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Современное развитие туризма все 
больше требует концептуализации и плано-
мерной организации туристического простран-
ства, что выражается в росте популярности су-
ществующих и появлении новых туристских 
маршрутов, отличающихся высоким уровнем 
сервиса и организации. При этом современ-
ный успешный туристский маршрут – это все 
больше не набор достопримечательностей, ко-
торые можно посетить за определённое время 
в стране, а объединенное идеей и конкретной 
миссией пространство. Востребованность уни-
фикации и концептуализации выражается в ро-
сте востребованности именно так называемых 
брендовых маршрутов. У брендового марш-
рута есть название, которое отражает его исто-
рию, есть символика, а пространство соб-
ственно маршрута имеет специальную марки-
ровку (в т.ч. бренд-логотип), взаимодействую-
щие объекты туристской и сопутствующей ин-
фраструктуры, туристско-информационное со-
провождение, а также определенные приемы 
иммерсивности и эмоциональности, которые 
формируют набор туристских впечатлений, ас-
социирующихся с брендовым маршрутом. В 
нем турист погружается в определенную тему, 
и все что его окружает – подчинено ей [1].  

Мировые брендовые маршруты привле-
кают ежегодно десятки тысяч туристов. Среди 
наиболее известных таких маршрутов: Путь 
Святого Иакова, Сикоку-хенро, Путь святого 
Олафа, Дорога хиппи, и многие другие. Ряд 
этих маршрутов определяются как историче-
ские и находятся под защитой ЮНЕСКО1.  

В англоязычной литературе и практике 
нет понятия «брендовый маршрут». Такой тер-
мин популярен в России, он акцентирует вни-
мание на важности объектов, находящихся на 
территории, по которой он проходит, и явля-
ется более маркетинговым инструментом, чем 
гарантией качества.  

За рубежом есть несколько инициатив, 
которые близки к содержанию понятия 

 
1 https://whc.unesco.org/archive/routes94.htm 
2 https://rm.coe.int/eicr-coe-leaflet-rus-june2019-web-01/1680982328 

«брендовый маршрут». Во-первых, это т.н. 
«культурные маршруты», которые синтези-
руют различные элементы наследия и/или 
объекты через культурные ландшафты вместе 
с культурными, историческими, символиче-
скими, функциональными и экономическими 
ценностями как нематериальными, связывая и 
интегрируя их в единое пространство (ИКО-
МОС). Основные принципы создания и функ-
ционирования программы «Культурные марш-
руты»2 разрабатываются с 1960-х гг. совмест-
ными усилиями ИКОМОС, ЮНЕСКО и Совета 
Европы. Программа охватывает следующие 
инициативы:  

• Расширенное Частичное Соглашение по 
Культурным маршрутам (EPA on Cultural 
Routes), заключенное в 2010 г. Определяет 
стратегию программы, а также присуждает 
звание «Культурный Маршрут Совета Европы» 
маршрутам-кандидатам. Соглашение открыто 
для государств-членов и государств, не являю-
щихся членами Совета Европы, с целью оказа-
ния политической поддержки национальным, 
региональным и местным инициативам в 
сфере развития культуры и туризма. В настоя-
щее время ЕРА включает 33 государства-члена 
и 3 государства-наблюдателя. Россия присо-
единилась к Расширенному частичному согла-
шению по Культурным маршрутам 1 января 
2011 г., и за десять лет в сертифицированные 
Культурные маршруты Совета Европы вошли: 
«Ганза», «Винные дороги», «Путь викингов», 
«Направления Наполеона». 

• Европейский Институт Культурных Марш-
рутов (EICR), расположенный в аббатстве 
Ноймюнстер в Люксембурге, является институ-
цией, основанной в 1998 г. согласно соглаше-
нию между Советом Европы и правительством 
Великого Герцогства Люксембург. Институт 
даёт оценку уже сертифицированным Культур-
ным маршрутам, а также помогает новым про-
ектам получить сертификацию, организует тре-
нинги и различные мероприятия для сотруд-
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ников, работающих с маршрутами, и коорди-
нирует сеть университетов. 

Изучение положений EICR и UNESCO, а 
также ряда научных публикаций [6, 7], позво-
ляет сделать вывод о том, что культурные 
маршруты – это чаще всего набор достоприме-
чательностей и памятных мест, которые объ-
единяются общей идеей – маршрутом, кото-
рый имеет историческое значение и опреде-
ленную известность, а также интересное, при-
влекающее внимание, название. Но при этом 
значительная часть этих маршрутов не обеспе-
чена специальной туристской инфраструкту-
рой, которая помогала бы туристу погрузиться 
полностью в тему маршрута, нет информаци-
онного обеспечения маршрута, во многих ме-
стах местные жители не только не участвуют в 
функционировании маршрута, а более того, 
даже не знают, что такие маршруты проходят 
через их местность.  

При этом же есть примеры культурных 
маршрутов, которые во многом соответствуют 
понятию «брендовый туристский маршрут». 
Например, Путь Святого Павла3 (Турция) – это 
промаркированный маршрут протяженностью 
500 км и длительностью 27 дней. Путь берет 
начало в Перге, в 10 км на восток от Анталии, и 
тянется до Ялвач к северо-востоку от озера 
Эгирдир. Маршрут проходит по древнерим-
ским дорогам, лесным тропам, сельской мест-
ности. Проходя по маршруту, туристы могут 
ощутить деревенский колорит Турции и изу-
чить путь, по которому прошел Святой Павел в 
своем первом путешествии по Малой Азии. 
Маршрут имеет название, логотип, информа-
ционное сопровождение – сайт, путеводители 
на разных языках, мобильное приложение, что 
позволяет самостоятельному туристу без труда 
спланировать свою программу его посещения. 
Местные жители вовлечены в функционирова-
ние маршрута, они могут предложить туристу 
ночлег и питание на маршруте. 

 
3 https://cultureroutesinturkey.com/ru/tropa-sv-pavla/ 
4 https://www.atorus.ru/subst_import/cometee/article/3126.html 
5 https://www.garant.ru/news/1487872/ 
6 https://www.atorus.ru/subst_import/cometee/article/3126.html 

В России знаковые маршруты часто назы-
вают «брендовыми». При этом есть определе-
ние Ростуризма, обозначающее понятие и тре-
бования к брендовым маршрутам, а также пуб-
ликации, отражающие подходы к их определе-
нию, классификации, нормативному регулиро-
ванию и значение в туристской индустрии [9]. 

Брендовый маршрут – маршрут (турист-
ский продукт в определении федерального за-
кона «Об основах туристской деятельности в 
РФ»), отличительными характеристиками ко-
торого являются: узнаваемость, круглогодич-
ность/сезонность, регулярность, целостность, 
соответствие стандартам РФ по предоставле-
нию туристских и иных услуг, входящих в ту-
ристский продукт. Маршрут должен быть 
утвержден как брендовый федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере туризма4. 
Брендовые маршруты сегодня называются 
национальными, что отражает их важность и 
значимость в развитии внутреннего туризма. 
Брендовые маршруты оцениваются Эксперт-
ным cоветом по реализации программы про-
движения туристских маршрутов в сфере внут-
реннего и въездного туризма при Федераль-
ном агентстве по туризму (Ростуризм). К ним 
выдвигаются определенные требования по ка-
честву обслуживания5. Обобщенные требова-
ния к национальному маршруту имеют следу-
ющий вид6: 
• маршрут выполняется по строго опреде-

ленной программе и на одинаковых для 
всех туристов условиях; 

• маршрут включает посещение, размеще-
ние в объектах, имеющих соответствую-
щие разрешения, регистрацию, лицензи-
рование (согласно законодательству РФ); 

• маршрут включает посещение объектов 
показа, питания, досуга, передающих 
местный (национальный, региональный) 
колорит, традиции, историю и культуру; 

• участникам маршрута предоставляется 
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информационный пакет, актуальный для 
всех заездов; 

• приветствуется наличие логотипа, который 
размещается на информационных матери-
алах объектов, предоставляемых прини-
мающим туроператором. 

Однако как видим из определения, тер-
мин «маршрут» во многом созвучен с опреде-
лением «турпродукта» – то есть комплексной 
услуги, которая может быть разработана и ре-
ализована только туроператором. При этом 
значительная часть туристов, которые предпо-
читают индивидуальные самостоятельные по-
ездки, исключается из данного вопроса. 

Другими словами, есть определенная не-
определенность в понимании термина «брен-
довый маршрут», как и отсутствие единых по-
нятных требований к его организации.  

Выработка таких требований должна 
строиться на основе изучения успешных прак-
тик развития брендовых маршрутов. Такой 
подход позволит выявить специфику и необхо-
димые признаки брендового маршрута, и в ре-
зультате – сформулировать единую модель, 
которая может быть использована в разра-
ботке новых маршрутов и их сертификации.  

Данная статья начинает цикл исследова-
ний по изучению опыта брендовых туристских 
маршрутов мирового уровня.  

Значительная часть зарубежных научных 
публикаций посвящена отдельным характери-
стикам маршрутов мирового уровня, философ-
ским аспектам [2], а также составляющих их ат-
тракциям (например, винных, сельских или ре-
лигиозных [3, 5]). Нужно отметить также публи-
кации о религиозных маршрутах Японии [2, 4, 
8]. Однако изучение зарубежных научных пуб-
ликаций, посвященных туристским маршрутам 
как комплексным туристским пространствам, 
демонстрирует отсутствие системного подхода 
к определению эффективности отдельных 
маршрутов, элементов и признаков т.н. «брен-
довости», которая делает их узнаваемыми ту-
ристами из разных стран и разных сообществ.  

Поэтому на основе комплексного под-
хода мы изучили кейс паломнического марш-

рута Сикоку-хенро, или «Паломничество по 88 
храмам Сикоку». Этот один из древнейших па-
ломническо-религиозных маршрутов, проло-
женный более 1200 лет назад, сегодня все 
больше превращается в полноценное турист-
ское пространство, которое дает возможность 
туристам погрузиться в тему древней Японии, 
ее культуры и природы. Сикоку-хенро все 
больше перестает быть религиозным маршру-
том, и становится способом активного отдыха, 
созерцания природы, изучения культурных до-
стопримечательностей всеми интересующи-
мися культурной и духовной традицией Япо-
нии. Молодые японцы рассматривают этот 
маршрут как возможность преодолеть себя, 
погрузиться в свой внутренний мир, достичь 
духовного совершенства.  

Однако при всей секуляризации этого 
маршрута, он, все же, продолжает оставаться 
паломническим, благодаря грамотной органи-
зации его туристского пространства.  

Изучение практики этого маршрута позво-
лило выделить ключевые элементы его брен-
довости. 

1. История и концептуализация. Согласно 
распространенной версии, начало маршруту 
положил монах Кукай (774–835), известный 
культурный деятель, привезший из Китая уче-
ние буддийской школы Сингон и распростра-
нявший буддизм в Японии. Есть также легенда, 
будто бы Эмон Сабуро, богач, живший возле 
нынешнего 51-го храма, Иситэдзи, отказал Ку-
каю в подношении, а потом догонял его по 
всему острову Сикоку, чтобы принести свои из-
винения, и это стало началом такого паломни-
чества. Поскольку Сикоку находится в стороне 
от самых населённых мест Японии, в старину 
использовали слово «хэндо» – «отдалённые 
земли», и из-за этого путь по святым местам 
Сикоку получил своё нынешнее название. 
Также слово «хенро» обозначает паломника. В 
XVII в. паломничество по Сикоку становится по-
пулярным, появляются первые литературные 
очерки и путеводители. Например, монах 
Юбэн Синнэн в 1689 г. составил «Путеводитель 
по Сикоку-хенро» («Сикоку-хенро митисирубэ»), 
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в котором подробно описал 88 храмов Сикоку, 
благодаря чему его называют «отцом Сикоку-
хэнро», а его книга была бестселлером на про-
тяжении долгого времени, вплоть до периода 
Мэйдзи (1868–1912). Одним из первых ино-
странных гостей этот маршрут посетил в 1921 г. 
американский антрополог Фредерик Старр 
(1858–1933), профессор Университета Чикаго. 
А в ноябре 2013 г. маршрут посетил посол Ис-
пании в Японии Мигель Наварро в рамках меж-
дународного сотрудничества. Нужно отметить, 
что результатом в том числе и этого посеще-
ния, стала программа «Dual Pilgrim», инициро-
ванная в 2015 г. и призванная поощрить палом-
ников, которые посетили Путь святого Иакова в 
Испании и еще один важнейший паломниче-
ский маршрут Японии – Кумадо Кодо. Оба 
маршрута включены в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО7. 

Сегодня Сикоку-хенро – это всемирно из-
вестный маршрут, смысл прохождения кото-
рого заключается не просто в отметках о пунк-
тах посещения, а непосредственно в прохож-
дении самого пути, на протяжении которого 
путник, созерцая природу, погружается в себя, 
в свои размышления, или медитирует в ти-
шине. Главный храм школы сингон и мавзолей 
Кукая находятся на горе Коя-сан. Маршрут тра-
диционно начинается здесь. Отсюда палом-
ники отправляются по кругу через 88 святынь 
острова – их число символизирует страсти и по-
роки, которые, как верят последователи 
школы сингон, терзают человека. В некоторых 
храмах на пути можно переночевать и поесть.  

2. Классификационные характеристики. 
Сикоку-хенро – это паломнический маршрут с 
элементами секуляризации, круглогодичный, 
кольцевой, с возможностью комбинирования 
и прохождения отдельных отрезков, по харак-
теру передвижения на маршруте – комплекс-
ный. Имеет мировую известность и хорошо 
узнаваем в западных странах, туристам из Рос-
сии он известен ограничено.  

 
7 https://www.tb-kumano.jp/en/kumano-kodo/dual-pilgrim/ 
8 https://visitjapan.ru/japan-heritage/shikoku-henro 
9 Объединение 88 храмов Сикоку. URL: https://88shikokuhenro.jp/en/certified-partners/ 

3. Историческое и природное наследие. 
Полный маршрут Сикоку-хенро тянется на 1400 
км и включает посещение 88 храмов, а также 
охватывает многочисленные памятники исто-
рии, культуры, скульптуры и другие художе-
ственные произведения. На официальном ту-
ристическом сайте Японии8 подчеркивается, 
что прохождение некоторых отрезков Сикоку-
хенро можно совместить с другими достопри-
мечательностями и активностями. 

3. Инфраструктура маршрута. Размеще-
ние и питание на маршруте. Паломников на 
маршруте Сикоку-хенро уважительно назы-
вают «о-хенро-сан» – «господин, (совершаю-
щий) хенро». Важным обычаем Сикоку-хенро 
является сэттай – предоставление палом-ни-
кам еды и жилья как бесплатно, так и за опре-
деленное вознаграждение. Но предоставле-
ние жилья и питания бесплатно рассматрива-
ется местными жителями как бескорыстное 
деяние, подразумевающее благодарность Ку-
каю, и можно сказать, что в этом заключается 
один из истоков японского гостеприимства.  

На маршруте можно остановиться при 
храме, а также в многочисленных гостевых до-
мах. Во многих из них есть информация об осо-
бенностях маршрута (например, туристские 
карты, подобные изображенным на рис. 1), и 
такое размещение только глубже погружает 
посетителя в атмосферу японского буддизма. 
Также реализация услуг на маршруте опира-
ется на принципы сертифицированных партне-
ров (поставщиков)9, которые инициированы и 
введены объединением 88 храмов маршрута. 

4. Передвижение. Маршрут изначально 
был пешеходным, однако его преодоление се-
годня пешком займет в среднем 6 недель, по-
этому маршрут разбит на отдельные пешеход-
ные участки, но также продуманы и способы его 
преодоления с помощью транспортных 
средств. Автобусного маршрута по пути Сикоку-
хенро нет, однако есть отдельные автобусы, ко-
торые помогают туристам и паломникам 
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преодолевать определенные участки пути. 
Также есть возможность арендовать машину, 
воспользоваться велосипедом и другими 

подобными средствами. Наиболее распростра-
ненным способом является комбинация разных 
способов преодоления маршрута. 

 

 
Рис. 1 – Картосхемы, отражающие богатство и насыщенность туристско-паломнического 
маршрута Сикоку-хенро историческими и природными достопримечательностями: а) образ-
но-знаковая (сувенирная) туристская карта острова Сикоку; б) карта храмов на маршруте 

 

5. Маркировка и бренд-логотипы. Осо-
бого логотипа у маршрута нет, однако узнава-
емыми стали некоторые символы маркировки, 
например фигурка, изображающая палом-
ника, красного цвета, а также сами паломники, 
одетые в белые одежды и конические шляпы 
(рис. 2).  

6. Приёмы иммерсивности и эмоциона-
лизации позволяют глубже погрузить посети-
теля в тему маршрута. Маршрут Сикоку-хенро 
включает в себя некоторые ритуалы – выпол-
нение определенных действий, имеющих са-
кральный смысл. Также предполагается осо-
бая одежда и виды деятельности. Наиболее 
известным элементом иммерсивности на 
маршруте является особое одеяние паломника 
(рис. 3). Одежда обязательно белого цвета, что 
изначально объяснялось тем, что многие па-
ломники, не выдержав тягот пути, умирали, по-
этому старались надевать такую одежду, кото-
рую можно было использовать как погребаль-
ную. Одинаковый белый цвет одеяний палом-
ников также символизирует равенство всех 
перед Буддой. Еще одним инструментом им-
мерсивности является традиция оставлять в 
специальных местах при храмах записки, 

которые называются osamefuda. Такая тради-
ция по легенде восходит к богачу Эмон Са-
буро, который следовал за Кукаем и в каждом 
храме оставлял записку о том, что он здесь 
был, в надежде, что Кукай найдет его сам. Со-
временные паломники воздают дань тради-
ции и пишут свои имена и места, откуда они 
прибыли, а также пожелания, на специальных 
табличках, и таким образом оставляют память 
о себе в месте пребывания, и память о месте 
в своих впечатлениях. Кроме того, инструмен-
том иммерсивности является элемент при-
частности и избранности, что в паломниче-
ских маршрутах достигается особым статусом 
паломника. Такой статус подтверждают спе-
циальные паспорта паломника и отметки в 
них. 

Важным инструментом эмоционализации 
является работа с посетителем через сувениры, 
которые позволяют овеществить память и 
«увезти» ее домой. Как видим, предметы 
одежды и аксессуары имеют сакральное значе-
ние, и, увозя их в качестве сувениров, посетитель 
будет мысленно возвращаться на этот маршрут к 
тем чувствам и духовным состояниям, в которых 
он пребывал. 

 

а)                                                                                     б) 
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Рис. 2 – Примеры маркировки на маршруте Сикоку-хенро: а) маркировка пути периода Эдо, 

1603–1868; б) государственная маркировка; в) маркировка, сделанная волонтерами;  
г) паломники на фоне промаркированного знака 

  
Рис. 3 – Традиционное оснащение и аксессуары туриста / паломника на маршруте Сикоку-хенро: 
а) одежда и необходимые аксессуары паломника; б) osamefuda – подробное описание и содержание 

 
7. Информационное сопровождение 

маршрута осуществляется через сайты (в т.ч. 
на официальном туристском сайте страны, 
официальном сайте Объединения 88 сакраль-
ных мест), по маршруту выпущено много путе-
водителей на разных языках, существуют пе-
чатные и электронные карты. Сопровождение 
на маршруте осуществляется квалифицирован-
ными (аккредитованными) гидами, однако 
они не столь востребованы, как на традицион-
ных маршрутах, так как Сикоку-хенро 

предполагает прежде всего не экскурсионное 
сопровождение, а погружение в себя и меди-
тацию.  

Выводы. Таким образом, изучив ключевые 
признаки «брендовости» паломнического 
маршрута Сикоку-хенро, можно сделать вы-
воды, что к таковым относятся: уникальная и 
длительная история, запоминающееся назва-
ние, насыщенность историко-культурными и 
природными достопримечательностями и са-
кральными местами, единая система сервиса и 

а)                                      б)                                   в)                                   г) 

а)                                                                                                                                                                          б) 
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обслуживания на маршруте – средства разме-
щения, питания, информационные службы и 
транспортные средства, подчиненные одной 
теме и функционирующие в едином ключе, 
маркировка и брендирование (единая система 
оформления указателей, информации в путе-
водителях и пр.). Брендовый маршрут должен 
иметь элементы эмоционализации и имерсив-
ности, в частности, на примере Сикоку-хенро 
это достигается через облачение туристов в 
традиционные одежды и специальное осна-
щение паломников, устоявшимися ритуалами 
на маршруте. Нужно отметить, что маршрут 

Сикоку-хенро является примером успешной 
организации концептуального туристского 
пространства, объединенного одной идеей и 
миссией, и позволяющего посетителю (туристу 
или паломнику) максимально погрузится в 
тему, приблизится к основам буддизма и 
пройти путь самосовершенствования.  

Данное исследование должно стать ос-
новой для дальнейших изысканий в области 
успешных практик функционирования миро-
вых концептуальных туристских пространств и 
формирования модели брендового марш-
рута.  
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