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Анализ литературы по проблемам развития сельского и аграрного 

туризма за период с 2000 г. по настоящее время свидетельствует об 

устойчивой тенденции теоретически операционализировать такое явление 

как аграрный туризм или сельский туризм. Одним из направлений 

теоретизирования является осмысление содержания понятий «агротуризм» 

и «сельский туризм» [7].  

Часть исследователей считают, что агротуризм, экотуризм, 

этнографический туризм (этнотуризм), эзотерический туризм (эзотуризм) 

и др. – это явления одного порядка, что не соответствует 

действительности.  В качестве иллюстрации приведем точки зрения 

С.В.Пыняева, Д.В.Севастьянова и А.Б.Здорова. 

 С.В.Пыняев пишет, что особую популярность приобретают 

различные виды познавательного и экологического туризма. Одним из 

подобных примеров является агротуризм, получивший широкое 

распространение в Европе, Северной Америке и других регионах мира. С 

точки зрения типовой классификации, агротуризм, как правило, относят к 

одному из видов экотуризма» [14, 182].  

Д.В.Севастьянов в качестве составляющей экотуризма, 

определяемого как «природоориентированные путешествия», 

рассматривает агротуризм и агроэкологический туризм (агроэкотуризм), 

устойчивый или поддерживающий туризм, «зеленый» туризм. 

Объединяющим для всех этих близких по смыслу терминов является 
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применение технологий, оказывающих минимальное воздействие на 

окружающую среду. Автор подчеркивает, что агротуризм 

«…ориентирован на использование природных, историко-культурных и 

других ресурсов сельской местности, связан с организацией отдыха и 

путешествий в деревенской среде, с жизнью на фермах, знакомством с 

сельским бытом, с участием в сельскохозяйственных работах» [16, 241]. 

Термин «экотуризм» был предложен в 1980-х годах Г.Цеболлос-

Ласкурейн, и стал активно использоваться в литературе по туризму.  

Международный Фонд Дикой Природы дал следующее определение 

экотуризма: «Экотуризм – это ответственное путешествие в регионы с 

богатой природой, которая позволяет сохранить окружающую среду и 

образ жизни местного населения» [17, 6]. 

Позже  появился термин «агротуризм», что и послужило одной из 

причин для его определения в качестве вида экотуризма.   

Некоторые авторы утверждают, что любой туризм является 

экологическим по сути, …иначе это уже не туризм, а форма разрушения 

природы и социума». Таким образом, туризм всегда тесно связан с 

природой, а сам экотурист поневоле оказывается «погруженным» в 

ландшафт [12, 5]. 

Согласно А.Б. Здорову, экотуризм является составной частью 

агротуризма, если рассматривать агротуризм с точки зрения 

«…структуризации самой рассматриваемой формы туристской 

деятельности. Структурно агротуризм распадается как минимум на пять 

составных частей: спортивный, культурно-познавательный, фермерский, 

деловой и экологический. При этом первые две формы можно отнести к 

социальной сфере, следующие две – к производственной, а последнюю 

(экологическую) – к предпроизводственной. Фермерский и деловой виды 

сельского туризма близки по значению» [10, 13]. 

Н.Пеликан-Матетик использует универсальный термин 

«агроэкотуризм», связывая этот вид туризма с развитием органического 

земледелия. Органическое земледелие, согласно Н.Пеликан-Матетик, 

является необходимым условием агроэкотуризма, который оценивается по 

шкале индекса EPI, где учитываются 6 категорий: 

 здоровье окружающей среды; 

 загрязнение воздуха; 

 состояние водных ресурсов; 

 биоразнообразие; 

 естественные природные ресурсы; 

 изменение климата [22].  

Возможно некоторое теоретическое отступление в область пояснения 

конструкта «органическое земледелие». Обратимся к исследованию 

Я.В.Горчакова, посвященному комплексному междисциплинарному 

анализу мотивации, формирования и развития органического земледелия 

[9].  На основе системного рассмотрения феномена органического 

земледелия, автором сделаны следующие выводы: 
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 основой органического земледелия является идеология, 

ориентированная на оппозицию индустриальным системам 

земледелия в экологии, социологии и экономике, и предполагающая 

полный запрет на использование химических пестицидов, 

минеральных удобрений и трансгенных организмов; 

 научных данных о преимуществах органической продукции по 

экологической безопасности и пищевой ценности нет, 

концептуальный и логико-методологический аппарат органического 

земледелия разработан не достаточно; 

 технологические приемы органического земледелия исключительно 

разнообразны и привязаны к специфике местных условий; 

 в общем плане органическое земледелие не может быть серьезной 

альтернативой индустриальным системам сельского хозяйства, но 

это достаточно автономный и быстроразвивающийся сектор. 

Среди стран СНГ концепцию агроэкотуризма приняла республика 

Белорусь. Основные положения этой концепции были закреплены в 

Национальной программе развития туризма в республике Беларусь и в 

указе Президента республики Беларусь № 372 от 2 июня 2006 г. «О мерах 

по развитию агроэкотуризма в республике Беларусь». Начало развитию 

туризма в сельской местности положила белорусская Общественная 

организация «Агро-и экотуризм», созданная в ноябре 2002 г. (БОО «Отдых 

в деревне»). В 2007-2008 гг. сотрудники Института экономики НАН 

Белоруси провели специальное исследование сочетания агро- и 

экотуризма, результатом которого стала работа «Агроэкотуризм: опыт, 

проблемы, рекомендации» [2].  

Эксперты института экономики НАН Беларуси считают, что сегодня 

в Беларуси активно развиваются следующие направления агроэкотуризма: 

 создание туристских деревень с постройками в духе традиционного 

народного зодчества на основе существующих поселений, 

расположенных в сельской местности; 

 организация сельских туров с проживанием и питанием в 

деревенских домах; 

 создание агротуристских комплексов на базе сельскохозяйственных 

производственных кооперативов; 

 организация активного отдыха на природе с использованием 

фотоохоты на представителей животного и растительного мира в 

естественных условиях. 

В формате указанных направлений специалистами выделяются три 

основных сегмента развития агроэкотуризма в Беларуси: 

 1-ый сегмент основан на создании туристских деревень с 

традиционной народной архитектурой на базе существующих 

поселений. К объектам этого сегмента относятся: Музей старинных 

технологий и ремесел «Дудутки», Музей белорусской архитектуры и 

быта «Строчицы», Музей этнографии под Могилевым «Белорусская 

деревня». 
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 2-ой сегмент развития агроэкотуризма связан с созданием 

агротуристских комплексов на базе сельскохозяйственных 

организаций. К объектам этого сегмента относятся: 

агроэкотуристский комплекс «Соловьиная роща» в Поставском 

районе, «Девино» - КУСП «Тепличный» Оршанского района, 

«Выгода» СПК «Первомайский и К». 

 3-ий сегмент связан с организацией сельских туров с проживанием и 

питанием в сельских домах и усадьбах (малое семейное гостиничное 

хозяйство). Сегодня в республике Беларусь насчитывается 188 

сельских усадеб, оказывающих услуги в сфере агроэкотуризма, из 

них 175 – физические лица и 13 – крестьянские и фермерские 

хозяйства. 

 В середине 90-х гг. прошлого века специалисты в области туризма 

предложили использовать понятие этнографического агротуризма 

(этноагротуризм). Появление этого термина было связано с возросшим 

интересом к культурам малых народностей, и популярностью туризма с 

этническим контекстом. Разновидностью туристского продукта в этом 

варианте являлась «этноагродеревня» – «…социально-организованная 

территория, обеспечивающая отдых в естественной среде с 

использованием традиционных средств размещения и питания» [5].  

Этот вид туризма особенно популярен в таких регионах, как Бурятия, 

Калмыкия, Тыва, Хакасия, Чувашия, Якутия и др.   

Потенциал для развития этноагротуризма имеется, в частности, в 

Чувашии, где на территории нескольких районов существуют деревни с 

русско-чувашским, русско-татарским и чувашско-мордовским 

национальным составом.  Эксперты подчеркивают, что «…интерес для 

туризма могут представлять сохранившиеся в некоторых чувашских 

селениях обычаи проведения свадеб с соблюдением старинных традиций, 

национальных и местных праздников. Стабильный спрос может иметь 

многодневный отдых в условиях села с питанием, приготовленным из 

натуральных продуктов [19]. Достаточно перспективным является 

развитие агротуризма с элементами этническо-познавательной 

рекреационной практики в Бурятии. Привлекательность этого региона для 

туристов обеспечивает природный комплекс озера Байкал, который 

признан Участком мирового природного наследия, и в рейтинге регионов 

РФ, вызывающих наибольший интерес у иностранных туристов, занимает 

4-е место. В условиях безработицы на селе занятость населения, 

предоставляющего туристам частные семейные гостиницы, 

индивидуальное домашнее обслуживание, транспортные и другие услуги – 

положительное явление, однако недостатком является отсутствие 

лицензий и сертификации этих услуг [13].   

В контексте проблем агротуризма сегодня актуальной становится 

связь агротуризма и эзотуризма. Последний определяется как наблюдение, 

а также участие в жизни, быте, традициях, обрядах и культах одного из 

племен или малых народов. Особенно интересными являются туры к 
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шаманам, позволяющие наблюдать за их действиями, а при желании и 

принять участие в обрядах и ритуалах.  

Авторы «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2015 года», утвержденной приказом Федерального агентства по 

туризму (2008) используют «сельский туризм» в качестве официального 

понятия.  

В толковании ряда авторов агротуризм и сельский туризм – это 

синонимы. В «Методических рекомендациях по ведению аграрного 

туризма», подготовленных Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Калужской области, агротуризм определяется как сельский 

туризм.  Вместе с тем, эти понятия имеют принципиально разное 

содержание.  

Некоторые исследователи полагают, что «сельский туризм» – более 

широкое  понятие, включающее, в том числе, такие виды туризма, как 

фермерский, крестьянский и аграрный.  В частности, примером сверх 

широкого понимания сельского туризма может быть определение 

А.Н.Булгаковой, которая пишет: «Сельский туризм – особый вид туризма, 

объединяющий формы организованного и неорганизованного отдыха 

туристов в сельской местности в целях приобщения к сельской природе, 

знакомства с сельским образом жизни, с традициями ведения сельского 

хозяйства (на профессиональном и непрофессиональном уровне)» [8, 495].   

Проясняет ситуацию точка зрения Р.С.Гайсина, который пишет, что 

сельский туризм, рассматриваемый в узком смысле слова, - это туризм, 

связанный с сельскохозяйственной деятельностью,  агротуризм. Сельский 

туризм в широком смысле слова – не обязательно связанный с 

сельскохозяйственной деятельностью, но осуществляемый в сельской 

местности [6, 11]. 

 В 2003 г. Г. Станкова-Данева в статье «Определение и толкование 

понятия сельский туризм» предприняла попытку сформулировать 

важнейшие методологические вопросы, касающиеся дифференцирования 

понятий «агротуризм», «сельский туризм» и др. [18]. 

Дефиниции «агротуризм» и «сельский туризм» Г.Станкова-Данева 

связывала со спецификой деятельности, характерной, с одной стороны, для 

агротуризма (животноводство, растениеводство), а с другой стороны, для 

сельского туризма (животноводство, растениеводство, охота, 

рыболовство). В сельскохозяйственном кодексе Франции в статье 311-1 

используется понятие агротуристской деятельности, которая связана с 

растениеводством и животноводством. Спектр видов агротуристской 

деятельности, согласно кодексу, весьма широк и предусматривает большой 

набор как собственно агротуристских, так и сопутствующих им услуг [21].   

Сельский туризм, по мнению польских ученых М.Шнайдер и 

Л.Пшезбурской, охватывает все стороны туризма в сельской местности, и 

имеет отношение не только к работникам сельского хозяйства, но и к тем, 

кто просто живет в деревне [20].  
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Агротуризм является источником дополнительного дохода 

населения, живущего на средства от сельского хозяйства, и может быть 

использован в случае отсутствия дополнительной работы в городе, либо 

невозможности расширения сельскохозяйственного производства.  

Сельский туризм, по определению И.В.Абросимовой и др., это 

путешествие в сельскую местность с целью отдыха, при котором турист 

размещается в сельском или фермерском доме. Агротуризм, в отличие от 

сельского, прежде всего, предполагает активное участие туристов в 

сельскохозяйственном производстве и включает все, что связано с 

сельскохозяйственной деятельностью [1].  

Сельский туризм, по существу, является историческим 

предшественником агротуризма. Вероятно, первой по времени формой  

сельского туризма можно считать поездки богатых римлян в сельскую 

местность. С появлением в окрестностях Рима вилл, отдых в сельской 

местности становится дачным. О пользе дачного отдыха в «Письмах к 

Луцилию» писал Луций Анней Сенека. Некоторые авторы, кроме того, 

считают, что следует отличать понятия «агротуризм», «сельский туризм» 

от понятия «туризм в сельской местности». По их мнению, более общим 

понятием является «туризм в сельской местности», поскольку именно 

«сельская местность» - квалифицирующий признак для многих видов 

туризма, которые могут быть организованы и развиваться только в 

сельской местности.  

Н.Е.Сапожникова, анализируя ресурсы сельского хозяйства для 

развития туризма, акцентирует внимание на том, что «…для туристов 

представляют интерес не скотоводство, свиноводство, зерновое хозяйство 

или выращивание технических культур, …интерес представляют отрасли и 

районы сельскохозяйственного производства, которые привлекательны для 

осмотра, дегустации, катания, то есть конкретного использования в 

практике турбизнеса». Иногда такой вид туризма называют 

сельскохозяйственным [15, 154]. Скорее речь идет не об агротуризме, а о 

туризме в сельскую местность, которая имеет рекреационный потенциал и 

представляет возможности для удовлетворения потребностей туриста. 

А.Н.Булгакова отмечает, что «…сельский туризм является одним из 

видов туризма, формирующих туризм в сельской местности по 

территориальному признаку, но никак не синонимом «туризма в сельской 

местности», и продолжает: «…к видам туризма, имеющим 

непосредственную связь с сельской местностью, можно отнести сельский 

туризм (в узком смысле слова), экологический туризм, этнографический 

туризм, частично натуралистический и познавательный туризм, 

разновидности лечебного, спортивного туризма и др.» [8, 495].  

В России, как утверждают историки, «дачный промысел» появился в 

период правления Анны Иоанновны (1693 – 1740), и был связан с 

семейным отдыхом в сельской местности купцов, мещан, чиновников и 

представителей других сословий, которые не имели своих земельных 

наделов.  
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Д.В.Севастьянов, анализируя особенности отечественного сельского 

туризма, указывает, что «…для России сельский туризм – это хорошо 

известный «дачный» туризм: выезд на лето на свои садовые и дачные 

участки, в загородные коттеджи или в деревню для проживания и отдыха в 

сельской местности. Такой вид туризма, как летний выезд на дачу из 

города (аренда дачи), был широко распространен в России в 19 – 20-х 

веках и в настоящее время составляет отдельную сформировавшуюся 

ветвь специализированного туризма». 

Притягательность сельского туризма обусловлена глубокими 

крестьянскими корнями городского человека. Вероятно, первым сельским 

туристом в России был граф Л.Н.Толстой. Граф, не будучи человеком 

сельского сословия, пахал, сеял, косил, клал печь крестьянке Базыкиной, и 

находил в этом истинное удовольствие. Крестьянский философ Тимофей 

Бондарев в сочинении «Торжество земледельца» утверждал, что лучший и 

естественный отдых для всякого человека – это «труд плуга и пашни». 

Знаменитый русский писатель Г.И.Успенский в книге «Крестьянин и 

крестьянский труд» обратился к традициям и обрядам сельской жизни и 

пришел к выводу, что только жизнь селян является «жизнью естественной 

и полной».  

Обращение к теме «сельских удовольствий» - классический сюжет 

многих произведений русских писателей. Достаточно вспомнить книги 

С.Т.Аксакова «Записки об ужении рыбы» и «Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии» и др. 

В 1899 г. в журнале «Русский турист» (Санкт-Петербург) было 

сформулировано определение туризма, которое можно рассматривать и 

как первое определение сельского туризма.  «Туризм – это умение 

прогуливаться. Масса людей катается верхом, гуляет пешком, ездит на 

велосипеде, на яхте – однако же не прогуливается. Может быть это умение 

нужно приобрести, или это способность, которой следует обладать от 

рождения, или же и то и другое вместе, быть может это наука, которую 

надо изучать и упражняться в ней, но которую создать нельзя? Умение 

заинтересоваться облаком, которое несется в вышине, светом, который 

всюду проникает, воспоминаниями, которые восстают в памяти во время 

езды, цветами природы, гармонично смешанными в общей массе, 

различными звуками, уловить живописную и обыденную сторону всех 

чувств пребывания на открытом воздухе, или согласовать, отдаться и 

наслаждаться ими всецело – вот что такое туризм» [4, 61]. 

Комментируя это определение, специалисты подчеркивают, что  

главное отличие сельского туризма от аграрного заключается в отношении 

туриста к действительности: сельский туризм предполагает в большей 

степени созерцание и наслаждение,  аграрный же туризм – это активный 

отдых, связанный с участием в сельскохозяйственных работах: 

овощеводстве, пчеловодстве, в сборе трав и грибов, цветоводстве и др.  

В СССР сельский туризм как рекреационная миграция был самым 

массовым видом отдыха. В книге А.И.Алексеева «Многоликая деревня» 
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[3] отмечается, что в этой рекреационной миграции выделялось несколько 

видов потоков:  

 «организованный» – отдыхающие в домах отдыха, на турбазах, в 

пионерлагерях и т.д.;  

 «полуорганизованный» (привязанный к конкретному месту 

жительства, но нерегулируемый по времени) – отдыхающие в 

сельской местности, приезжающие в гости к родственникам, 

горожане – владельцы домов в деревне, а также проводящие отпуск 

на садовых участках;  

 «неорганизованный» – отдыхающие «диким» образом – туристы и 

дачники.  

Автор подчеркивает, что серьезных статистических исследований в 

этой области не проводилось, имелись лишь данные по отдельным 

регионам. Начиная с 70-х гг. XX в., сельский туризм стремительно 

превращается из семейных путешествий и дачных рекреаций в массовую, 

динамичную и плановую форму отдыха городского населения в сельской 

местности, и, в конечном итоге, в самостоятельную и перспективную 

отрасль экономики – агротуризм.  Эти изменения привели к тому, что, 

агротуризм, как пишет Я.Качмарек и др., «…становится формой 

социальной активности, которая характеризуется многообразием моделей 

человеческого поведения» [11, 41].  
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