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лена см. оп. №1 на «2» листах. Ст. науч. сотр. Бомбель А.Г. 15.02.2011]. 1 
документ (на 4 листах). 

В настоящее время практически все вышеперечисленные матери-
алы имеются в созданном благодаря настоятелю храма о. Александру 
(Болонникову) уникальном электронно-цифровом архиве Коложской 
церкви. 
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Исторические памятники имеют свою специфику и требуют бе-

режного отношения, большинство из них находятся на пространстве 
местного сообщество, которая должна принимать участие в планиро-
вании сохранения культурного наследия и развитии туризма. В дан-
ной статье мы рассмотрим разработки специалистов в Термезском ре-
гионе. 

Южный регион Узбекистана, Сурхандарьинская область является 
средоточием многочисленных археологических памятников, число 
которых приближается к 800. Собранные находки хранятся в Термез-
ском археологическом музее, единственным в своем роде специали-
зированным учреждении Центральной Азии. Музей, построенный и 
открытый в 2 апреля 2002 года к празднованию 2500-летия города 
Термеза, стал признанным центром международного сотрудничества 
в области археологических исследований, осуществляя совместные 
проекты со специалистами из Японии, Франции, Германии, России и 
Испании. Благодаря эффективности научно-исследовательских работ, 
осуществляемых на территории Сурхандарьи различными экспедици-
ями со времен образования музея его фонд, обогатился более чем в 
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десять раз. Сегодня в Термезском археологическом музее бережно 
хранятся около 80 тысяч предметов старины, имеющих не только 
национальное, но и международное значение. В их числе находятся 
624 уникальные музейные реликвии мирового значения. В музейных 
залах они демонстрируются с использованием современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Уникальные экспонаты 
музея стали объектами многочисленных публикаций и демонстриро-
вались в различных странах мира. За всем этим стоит огромная работа 
многочисленных археологических экспедиций, музейных работников, 
специалистов разных профилей. В 9 основных залах музея выставле-
ны более 5 тысяч экспонаты, найденные в Сурхандарьинской области, 
начиная от примитивных каменных орудий первобытного человека 
до произведений искусства, выполненных руками искусных мастеров. 
Они расположены в хронологическом порядке, от 100 тыс. до Р.Х и до 
начала ХХ в.. В каждом зале демонстрируются видеоматериалы, рас-
сказывающие по каждому периоду человеческой цивилизации, древ-
ней и богатейшей истории народов края на узбекском, английском и 
русском языках.  

В музее также имеется научная библиотека с современным чи-
тальным залом, насчитывающая свыше 17 тысяч томов ценнейших 
книг по археологии и истории, а также конференц-зал. Кроме того, 
здесь имеются и специально оборудованные залы для показа драго-
ценных металлов и камней. Ежегодно демонстрационные залы музея 
посещают в среднем около 50 тысяч человек. Научно-
исследовательская деятельность музея осуществляется в рамках от-
делов: эпохи камня и бронзы, эпохи эллинизма и Древней Бактрии, 
Кушанской культуры Северной Бактрии, раннесредневековая Север-
ного Тохаристана, развитого средневековья, эпохи ханств и нумизма-
тики. В музеи создана реставрационная мастерская, работниками ко-
торой используется современные реставрационные технологии.  

Традиционным стало проведение в стенах этого очага просвеще-
ния и различных семинаров, научных конференций, форумов, встреч с 
деятелями культуры и искусства. Для многочисленных гостей города, 
иностранных туристов и учащейся молодежи в экспозиционных залах 
музея проводятся тематические выставки по результату археологиче-
ских исследований, проведенных в регионе. Регулярно здесь проходят 
и персональные художественные выставки местных авторов, посвя-
щенные различным историческим и культурным событиям в жизни 
страны. По мнению экспертов, министерство по делам культуры и 
спорта Узбекистана, среди 110 музеев страны деятельность Термез-
ского археологического музея наряду с Мемориальным музеем Обсер-
ватории Мирзо Улугбека (Самарканд), Музеем памяти жертв репрес-



- 119 - 

сий (Ташкент), Музеем истории развития науки к 1000-летию Хо-
резмской Академии Маъмуна, Государственным музеем искусств им. 
Савицкого (Нукус) является показательным примером организации и 
налаживания музейного дела. 

Проводимые масштабные работы по охране и сохранению исто-
рических памятников региона, охватывают главным образом архи-
тектурные памятники. Сохранение археологических памятников ре-
гиона остается острой проблемой. Для его решения музей использует 
новые формы работ по охране и сохранению археологических памят-
ников с привлечением местного сообщество. Для этого используется 
потенциал местного органа самоуправления – махаллы. В Республике 
Узбекистан проводится целенаправленная политика в целях повыше-
ния роли и статуса махалли – уникального общественного института с 
многовековой историей и важнейшего звена в системе современных 
органов самоуправления граждан. До сих пор не были использованы 
потенциал института самоуправления в деле охраны и пропаганды 
культурных памятников. На территории махаллей, где находятся ар-
хеологические памятники, местное сообщество, заинтересованно в 
территориальных ресурсах региона. Как правило, местное сообщество 
рассматривается службами охраны памятников как источник воздей-
ствия, главным образом негативного, на культурные объекты в гра-
ницах охраняемой территории. Действительно, если говорить об ис-
торико-культурных ценностях, обычными стали ситуации, когда па-
мятник, чаще всего полуразрушенный, разбирается местными жите-
лями на кирпичи, когда объект превращается в свалку мусора, когда 
уничтожаются под застройкой или распахиваются археологические 
памятники. Однако надо понимать, что все это – отражение господ-
ствовавшей системы ценностей в общественном сознании. На повест-
ку дня встала задача изменения ситуации из конфликтной в кон-
структивную, создания атмосферы взаимной поддержки и сотрудни-
чества. Следует несколько расширить ее рамки, понимая работу с 
местным населением не только как нейтрализацию возможных нега-
тивных влияний, но так же, как выявление культурного потенциала и 
поддержание культурной идентичности традиционных местных со-
обществ. Без установления партнерства и покровительства музея над 
местными жителями, ни о каком комплексном сохранении историко-
культурных богатств региона не может быть и речи, так как историко-
культурное наследие создается, поддерживается и воспроизводится 
людьми. С позиций сохранения историко-культурного наследия в 
местном сообществе наибольший интерес представляют местная ин-
теллигенция. Преобладающее большинство местных жителей во мно-
гих случаях выступает как источник разнообразной информации о 
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культуре своего региона. Среди ее представителей немало собирате-
лей и коллекционеров различных древностей, исторических докумен-
тов. Местные школы и краеведческие музеи часто служат локальными 
культурными центрами, через которые осуществляется связь местной 
интеллигенции с остальным сообществом и внешним миром. Привле-
чение этих учреждений к программам музея и заинтересованных ор-
ганизаций имеет широкие перспективы. Небольшие частные коллек-
ции этнографических, археологических или художественных предме-
тов, происхождение которых связано с историей края и которые хозя-
ин готов демонстрировать посетителям памятника, также могут слу-
жить существенным дополнением к историко-культурному наследию 
территории и соответствующим просветительским программам. 

Работниками археологического музея для осуществления систе-
матического контроля за состоянием и использованием археологиче-
ских памятников, разработана специальная программа по привлече-
ния местного сообщество к охране и пропаганде памятников «Махал-
ла & Музей». Для этого в ходе осуществления конкретных проектов 
создаются в махаллях группы волонтеров, связанных с работниками 
музея, внедряются новые разработки в практику деятельности мест-
ного органа самоуправления.  

Специалисты предоставляют информацию о культурной ценности 
археологических памятников, формируют устойчивые представления о 
невозможности несанкционированных раскопок и ответственности 
каждого местного жителя за сохранение культурного наследия. Нала-
живание взаимодействия ученых-исследователей, представителей 
местного сообщества и структур самоуправления станут первыми ша-
гами на пути создания эффективного механизм защиты памятников 
историко-культурного наследия силами общества.  

Местное сообщество должна принимать участие в планировании 
сохранения культурного наследия и туризма. Деятельность, связанная 
с туризмом и сохранением культурного наследия, должна приносить 
выгоду сообществу. Условия региона и его окрестностей, породивших 
данное культурное наследие, являются важным фактором поддержа-
ния ценности культурного наследия. Среди местных жителей есть за-
интересованные лица, которых необходимо организовать и обучить 
как волонтеров в деле сохранения культурного наследия. Местные 
жители не могут стать интерпретаторами культурного наследия без 
содействия специалистов. С другой стороны, специалистам необходи-
мо знать полную информацию об археологическом объекте.  

С осуществлением проектов в рамках программы впервые разра-
батывается и устанавливается связь между музеем и махаллой, разра-
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батывается туристический маршрут по знаменитым археологическим 
памятникам юга Узбекистана.  

Один из проектов по осуществлению программы «Махалла & Му-
зей» была посвящена памятнику каменного века Зараутсай. Реализа-
ция проекта стала возможной при финансовой поддержке гранта 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.  

На склоне горы Кугитанг, являющейся одним из хребтов Южно-
Гиссарской гряды, около ста километров севернее Термеза располо-
жена местность, которая называется Зараут. В 2,5 километрах от 
местности, ниже по саю, в ущелье найдены наскальные рисунки ка-
менного века. Наскальный памятник Зараутсая стал широко известен 
в научном мире летом 1939 года. Десятилетний мальчик Рауф, искав-
ший на скалах потерявщегося козла, увидел в гроте красного цвета 
рисунки с изображением людей и животных. Это первая находка 
наскальных рисунков древности, обнаруженная на территории Цен-
тральной Азии. С того времени на территории региона обнаружено 
более 300 памятников наскального искусства, из них 150 памятников 
зафиксировано в Узбекистане. Всё же изображение, найденное в Зара-
утсае остаётся одним из древнейших памятников наскального искус-
ства на территории Центральной Азии. Он выделяется своеобразном 
сюжетом, неповторимым стилем. Поэтому является достойным особо-
го внимания и признания. Выполненный естественными красками, 
плод художественного творчества людей каменного века, является 
уникальным образцом наскальной живописи. Сохранившиеся на про-
тяжении тысячелетий нежные и прелестные рисунки Зараутсая и те-
перь продолжают очаровывать нас. К сожалению, современное состо-
яние Зараутсая печальное. Неповторимые и бесценные рисунки год за 
годом исчезают. Уже полвека памятник нуждается в охране и защите. 
Основная причина постепенных исчезновений бесценных рисунков 
заключается в бесконтрольном посещении Зараутсая “дикими тури-
стами”. После себя они оставляют «автографы», царапая надписи на 
поверхности свода с древними рисунками.  

Разработанный специалистами проект ставил целью создание 
механизма сотрудничество между музеем и махаллой, проведением 
прогандистских мероприятий, разработкой проектов вовлечения в 
дело защиты памятника местного населения кишлаков Худжанко, 
Гурджак, Кизилолма, Зарабаг и Карабаг, расположенных вблизи Зара-
утсая в осущестление охраны и поддержании памятника. Большое 
значения имела определения направлений туризма, связанного с 
наследием и бизнеса, которые возможно развивать в местном уровне. 
Индивидуальная и ориентированная на потребности конкретного па-
мятника концепция проекта подходит для того, чтобы помочь участ-
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никам проекта получить навыки по а также развить их способность и 
готовность вести диалог с туристами. Кроме этого, отобранные из 
числа местных жителей волонтеры познакомились с трудовой и по-
вседневной жизнью археологического музея и в рамках своего пребы-
вания наладили контакты с сотрудниками музея, которые они смогут 
использовать для будущего сотрудничества после окончания проекта. 
Таким образом, были налажены и укреплены связи между музеем и 
местным сообществом, организациями для сотрудничества.  

Как показал опыт привлечение местного сообщество в сохране-
ние памятников, создание системы учета, паспортизации и контроля 
памятников местным сообществом при координации работников му-
зея дает положительные результаты как местным жителям, так и му-
зейным работникам. С одной стороны, музей стал привлекать мест-
ных жителей, с другой обогащать тематические разделы музея. В ходе 
проекта были разработаны рекомендации по охране и поддержанию 
археологических памятников и собраны материалы для путеводителя 
«Знаменитые археологические памятники Сурхандарьи». 

С осуществлением проектов в рамках программы впервые разра-
батывается и устанавливается связь между музеем и махаллой, разра-
батывается туристический маршрут по знаменитым археологическим 
памятникам юга Узбекистана. Налаживание взаимодействия ученых-
исследователей, представителей местного сообщества и структур са-
моуправления станут первыми шагами на пути создания эффективно-
го механизм защиты памятников историко-культурного наследия си-
лами общества.  
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Набліжаецца 20-я гадавіна з моманту прыняцця Саветам 

Міністрам Рэспублікі Беларусь пастановы «Аб стварэнні мемарыяль-
нага комплексу «Трасцянец» [1, с. 67]. За менш чым паўтара 
дзесяцігоддзі на месцы былога працоўнага лагера Малы Трасцянец 
каля аднайменнай вёскі побач з мінскім жылым мікрараёнам «Шаба-
ны» адбылося афіцыйнае адкрыццё на вышэйшым дзяржаўным 
узроўні першай [2] і другой чэргаў [3] мемарыяла, на тэрыторыі якога 


