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Таким образом, вопреки распространенному мнению о том, что в Индии эпохи Маурьев рабовладение 
носило очень гуманный характер (такая точка зрения возникла благодаря сочинениям античных авторов, в 
частности «Географии» Страбона, утверждавшего, «…что ни один индиец не имеет у себя в услужении ра-
бов» (XV, I,53)) [13, c. 659], положение пожизненных рабов было крайне тяжелым.  

Сфера применения рабского труда была чрезвычайно широка. Множество рабов трудились в царских 
поместьях, о чем свидетельствует «Артхашастра» в главе «Надзиратель за земледелием» (II, 24), в которой 
говорится о правилах возделывания царских земель [1, c. 121-124]. Рабы занимались земледелием и ското-
водством и в частных хозяйствах, владельцами которых были как крупные, так и мелкие хозяева земли. Раб-
ский труд использовался и в монастырских хозяйствах; и хотя, как уже говорилось выше, раб не мог быть 
принят в монашескую общину, но рабов включали в разряд слуг монастыря, в обязанности которых входили 
возделывание земли, сбор урожая и прочие сельскохозяйственные работы. Труд рабов в ремесле использо-
вался не столь интенсивно. Это, возможно, было связано с тем, что ремесленники не желали раскрывать по-
сторонним людям свои профессиональные тайны [3, c. 12-133]. Тем не менее «Артхашастра» (II, 23) сооб-
щает о труде рабов в царских прядильных мастерских [1, c. 119-120] и частном производстве. Многочислен-
ная рабская сила использовалась в качестве домашней прислуги в домах знати, в том числе и при царском 
дворе. Об этом также свидетельствует источник: «Рабыни пусть исполняют обязанности банщиков, масса-
жистов, приготавливающих ложе, прачек и изготовителей гирлянд, или же [пусть этим занимаются] нахо-
дящиеся под их наблюдением искусные в этих занятиях лица» (I, 21,8) [Там же, c. 50].  

И все-таки, несмотря на то, что рабство в маурийской Индии было весьма распространенным явлением, и 
в рабском состоянии находилось большое количество людей, рабский труд в хозяйстве не являлся преобла-
дающим. Состоятельные индийцы и люди среднего достатка охотно использовали труд временно наемных, 
но зависимых от хозяев кармакаров, на положении которых мы останавливались ранее, но при этом основ-
ную часть рабочей силы составляли свободные наемные работники, получавшие жалованье за свой труд, и, 
соответственно, более заинтересованные в его результатах.  
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Сегодня нам невозможно представить свою жизнь без путешествий. Люди путешествовали всегда, с 

древних времен и до сегодняшних дней.  
Первые путешествия в Русском государстве диктовались познавательными, торговыми, политическими и 

религиозными целями.  
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В IX в. княгиня Ольга посетила Византию. Важнейшими причинами, побудившими ее совершить путе-
шествия, были «любопытство посмотреть чудеса образованного мира» и «престиж, так как возвышался тот, 
кто был в Константинополе». 

В XX в. с христианством на Русь пришла традиция паломничества. Паломники совершали труднейшие и 
длительные путешествия. Конечно, их основной целью было поклонение святыням, но очевидно, что такие 
путешествия имели и познавательный характер. В начале XII века игумен  Даниил  совершил паломничество 
в  Иерусалим  и Константинополь, сообщив сведения о природе, культуре, быте разных стран и народов.  

Основными местами паломничества были Сергиев Посад, Оптина пустынь, Коренная пустынь и другие 
монастыри. Эти путешествия способствовали не только распространению географических знаний о разных 
странах, знакомству с достижениями культуры разных народов, но сформировали навыки территориальных 
перемещений [2]. 

Еще большее влияние на развитие туризма оказала эпоха Петра I, когда начала бурно развиваться эконо-
мика, появились новые ремесла, расширилась торговля между странами. Стали практиковаться поездки за 
границу «за наукой» и для расширения кругозора. Пример показал сам царь Петр I, совершив путешествие в 
1697-1699 гг. в составе Великого московского посольства в страны Западной Европы. Во время таких путе-
шествий происходило знакомство с разными сторонами европейской жизни. Эти путешествия  повлияли на 
развитие русской культуры [3]. 

Эпоха Петра I обусловила и развитие системы музеев в России, которая начинает свою историю с  
Кунсткамеры (на европейский манер в переводе - кабинет редкостей). В 1709 г. был открыт военно-морской 
музей, когда Петр I распорядился о создании так называемой модель-камеры - помещения, где хранились 
чертежи и модели, связанные с кораблестроением для накопления информации о судостроении, пригодно-
сти моделей. Собранные экспонаты стали основой для создания в 1805 г. «Морского музеума», который стал 
одним из ведущих среди первых морских музеев в мире. Появление музеев способствует и развитию музей-
ного туризма, одной из важнейших функций которого является просветительская работа. 

Еще Петра I можно считать основоположником бальнеологического туризма.  
Деятельность Петра I определила и практические географические изыскания в Российской империи в 

XVIII в. В результате географических путешествий были собраны сведения о Японии и о морских путях к 
ней, был открыт Берингов пролив [4]. 

В последней четверти XVIII в. в России появляются первые путеводители, которые с полным правом 
можно отнести к разряду туристских, так как они были рассчитаны на людей, интересующихся историей, 
архитектурой столиц Российского государства.  

Первый российский путеводитель, выпущенный в Петербурге в 1779 г., имел название «Историческое, 
географическое и топографическое описание санктпетербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год».  

В путеводителе были собраны сведения об истории места, на которым построен Петербург, о том, когда 
и почему он возник, о знаменитых местах.  

Другой получивший известность путеводитель по столице Российского государства назывался «Описа-
ние российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях 
оного». Написал его член Российско-императорской и Королевской Прусской академий наук И. Г. Георги. В 
путеводителе И. Г. Георги излагалась история происхождения столицы, подробно описывались каждая часть 
города, климат Петербурга, его жители, приводился список картин Эрмитажа, целый раздел посвящался 
«нынешнему образу жизни». Впервые в нем были собраны достаточно подробные сведения о «публичных 
забавах и увеселениях». 

В XIX в. появляются путеводители и по другим городам России, и европейским столицам. С 1888 г. от-
крывается специальное издательство для публикации путеводителей [1]. 

Путеводители стали верными спутниками путешественника, давали возможность познакомиться со сто-
лицами России. 

Начиная с XIX в. экскурсии, походы, путешествия стали применяться как способ обучения в школьном, 
специальном и высшем образовании, а также для сбора научно-географической и краеведческой информа-
ции в области техники, появление железных дорог, пароходов - все это способствовало быстрому распро-
странению как внутренних, так и внешних поездок с различными целями. 

Параллельно  со школьным краеведческим туризмом начинает зарождаться организованный туризм. В 
курортных местах Крыма и Кавказа стали предлагаться непродолжительные путешествия познавательного 
характера. В 1914 г. были построены два самых больших теплохода того времени - «Великая княжна Ольга 
Николаевна» и «Великая княжна Татьяна Николаевна». В Крыму и на Кавказе сосредоточились рекреацион-
ные виды туризма. 

XX век - это время первых туристических обществ. Члены общества организовывали различные экскур-
сии - пешие, велосипедные, лыжные, верховые, участвовали в байдарочных и парусных заплывах. 

Первая Мировая война прервала туристические связи. Однако после ее окончания туризм вступил в но-
вый период развития [2]. 

Таким образом, туризм становится особой формой передвижения людей. Он развивался на основе путе-
шествий и открытий, осуществляемых мореплавателями, исследователями, историками, географами и пред-
ставителями делового мира, которые собрали многочисленные научные изыскания, наблюдения, описания, 
литературные, исторические и географические материалы, отчѐты и дневники. Появление туризма стало 
возможным в результате коренных изменений в характере общественного производства, развития средств 
транспорта и связи, налаживания мирохозяйственных отношений в различных сферах. 
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В настоящее время вопросы, связанные с научно-исследовательской и инновационной деятельностью яв-

ляются весьма актуальными, что обусловлено стремлением нашего государства выйти на инновационный 
путь развития. В связи с этим актуализируется роль договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
являются одним из основных  «инструментов» по оформлению гражданских правоотношений направленных 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Настоящая статья посвящена правам и обязанностям сторон по договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

В соответствии со ст. 769 ГК РФ договор на выполнение научно-исследовательских работ - это договор, 
по которому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные ис-
следования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.  

Под договором на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, указанная статья по-
нимает договор, по которому исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую 
документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.  

Согласно ст. 773 ГК РФ исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ обязан:  

- выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать за-
казчику их результаты в предусмотренный договором срок; 

- согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной де-
ятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; 

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, 
которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техниче-
ском задании или в договоре; 

- незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые ре-
зультаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключитель-
ных прав других лиц.  

Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ 
третьих лиц только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК РФ).  

При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не 
предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц (п. 2 ст. 770 ГК РФ). К отношениям 
исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике, преду-
смотренные ст. 706 ГК РФ.  

Согласно ст. 778 ГК РФ к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются 
правила ст. 738 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 738 ГК РФ в случае неявки заказчика за получением результата выполненной рабо-
ты или иного уклонения заказчика от его приемки исполнитель вправе, письменно предупредив заказчика, 
по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а 
вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, 
предусмотренном ст. 327 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 774 ГК РФ заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ обязан:  

- передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;  
                                                           
 Галкин А. Ю., 2011  


