
 

 

УДК 711.437+338.482.2 

АГРОТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
НОВОШЕШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Настоящая работа направлена на выработку принципов формирования 
архитектурно-градостроительной среды сельского туризма на территории 
Новошешминского района Республики Татарстан. Характеристика понятия 
«сельский туризм», всесторонний анализ туристского потенциала 
Новошешминского района и рассмотренный отечественный и зарубежный опыт 
позволили сформировать ряд принципов для создания комфортной туристской 
среды. В ходе исследования выявлены значимые аспекты организации 
инфраструктуры туризма в сельской местности и методы их корректного 
использования в заданных условиях, а именно на территории Новошешминского 
района. Выводы, полученные в ходе исследования, дают возможность 
дальнейшей проработки концепции устойчивого развития района.  

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, историко-культурное наследие, 
сельское хозяйство, туристская инфраструктура, устойчивое развитие. 

AGROTOURISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
THE TERRITORY OF NOVOSHESHMINSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN 

This work is aimed at developing the principles of forming the architectural and urban 
development environment of rural tourism in the territory of the Novosheshminsky 
district of the Republic of Tatarstan. Characteristics of the concept of "rural tourism", a 
comprehensive analysis of the tourist potential of the Novosheshminsky district and the 
considered domestic and foreign experience allowed us to form a number of principles 
for creating a comfortable tourist environment. The study identified significant aspects 
of organizing tourism infrastructure in rural areas and methods of their correct use in 
the given conditions, namely in the territory of Novosheshminsky district. The 
conclusions obtained in the course of the study make it possible to further develop the 
concept of sustainable development of the district. 

Keywords: rural tourism, agrotourism, historical and cultural heritage, agriculture, 
tourist infrastructure, sustainable development. 

Введение 

На современном этапе развития туризм занимает одну из перспективных 
позиций в экономике регионов России. Он выступает стимулом к комплексному 



 

 

совершенствованию многих отраслей: связи, транспортной инфраструктуры, 
строительства, сельского хозяйства и т.д.  
 За последние годы на разном уровне ориентир все сильнее обращается в 
сторону развития внутреннего туризма. Во многих регионах России, в том числе 
и в Республике Татарстан, набирает популярность новое направление – сельский 
туризм, или агротуризм. Это в первую очередь вызвано стремлением к развитию 
территорий сельских поселений и сохранению историко-культурного наследия 
коренного населения посредствам увеличения внутренних туристических 
потоков.  

Формирование комплексной инфраструктуры туризма на территории 
Новошешминского района будет стимулом к образованию внутреннего и 
внешнего (международного) туризма с дальнейшим привлечением инвестиций и 
созданием новых рабочих мест. Местная культурная идентичность способна 
отразиться в эстетике современного архитектурного-градостроительного 
оформления района. Агротуризм в сочетании с культурно-познавательным и 
«транзитным» видами туризма могут дать интенсивный толчок в динамике 
устойчивого развития сельской территории района. 
 Цель исследования: выработать принципы формирования архитектурно-
градостроительной среды сельского туризма на территории Новошешминского 
района Республики Татарстан, с учётом местных культурных и территориальных 
особенностей.  
 Задачи: 

1. Характеристика понятия «агротуризм» и технологии его развития на 
территории сельских поселений. 

2. Выявление туристического потенциала и исследование территории 
Новошешминского района на предмет наличия объектов туристской 
инфраструктуры. 

3. Применение принципов формирования архитектурно-градостроительной 
среды сельского туризма на территории Новошешминского района. 

Понятие «агротуризм». 

 Агротуризм (сельский, деревенский) – динамично развивающееся 
направление туризма, предполагающее посещение туристами сельской местности 
с целью отдыха, организации развлечений в экологически чистых (относительно 
городских поселений) районах. Предпосылки для его развития и 
распространения, следующие: рост уровня урбанизации, доступность и 
возможность проведения отдыха в экологически чистых районах. 
 Обособление агротуризма как самостоятельного вида было обусловлено 
специфическими формами проведения досуга – знакомство с сельским укладом 
жизни, обычаями и традициями жителей сел. Он направлен на использование 
природных, историко-культурных и других ресурсов сельской местности. Кроме 



 

 

того, агротуризм принято причислять к социально-ориентированному туризму, 
так как он дает возможность удовлетворения запросов различных групп 
населения, в том числе и малообеспеченных. 
 Сельский туризм синтезирует несколько разных и специфичных направлений 
туризма: гастрономический, спортивный (велоспорт, катание на лодках и пр.), 
экотуризм, этнический туризм и геотуризм. 
 Инфраструктура агротуризма содержит: 

- средства проживания, питания и отдыха; 
- комфортную транспортную коммуникацию; 
- анимационные программы проведения досуга для туристов. 
Формы и направления развития агротуризма варьируются в зависимости от 

регионов мира и стран. В странах Европы и Северной Америки зачастую 
функционируют небольшие частные предприятия, базирующиеся на уже 
имеющихся частных домах. Основным доходом владельцев такого рода средств 
размещения является традиционное занятие сельским хозяйством, прием 
туристов – дополнительный заработок. В странах менее развитых экономически 
практикуется формирование достаточно крупных туристических кластеров, 
ориентированных на эксплуатацию ресурсов территорий сельских поселений, 
либо организацию агропарков с задействованием национального сельского 
хозяйства и параллельно приносящих прибыль от туристов. 

В Европе на международном уровне созданы международно признанные 
стандарты качества услуг и средств размещения в сфере сельского туризма. 
Работа проводится в рамках международных программ ЕС при активном участии 
ассоциаций субъектов агротуристической деятельности (например, EUROGITES 
Европейской федерации фермерского и деревенского туризма, ECEAT – 
Европейского центра эко-агротуризма и др.) Фирмы организуют досуг и 
размещение в предпочитаемых условиях. Самая популярная организация в сфере 
агротуризма – WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms). WWOOF 
работает в 53-х странах, так что и география, и спектр предлагаемых занятий 
достаточно широки.[1] 

В России организацией агротуров занимается Росагротуризм. Образование 
российского агротуризма как направления началось с конца XX века, несмотря на 
то, что поездки «к бабушке в деревню» были известны ранее. С 
совершенствованием информационных технологий, опираясь на зарубежный 
опыт, стала прослеживаться динамика развития отечественного сельского 
туризма. 

В Распоряжении правительства от 2 февраля 2015 года No 151-р «Стратегия 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2030 года» сельский туризм остается превалирующим направлением в решении 
проблем развития сел. 

Однако развитию отечественного агротуризма не способствует удручающее 
состояние сельских территорий. Россия не может похвастаться избытком 



 

 

комфортных объектов размещения туристов. Вопреки этому направление не 
сбивает темп развития благодаря организации «точек притяжения» местными 
жителями. К примеру, арт-парк «Никола-Ленивец», который расположен 
неподалеку от деревни в Калужской области, где в совокупности с живописными 
природными ландшафтами представлена коллекция произведений современного 
искусства и архитектуры, созданная художником Николаем Полисским и 
участниками фестиваля «Архстояние». Арт-парк предназначен для создания 
естественной среды для жизни, отдыха и творчества в гармонии с природой. 
Обеспечивает питание посетителям ферма Анны и Сергея Морозовых, на которой 
выращивается огромное количество различных сортов и культур без 
использования химических добавок. 
 Однако в то время как другие не менее развитые туристические страны уже 
давно активно содействуют распространению агротуризма, Россия находится на 
начальном этапе осознания перспектив данного направления.  
 Несмотря на это, в России уже имеется немало случаев успешного введения 
сельского туризма. Примерами могут служить: реализованный фермерским 
хозяйством проект в Тульской области «Суслов, Кузнецовы и Ко», 
занимающийся коневодством, проведением конных прогулок и туров и 
предлагающий гостям прожить традиционным укладом жизни сельских жителей, 
деревни в Ярославской области, организующие гостям мастер-классы по 
различным видам народных промыслов и др.  
 В Республике Татарстан 18 муниципальных районов, каждый из которых 
способен предоставить различные услуги в сфере агротуризма. Одной из 
потенциальных территорий развития полноценной инфраструктуры сельского 
туризма может стать Новошешминский район.  
 Район, расположенный в центральной части Республики Татарстан обладает 
значительным историко-культурным потенциалом, богат природными ресурсами, 
процветающим сельским хозяйством и коневодством. 
Но для того, чтобы привлечь поток туристов, в Новошешминском районе 
необходимо создать целостную туристскую инфраструктуру, которой на данный 
момент эта территория не характеризуется.  
 В 2008 году было начато строительство транспортного коридора «Западная 
Европа - Западный Китай», один из отрезков которого будет проходить на 
территории Новошешминского района.[2]  Этот фактор так же будет 
способствовать притоку «транзитных» туристов. 
 На сегодняшний день проблема развития территории Новошешминского 
района, с точки зрения туриста, заключается в полной «туристической 
неосвоенности», вызванной его ориентированностью в направлении аграрной 
промышленности и добычи полезных ископаемых. 

Историко-культурная привлекательность и потенциал Новошешминского 
района Республики Татарстан 



 

 

Новошешминский район расположен в центральной части Республики 
Татарстан. Административным центром территории является село 
Новошешминск. Будучи в кон. XVI - нач. XVII вв. одним из городищ Старой 
Засечной черты Российского государства, Новошешминск десятки раз сдерживал 
опустошительные набеги военных кочевых народов на Закамские населенные 
пункты.  

Вокруг Новошешминской крепости, построенной в 1652 году, для усиления 
военной мощи закладываются следующие поселения - Петропавловская, 
Екатерининская, Архангельская, Волчья и Черемуховая слободы, в которых с 
течением времени сформировался собственный колорит и архитектурные 
особенности. Слободы заселяются служивыми людьми, которым давали 
освобождение от денежных платежей и податей и отправляли разные военные 
повинности. Но после окончательного усмирения всех кочевых племен и народов 
и присоединения их к России, всем военным предложили перейти на мирный 
образ жизни, то есть на самостоятельное проживание и обслуживание. Так 
выяснилось, что наличие вокруг обильного леса создает благоприятные условия 
для строительства жилья, наличие хищных пушных зверей обеспечивает 
возможность заготавливать и продавать пушнину, а переполненная рыбой река 
Шешма и близлежащие озера позволила заниматься рыболовством. Люди стали 
вырубать леса, заниматься хлебопашеством и разводить скот. Впоследствии 
Новошешминск стал большим и зажиточным селом.  

Объекты культурного наследия, расположенные на территории 
Новошешминского района, являются свидетелями и подлинными источниками 
развития культуры и истории Новошешминского района. Валы и рвы – 
памятники былых времен – в большей части разрушены, как результат давно 
минувших лет. Однако по дороге к Петропавловской и Екатерининской слободам 
еще сохранились останки древних укреплённых поселений, обнесённых двойной, 
а то и тройной системой глубоких рвов и высоких валов, а также иные 
оборонительные сооружения. 

На сегодняшний день на территории района выявлено 8 памятников истории 
и культуры. В селе Новошешминск – Троицкая Церковь (1794 г.) - архитектурное 
сооружение эпохи барокко. В трёх слободах (Архангельской, Екатерининской и 
Петропавловской) сохранились исторические храмы имеющие схожие объёмно-
планировочные решения и выстроенные объёмно-пространственной композицией 
«кораблём» – колокольня, трапезная, основной объём храма «восьмерик на 
четверике» и апсида (рис. 1). Храмы построены примерно в одно и то же время, 
однако, состояние и сохранность у объектов разная: в Архангельской – церковь 
Вознесенская (1876 г.) – образец периода эклектики в стиле псевдоренессанс, на 
сегодняшний день храм функционирует, в интерьерах сохранились росписи (рис. 
1(а)); в Петропавловской – церковь Петропавловская (1885 г., 1915 г.) – образец 
культовой архитектуры с элементами классицизма и барокко, частично 
функционирует, находиться в аварийном состоянии, происходит обрушение 



 

 

основного купола и отслоение росписей в интерьере (рис. 1(б)); в 
Екатерининской – церковь Троицкая (1875 – 1883 гг.) – смешение 
псевдоренессанса и псевдорусского стиля, храм не функционирует и прибывает в 
руинированном состоянии (рис. 1(в)). Помимо храмов в Новошешминском 
районе в селе Ерыклы сохранился мост тракта Казань - Оренбург (1897 – 1907 гг.) 
и Мечеть 1907 г., и пр.  

 

 
Рис. 1. Православные храмы в слободах Новошешминского района Республики 
Татарстан:  

а) Архангельская слобода, Вознесенская церковь. Фото С.В. Новиков, июль 2019 г.; 
б) Петропавловская слобода, Петропавловская церковь. Фото С.В. Новиков, март 2019 г.; 
в) Екатерининская слобода, церковь Троицкая. Фото С.В. Новиков, июль 2019 г.; 

Исторически река Шешма, проходящая посредине села, разделяла 
Новошешминск на две части. Половина, расположенная на горе, называлась 
городской частью, а за рекой Шешмой - слободской частью. Здесь на реке 
Шешме, во время зимних праздников разыгрывались разного рода 
торжественные сборы и катание молодых на санях с разукрашенными конями, 
особенно в масленицу. А после обеда и к вечеру бушевали во всю кулачные бои 
слободских с городскими. В 2005 году река Шешма признана памятником 
природы регионального значения (Рис. 2). В районе, помимо реки Шешмы 
(памятник природы) сосредоточены богатые природные ресурсы – Урганчинский 
ботанический заказник по сохранению Адониса Весеннего и склоны 
Коржинского (государственные природные заказники). 



 

 

 

Рис. 2. Живописные заречные дали реки Шешмы. Фото С.В. Новиков, июль 2019 г. 

В районе активно развивается сельскохозяйственный вектор.  
Сельскохозяйственные угодья составляют 108, 432 тыс. га: пашни — 90,785 тыс. 
га, пастбища — 17,058 тыс. га, леса — 14,523 тыс. га. В районе возделываются 
яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, просо, горох. Ведущие отрасли 
животноводства — мясо-молочное скотоводство, овцеводство и коневодство. 

Несмотря на историческую ценность Новошешминского района и обилие 
природных ресурсов, представляющих интерес для организации экскурсионного, 
научного или событийного туризма, территория не обладает должным уровнем 
организации туристической инфраструктуры.  

В ходе проведенного натурного анализа района на наличие объектов 
туристской инфраструктуры выявлено, что транспортная составляющая не 
располагает возможностью проезда туристического транспорта, средства 
размещения ограничены одной мини-гостиницей на 4 номера, а заведения 
общественного питания -  четырьмя кафе. На территории отсутствует навигация и 
информирование.  

Сохранившиеся памятники культурного наследия «простаивают» не 
причисленными ни к объектам показа, ни к объектам «приспособления». Ценные 
свидетели истории и архитектуры постепенно превращаются в руины, так как 
работы по их реставрации и реконструкции не ведутся. 

В Новошешминске ежегодно проводятся различные развлекательные 
мероприятия и праздники, как общепринятые, так и религиозные, несмотря на 
нехватку специализированных обустроенных площадок. То же самое можно 
сказать и про рекреационные пространства.  

Применение подходов и принципов  формирования архитектурно-
градостроительной среды сельского туризма на территории 

Новошешминского района. 



 

 

Агротуризм с каждым годом все глубже врастает корнями в рынок 
туристической продукции. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что 
существуют определенные тенденции, благоприятные для развития сельского 
туризма на территории населенных пунктов: 

- ориентированность гостей на комфортные структуры размещения, в 
которых преобладает уютная семейная атмосфера; 

- активный досуг (экскурсии, прогулки, специфические виды спорта и 
спортивные мероприятия, фестивали, ярмарки, мастер-классы, праздники и пр.); 

- особый интерес к культурному достоянию, традициям, обычаям и истории 
местности и проживающих народов. 

В статье Минязовой А.Б. и Айдаровой Г.Н описываются подходы и 
принципы организации архитектурно-градостроительной среды сельского 
туризма, выявленные на основании анализа европейского опыта (Тосканская 
область, Италия): принцип сценарности, принцип экологичности, принцип 
доступности, принцип безопасности и принцип информативности.[3] Данные 
принципы применимы к территории Новошешминского района. 

Согласно принципу сценарности, для формирования качественной 
инфраструктуры агротуризма на территории Новошешминского района 
необходимо в первую очередь создать главный и второстепенные туристические 
маршруты. Концепция маршрутов состоит в синтезе объектов историко-
культурного и этнического наследия, сельскохозяйственных и природных 
ресурсов региона в целостную туристическую систему, объединенную общим 
сценарием. Предложением является введение маршрута, соединяющего слободы 
кольцевой дорогой. Центром композиции будет являться село Новошешминск. 
Обладающие разными историко-культурными и природными ресурсами 
поселения способны организовать целостную агросреду благодаря специфике 
своих «сходств и различий».  

Помимо достопримечательностей сценарий предполагает наличие базовых 
элементов туристской инфраструктуры: средств размещения и общественного 
питания, что предусматривается принципом комфортабельности. Типология  
объектов обслуживания будет варьироваться в зависимости от локации: в центре 
- селе Новошешминск - они будут представлены комплексной гостиницей, в 
Петропавловской слободе предполагается создание агрофермы на базе конюшни 
с выращиванием экологически чистых продуктов, а во всех остальных слободах – 
«приспосабливание» частных домиков под гостевые дома для туристов (рис.3).  



 

 

Сохранением, восстановлением и приспособлением объектов культурного 
наследия характеризуется принцип регенерации среды. Принцип подразумевает 
реставрацию, реконструкцию и воссоздание знаковых объектов и ансамблей в 
угоду историко-культурному развитию территории. В данном случае территория 
Новошешминского района богата памятниками истории, которые по тем или 
иным причинам находятся в удручающем состоянии. Каменные дома в 
Архангельской слободе после могут стать отличным средством для воссоздания 
атмосферы старого сельского быта. Православные храмы, доселе увядающие от 
непроходимости, станут замечательными примерами отреставрированной 
религиозной архитектуры того века. Воссоздание Новошешминской крепости 
послужит стимулом к повышению интереса со стороны ценителей истории и 
обычных туристов. 

Однако не только памятники архитектуры требуют восстановления, но и 
природные. Последнее формируется принципом экологичности. Он обеспечивает 
доступ к природным памятникам и дает возможность стать частью среды. 
Памятник природы река Шешма, природный заказник, склоны Коржинского – 
немаловажные элементы в организации целостной среды. Организация досуга с 
участием природных комплексов и сельскохозяйственных угодий позволит 
гостям региона ближе ознакомиться с культурой, традициями и обычаями 
поселений, стать участниками процессов хозяйственных работ и ощутить связь с 
природой.  

Принцип информативности подразумевает создание навигационной сети 
для ориентации на местности и информационных стендов, для удовлетворения 
познавательной потребности туристов. Такие точки будут содержать 
информацию об объектах, местах или исторических событиях. Для утраченных 
объектов истории и культуры предлагается применение различных вариантов 
архитектурной реконструкции:  элементы графического визуального воссоздания 

  

Рис. 3. Каменные дома в Архангельской слободе. Фото С.В. Новиков, июнь 2020 г. 



 

 

объекта, фрагментарного воссоздания исторических фундаментов, 
археологических консерваций и полного восстановления объектов и др. 

Способы и пути перемещения вдоль маршрута определяет принцип 
доступности. Он предусматривает, на каком транспорте и по каким траекториям 
целесообразнее преодолевать ландшафтные препятствия. В Новошешминском 
районе предполагается передвижение не только на авто- и вело транспорте, но и 
конные прогулки, и передвижения на лодках по Шешме, там, где это 
представится возможным (есть участки мелководья). Доступность тесно связана с 
принципом безопасности, который состоит в разделении потоков транспорта и 
других видов передвижения во избежание аварийных ситуаций. Кроме этого, он 
обеспечивает комфортное пребывание в пунктах остановок. 

Заключение 

 В последние годы в России растет динамика развития событийного и 
стихийного внутреннего туризма, при этом, чем большее количество функций он 
синтезирует, тем более востребован среди туристов.  
 Одним из быстроразвивающихся отраслей стал сельский туризм. В 
сочетании с культурно-познавательным вектором, он дает возможность повысить 
туристическую популярность регионов, раскрыть культурный потенциал 
исторически значимых территорий, при этом создать новый бренд и 
проходимость не новых, а хорошо забытых старых точек историко-культурного и 
рекреационного притяжения. 
 Формирование инфраструктуры агротуризма на территориях сельских 
поселений позволяет решить ряд проблем: возрождение истории, традиций и 
обычаев народа, повышение уровня культуры и социальной значимости регионов, 
создание дополнительного источника дохода и новых рабочих мест, а также 
комплексное развитие инфраструктуры села. Помимо организации качественной 
инфраструктуры размещения и транспорта, агротуризм является катализатором 
создания многостороннего досуга для различных категорий туристов и местного 
населения, экономической и социальной стабильности. 

При комплексном анализе потенциала Новошешминского района выявлено, 
что территория богата неиспользуемыми турпродуктами как природного, так и 
культурного характера. Создание комфортной среды на основе принципов 
формирования архитектурно-градостроительной среды и современных 
комплексов, наряду с вовлечением в оборот отреставрированных объектов 
историко-культурного наследия, даст условия для разработки целого ряда новых 
туристских маршрутов различной направленности, позволит удовлетворить 
потребительский спрос различных категорий туристов, обеспечить всесезонное 
функционирование туристских объектов и стабильный рост туристского потока. 
Местное сельское хозяйство и коневодство может служить поводом для 
формирования агротуризма. 
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