доходов от туризма создаёт боль-
шую опасность для биоразнообразия в охраняемых 
и  других  природоохранных  территориях,  в  кото-
рых  по  большей  части  и  осуществляется  туризм, 
связанный  с  дикой  природой),  культурными  по-
следствиями  (закрытие  объектов  всемирного  на-
следия и музеев, отмена культурных мероприятий 
и  др.),  рассмотрена  возможность  преобразования 
сферы  международного  туризма.  Отмечается,  что 
“нынешний кризис также представляет собой бес-
прецедентную возможность для того, чтобы транс-
формировать  взаимоотношения  туризма  с  приро-
дой, климатом и экономикой”.

Глобальный  кризисный  комитет  ЮНВТО 
объединил  туристский  сектор,  чтобы  выработать 
общесекторальные  меры  реагирования  в  связи 
с  беспрецедентным  кризисом,  вызванным  панде-
мией  COVID-19.  Комитет  объединяет  представи-
телей государств-членов и частного сектора, а так-
же  ВОЗ,  ИКАО,  МОТ,  ИМО,  ГВБ,  ОЭСР,  МСА, 
МАКЛ, ИАТА и ВСПТ. Одной из таких мер высту-
пает  принятие  новых  политических  рамок,  более 
благоприятных для создания надёжной и стабиль-
ной деловой среды” [30].

Автор  приходит  к  выводу,  что  включение 
проблем  международного  туризма  в  глобальную 
повестку дня ООН, пропаганда ценности туризма 
как  движущей  силы  социально-экономического 
роста и устойчивого развития, его признание в ка-
честве  приоритета  в  национальных  и  междуна-
родных политических документах свидетельству-
ют о дальнейшем институциональном укреплении 
международного  туризма  и  позволяют  надеяться 
на  позитивные  перспективы  его  дальнейшего  
развития.
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