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МЕХАНИЗМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООРДИНАЦИИ  
СЕРИЙНОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ  

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Серийные транснациональные номинации становятся на сегодняшний день одной из 
особенных направлений Конвенции всемирного наследия. Самой сложной и многообещающей 
серийной транснациональной номинацией стал уникальный феномен человеческой цивилизации 
– Шелковый путь. Значительное количество памятников, выдвигаемых странами после процесса 
гармонизации к последующему включению в Список ЮНЕСКО, безусловно резко увеличивает 
репутационные риски снижения значимости Списка Всемирного наследия, ведь именно в процессе 
включения большого количества памятников появляется возможность в рамках национальных и 
транснациональных номинаций вносить объекты, которые сами по себе не обладают достаточным 
потенциалом для включения в Список. Именно поэтому процессы гармонизации, а также 
международной координации выдвигаются в качестве первостепенно важных. В развитии идеи 
международной координации основным вектором развития представляется система включения 
в процесс координации дополнительных ключевых институтов исполнительной власти. В 
этом случае принимаемые решения стали бы еще более сбалансированными, а последующая 
координация, особенно в сложных ситуациях, имела бы необходимую комплексность, в которой, 
как правило, заключается необходимый уровень принятия сбалансированных решений. 
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International Coordination Mechanisms  
of the Serial Transnational Nomination «Silk Road»

The serial transnational nominations are becoming as of today one of the special directions of the 
World Heritage Convention. The most complicated and challenging serial transnational nomination is the 
unique phenomenon of the human civilization – the Silk Road. The significant number of sites proposed 
by countries after the harmonization process for the further inclusion into the UNSECO List definitely 
increases the risk of lowering the value of the World Heritage List, because exactly during the process of 
inclusion of a big number of sites it becomes possible in the national and transnational nominations to 
include the objects without enough potential to include into the List. Exactly that is the reason why the 
processes of harmonization, as well as the international coordination are put in the forefront. The system 
of inclusion of additional key executive authorities into the process of coordination is the basic vector of 
development in the concept of international coordination. In the case, the adopted decisions would be 
more balanced, and the next coordination, especially in the complex situations would have the neces-
sary complexness with the required level of adoption of balanced decisions. 
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«Жібек жолы» атты сериялық трансұлттық номинациясы бойынша  
халықаралық үйлестіру тетіктері

Сериялы трансұлттық номинациялар бүгінгі күні әлемдік мұра Конвенцияның айрықша 
бағыттарының бірі болып табылады. Ең қиын және сериялық трансұлттық номинациямен 
берешегі мол адамзат өркениетінің бірегей құбылысы – Жібек жолы болды. ЮНЕСКО тізіміне 
кейіннен енгізу үдерісінен кейін мемлекеттермен ұсынылатын ескерткіштердің айтарлықтай 
саны Әлемдік мұра Тізімінің маңыздылығының күрт төмендеуі беделдік тәуекелді ұлғайтатыны 
сөзсіз, өйткені дәл осы Тізімге енгізу үшін қажетті мүмкіндікке өздігінен ие бола алмаған, 
ұлттық және трансұлттық номинациялар шеңберінде ескерткіштердің үлкен санын қосу 
барысында объектілерді енгізу мүмкіндігі пайда болады. Сол себептен үйлестіру үдерістері, 
сонымен қатар халықаралық координациялар аса маңызды ретінде ұсынылады. Халықаралық 
координация идеясының дамуындағы дамудың негізгі векторы ретінде қосымша атқарушы билік 
институттарының үйлестіру үдерісіне қосу жүйесі ұсынылады. Бұл жағдайда қабылданатын 
шешімдер одан әрі үйлестірілген еді, әсіресе күрделі жағдайларда кейінгі үйлестіруде қажетті 
кешенділігі болатын еді, ол әдетте теңгерілген шешім қабылдаудың қажетті деңгейі жасалады.

Түйін сөздер: ЮНЕСКО, сериялы трансұлттық номинация, Жібек жолы, халықаралық 
үйлестіру.

Введение

Конвенция всемирного наследия – одна из 
основных программ ЮНЕСКО. Конвенция по-
влияла на деятельность практически каждой 
страны мира в области сохранения наследия (Кэ-
мерон, Росслер, 2017: 13). 

С течением десятилетий стали более оче-
видными сильные и слабые стороны Конвенции 
о всемирном наследии. Положительно то, что 
Конвенция способствовала как началу уникаль-
ного международного диалога по вопросам на-
следия, так и новому пониманию теории и прак-
тики наследия (Кэмерон, Росслер, 2017: 293). 

Серийные транснациональные номинации 
стали одной из особенных направлений Конвен-
ции всемирного наследия.

Новый прорывной проект – серийная транс-
национальная номинация «Шелковый путь» 
оценивается международными экспертами в 
качестве самой значительной по масштабу во-
влеченности стран, географическому охвату, 
количеству и типу компонентов – памятников, 
возможности постоянного расширения и транс-
формации с точки зрения разработки новых на-
правлений региональных маршрутов.

Методология и теоретические подходы

Великий Шёлковый путь (термин, вве-
дённый немецким географом Рихтгофеном в 
1877  г.) – сеть караванных дорог, связывавшая 

в древности и в Средние века Восточную Азию 
со Средиземноморьем. Название трансконти-
нентального пути связывается, прежде всего, 
с основной составляющей торговли Востока и 
Запада – шелка. Вместе с тем по нему перевоз-
ились и многие другие товары, распространение 
которых на протяжении тысячелетий проходило 
с вовлечением обширных географических про-
странств – трех частей света: Азии, Африки и 
Европы.

Маршрут Великого Шелкового пути не был 
чем-то застывшим, в течение столетий он из-
менялся в зависимости от различных факторов, 
наибольшую значимость приобретали те или 
иные участки и ответвления, другие же отми-
рали, а города и торговые станции на них при-
ходили в упадок, появлялись новые маршруты, 
расцветала торговля. 

С целью стимулирования исследований по 
вопросам, связанным с изучением Шелкового 
пути, был разработан проект-акция по реализа-
ции нескольких международных научных экс-
педиций, семинаров и встреч. Основной целью 
этого проекта стала идея возобновления инте-
реса к Великому Шелковому пути. Задачей же 
явилось постоянное взаимодействие ученых-ис-
следователей и представителей средств массо-
вой информации.

Комбинируя науку с популяризацией по-
средством освещения в печати и телерадиове-
щании, были выполнены пять международных 
научных экспедиций:
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- Пустынный путь от Сианя до Кашгара 
(июль-август 1990);

- Морской путь от Венеции до Осаки (ок-
тябрь 1990 – март 1991);

- Степной путь в Центральной Азии (апрель-
июнь 1991);

- Путь кочевников в Монголии (июль-август 
1992);

- Буддийский путь, Непал (сентябрь 1995) 
(Байпаков, Воякин 2014: 4).

В некоторых странах Востока (Индия, Ки-
тай, Шри-Ланка) созданы специальные научные 
институты по изучению Великого Шелкового 
пути: Институт Хироямы в Камакуре (Япония), 
издающий ежегодник «Археология и искусство 
Великого Шелкового пути»; по решению ЮНЕ-
СКО Международный Институт по изучению 
Центральной Азии (МИЦАИ – IICAS) в г. Са-
марканде; Международный Институт изучения 
кочевых цивилизаций в г. Улан-Баторе. В Секре-
тариате ЮНЕСКО в 1995 г. было создано спе-
циальное подразделение о Центральной Азии, 
сыгравшее важную роль в содействии плавной 
интеграции новых государств этого региона в 
многонациональную семью ЮНЕСКО. Особо 
следует остановиться на издании трудов ЮНЕ-
СКО по всеобщей и региональной истории. Спе-
циально созданным Международным научным 
комитетом по истории цивилизаций Централь-
ной Азии были изданы 5 томов (из которых 4-й 
том издан в двух книгах) (Байпаков, Воякин, 
2014: 5).

Временной и территориальный масштаб 
этого уникального явления поистине сложно 
очертить.  

Казахстанскими учеными установлено, что в 
определении времени функционирования Вели-
кого Шелкового пути в настоящее время следует 
выделить два этапа. Первый этап, который мож-
но назвать «Протошелковый путь», связан хро-
нологически с формированием в Средней Азии 
и Казахстане первых государств (Бактрия, Хо-
резм, Государства саков Жетысу и Приаралья). 
Китайский шелк и иранские ковры широко пред-
ставлены в материалах из раскопок широко из-
вестных «царских» курганов Алтая – Пазырыка, 
Башадара, Туэкты, Шибе, Катанды, Уландрыка, 
Узуктала, Ак-Алаха и Береля; могильников Си-
ныцзяня – Субаши, Кызылока, Затхунлука, Се-
миречья – Иссыка; Тувы – Аржана. 

Таким образом, первый или начальный этап 
Великого Шелкового пути – «Протошелковый 
путь» датируется VI – первой половиной II в. до 
н.э. (Байпаков, Воякин, 2014: 11).

К нему привязываются города-ставки и «цар-
ские» могильники саков и усуней, хунну, савро-
матов и сарматов, античные города Центральной 
Азии. Второй этап Шелкового пути начинается 
с поездки Чжан Цзяня в 138 г. и заканчивается 
с приходом к власти династии Мин в 1405 г., 
когда сухопутный отрезок Великого Шёлково-
го пути приходит в упадок из-за самоизоляции 
Китая и бурного развития морского пути. Когда 
Улугбек, внук Тимура в 1449, был убит, и за-
кончилась сильная власть, в Центральной Азии 
началась смута. Торговые караваны, шедшие по 
Шелковому пути, подвергались нападению и 
грабежам (Байпаков, 2007: 14-17).

Вместе с тем, ходе обсуждений определена 
географическая и историческая концепция охва-
та Шелкового пути в области возможного номи-
нирования в Список Всемирного наследия.

Формирование процесса транснациональ-
ной номинации

Одна часть, первое направление Шелково-
го пути, в качестве объекта, состоящего из 33 
компонентов была внесена в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО в 2014 году по четы-
рем критериям – (ii)(iii)(v)(vi), что говорит о 
его выдающейся универсальной ценности сра-
зу в нескольких аспектах. Объект относится к 
серийным и трансграничным: включает, как 
это было указано выше, 33 памятника (компо-
нента), расположенных в трех странах – Китае, 
Казахстане и Кыргызстане. В объект включены 
древние города-столицы, комплексы дворцов 
разных империй и ханств, торговые поселения, 
буддийские пещерные храмы, древние пути, по-
чтовые пункты, перевалы, башни-маяки, отрезки 
Великой стены, укрепления, погребения, рели-
гиозные сооружения и иные памятники археоло-
гии, расположенные вдоль 5000-километрового 
отрезка древнего торгового маршрута. Общая 
площадь всех компонентов объекта определена 
в 42  тыс.  га, а их совокупная буферная зона – в 
190 тыс.  га.

Интенсивная совместная работа стран-
участниц была сконцентрирована не только на 
подготовке объектов, отобранных на основании 
сравнительного анализа из обширного количе-
ства памятников, расположенных в границах 
значительного по территориальному охвату ре-
гиона, но, прежде всего, на процедуре гармони-
зации предварительных списков, как того тре-
бовали рекомендации «Иттенгенской встречи». 
Гармонизация Предварительных списков – про-
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цесс, посредством которого государства – сто-
роны Конвенции, с помощью Консультативных 
органов, совместно оценивают свои Предвари-
тельные списки с целью выявления пробелов и 
идентификации общих тем. Результатом гармо-
низации может стать улучшение Предваритель-
ных списков, появление новых номинаций от го-
сударств – сторон Конвенции и сотрудничество 
в подготовке номинаций между группами госу-
дарств – сторон Конвенции (Operational, 2017: 
25).

Значительное количество памятников, вы-
двигаемых странами после процесса гармони-
зации к последующему включению в Список 
ЮНЕСКО, безусловно резко увеличивало репу-
тационные риски снижения значимости Списка 
Всемирного наследия, ведь именно в процессе 
включения большого количества памятников 
появляется возможность в рамках национальных 
и транснациональных номинаций вносить объ-
екты, которые сами по себе не обладают доста-
точным потенциалом для включения в Список. 
Именно поэтому процессы гармонизации, а так-
же международной координации выдвигаются в 
качестве первостепенно важных. 

Это отчасти нивелировалось тщательной 
работой экспертного сообщества. Процесс под-
готовки номинационного досье и механизмов 
его разработки фактически занял десятилетний 
период. 

Начало этому сложному комплексному про-
цессу было положено в ходе проведения регио-
нального семинара по периодической отчетно-
сти 2003 г. по реализации Конвенции об охране 
Всемирного культурного и природного насле-
дия в Центральной Азии, состоявшегося 31 ок-
тября – 3 ноября 2005 г., в Алматы, Казахстан. 
Семинар собрал вместе экспертов и представи-
телей органов власти Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана, представителей 
ЮНЕСКО (Центра Всемирного наследия, офи-
сов ЮНЕСКО в Алматы, Ташкенте и Тегеране), 
экспертов ICOMOS, IUCN и CRATerre-EAG. 
Целью проводимого семинара было оказание со-
действия центральноазиатским странам в укре-
плении потенциала для реализации Конвенции 
об охране Всемирного культурного и природно-
го наследия через серию тренингов, организо-
ванных в ходе семинара. 

Одной из основных тем дискуссий стало 
культурное и природное наследие: определе-
ние; основные критерии значимости объекта 
для включения в Список Всемирного наследия; 
специальные типы наследия: серийные, маршру-

ты, культурные ландшафты. В качестве одного 
из результатов встречи разработан детальный 
промежуточный план действий по реализации 
Конвенции по Всемирному наследию в регионе. 
Участниками семинара принят «План приори-
тетных действий на 2006-2009 гг.» по культур-
ному наследию в рамках Программы «Централь-
ноазиатские сырцовые памятники 2002-2012 
гг.» и «Программы действий в Азии 2003-2009» 
(План, 2012: 13-21). 

Последовавший за несколькими экспертны-
ми встречами проект, связанный с аналитиче-
скими работами по определению памятников 
центральноазиатского региона в качестве ком-
понентов серийной номинации, и первичному 
рассмотрению их состояния, участие в которых 
приняли К.М. Байпаков и Е.Х. Хорош в качестве 
основных исполнителей, стал основой проведе-
ния 1-го Консультационного семинара ЮНЕ-
СКО по номинации Всемирного наследия «Шел-
ковый путь», который состоялся в августе 2006 
года в Турфане, Китай. Основным результатом 
Турфанской встречи стал так называемый «Тур-
фанский план действий» по подготовке номина-
ции Всемирного наследия Шелковый путь. 

Наиболее важным направлением плана дей-
ствий являлась постановка вопроса о создании 
эффективного механизма национального и меж-
дународного сотрудничества. Участники приш-
ли к согласованному мнению, что, используя 
результаты Турфанской встречи, каждая страна 
должна активизировать работу по подготовке 
номинации Великого Шелкового пути. 

Правительства соответствующих стран 
должны создать национальные комитеты по ме-
неджменту и принять эффективные меры для 
создания объединенного комитета по менед-
жменту, ответственного за менеджмент всего 
трансграничного объекта в целом. Эту работу 
может координировать Центр Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Окончательный Рабочий план 
этой совместной работы был согласован и при-
нят на следующем Консультативном семинаре 
в Самарканде в октябре 2006 года. Участники 
предложили создать веб-сайт для обмена инфор-
мацией о материалах по культурному наследию 
Великого Шелкового пути на китайском, ан-
глийском и русском языках (План, 2012: 29-31).

Интересным начинанием, так в последствии 
и не получившим практического продолжения, 
стало провозглашение необходимости создания 
Ученого совета: «В целях обеспечения научно-
сти и объективности процесса подготовки номи-
нации страны согласились создать Ученый совет 
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из экспертов, которые будут рекомендованы на-
циональными организациями. При необходимо-
сти будет предусмотрено участие соответствую-
щих международных организаций – таких, как 
ИКОМОС. 

Главной задачей этого Ученого совета будет 
подготовка окончательного документа трансгра-
ничной номинации на основе предварительных 
номинаций, представляемых каждой страной, а 
также обобщение содержащейся в них инфор-
мации в соответствии с требованиями рабочего 
плана и графика. Рабочим языком Ученого сове-
та будет английский. До Самаркандской встречи 
Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО будет 
координировать работу с соответствующими 
странами и международными организациями по 
подбору состава Ученого совета, который будет 
утвержден во время этой встречи» (План, 2012: 
29-31).

Отсутствие шагов в данном направлении 
прежде всего связано с тем, что каждая стра-
на-участница представила нескольких ведущих 
национальных экспертов, которые и проделали 
основную работу. По сути, данные эксперты 
явились ядром рабочей группы, готовившей но-
минацию и, как очевидно изначально предпо-
лагалось, должны были стать базисом так и не 
созданного Ученого совета.

Перед экспертным сообществом, государ-
ственными и международными администрато-
рами стояла огромная работа, но так и не были 
очерчены сколько-нибудь отчетливые рамки, 
что активно обсуждалось в ходе каждой встречи.

Необходимость тематического исследования 
Шелкового пути была четко обозначена в ходе 
первой встречи Координационного комитета по 
номинации «Шелковый путь» в Сиане в ноябре 
2009 г., а проведение самого исследования впо-
следствии поручено ИКОМОС в июне 2010 г. 
Результаты исследования представлены на аш-
хабадской встрече Второго координационного 
комитета в 2011 г. (Результаты, 2014: 17). 

В дополнение к вышеобозначенному необ-
ходимо дать пояснение: в мае 2009 года в Алма-
ты (Казахстан) на консультативной встрече был 
создан межправительственный Координацион-
ный комитет по серийной транснациональной 
номинации Всемирного наследия Шелковый 
путь для наблюдения за процессом номиниро-
вания. Координационный комитет состоит из 12 
азиатских стран, включая Афганистан, Китай, 
Индия, Иран, Япония, Казахстан, Кыргызстан, 
Непал, Республику Корея, Таджикистан, Тур-
кменистан и Узбекистан. Международный центр 

консервации ИКОМОС в Сиане (IICC-Xi’an) вы-
ступал в качестве секретариата. Четыре встречи 
межправительственных координационных ко-
митетов проводились в Китае, Туркменистане, 
Кыргызстане и Казахстане.

В рамках подготовленного Тематическо-
го исследования международному сообществу 
была предложена стратегия по определению 
Шелкового пути в виде серии «коридоров» (в 
последствии получившего название «коридор-
ный подход»), которые могли бы быть номини-
рованы в качестве проектов индивидуальных 
номинаций (Williams, 2014). Принятие этой 
стратегии привело к следующему важному эта-
пу данного процесса – подготовке первой но-
минации «Шелковый путь: сеть маршрутов 
Чанань-Тянь-Шанского коридора» (совместно 
номинированной Казахстаном, Кыргызстаном и 
Китаем) в Список Всемирного наследия (Резуль-
таты, 2014:17).

Принципиально важным будет отметить, 
что в основу процесса номинирования Шелко-
вого пути положено разработанное в Иттингене 
(Швейцария) в феврале 2010 года руководство 
по трансграничным серийным номинациям.

Выводы и рекомендации Международной 
экспертной встречи в Иттингене в отношении 
серийных номинаций, в основе которых лежат 
объекты культуры, определяют следующее:

Их составные части должны отражать четко 
выраженные, культурные, социальные, истори-
ческие или функциональные связи с течением 
времени. 

Каждая составная часть должна существен-
но, научно, полностью определенно и различи-
мо вносить вклад в Выдающееся универсальное 
значение (OUV) объекта в целом, и может вклю-
чать, среди прочего, нематериальные отличи-
тельные черты. Полученное в результате Выда-
ющееся универсальное значение (OUV) должно 
быть общепонятным и легко передаваемым.

Постоянно, и во избежание чрезмерной 
фрагментации составных частей, процесс номи-
нации объекта, включая отбор составных частей, 
должен полностью учитывать общую управляе-
мость и когерентность объекта (UNESCO, 2010).

Именно с этой целью во время второй встречи 
Координационного комитета, которая прошла в 
Ашгабаде с 3 по 6 мая 2011 г., странами-участни-
цами был принят так называемый «коридорный 
подход», предложенный Тематическим исследо-
ванием ИКОМОС, разработанным британским 
ученым-археологом, сотрудником Универси-
тетского колледжа Лондона Тимом Вилльямсом 
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(Williams, 2014). Из пятидесяти определенных 
Тематическим исследованием ИКОМОС потен-
циальных коридоров на Шелковом пути около 
двадцати были обозначены в качестве среднего 
приоритета, а три коридора, проходящие по тер-
ритории пяти стран Центральной Азии и Китая, 
были рекомендованы в качестве главного при-
оритета первой фазы Серийной трансгранич-
ной номинации «Шелковый путь» (Результаты, 
2014: 27).

Разработка механизма управления транс-
национальным объектом наследия

Одной из наиболее сложных частей работы 
должна была стать разработка некого механизма 
управления огромным серийным транснацио-
нальным объектом наследия.

Как определено в информационном руко-
водстве, посвященном всемирному наследию 
– «система управления наследием представляет 
собой структуру, часто постоянную, состоящую 
из трех важных элементов: правовой основы, 
которая определяет причины ее существования, 
институциональной структуры, которая создает 
форму для удовлетворения организационных 
потребностей и принятия решений, а также ре-
сурсов (кадровых, финансовых и интеллектуаль-
ных), которые используются, чтобы сделать та-
кую систему функционирующей» (Управление, 
2013: 117).

Важно отметить, что реагирующая, эффек-
тивная и полноценная система управления на-
следием должна соответствовать большинству 
дополнительных требований, предъявляемых к 
ней системой всемирного наследия, среди ко-
торых – разработка новых механизмов для но-
минирования и управления серийными и транс-
граничными объектами, а также для адаптации 
существующих систем управления с этой целью 
(Управление, 2013: 131).

С целью решения вопроса управления про-
цессом подготовки серийной транснациональ-
ной номинации Шелковый путь странами-
участницами в ходе проведения специально 
учрежденных координационных комитетов был 
разработан межгосударственный механизм, 
своего рода номинационная стратегия, которая 
заключалась в создании системы, состоящей 
из нескольких уровней управления, связанных 
по вертикали и горизонтали. Во главе системы 
поставлен международный Координационный 
комитет, состоящий из Рабочих групп каждой 
страны-участницы, которые, в свою очередь, со-

стоят из одного представителя уполномоченно-
го органа страны-участницы и двух экспертов, 
представителей академических структур. 

Количество стран-участниц Комитета было 
оставлено открытым для возможного присоеди-
нения заинтересованных стран-участниц (План, 
2012: 64). Председательство в Координацион-
ном комитете носит двухлетний ротационный 
характер по принципу баланса между страна-
ми-участницами. Комитет в качестве техниче-
ской поддержки имеет выбранный на основании 
открытого голосования представителей стран-
участниц Секретариат. Основными функциями 
Секретариата являются: распространение ин-
формации в процессе подготовки номинации и 
последующего управления включенными в Спи-
сок компонентами серийной номинации. По-
мимо секретариата странами-участницами был 
выбран региональный «фасилитатор» (от англ. 
facilitate – облегчать; содействовать; способство- – облегчать; содействовать; способство-
вать; помогать, продвигать) с целью усиления 
процесса обмена знаниями и опытом, а также 
продвижения форматов тренингов и семинаров 
в рамках центральноазиатского региона. 

Параллельно для каждой отдельной номи-
нации каждого коридора создается собственная 
транснациональная система координации. В 
таком более узком формате странами-участни-
цами, работающими над подготовкой данной 
конкретной номинации, подписывается мемо-
рандум, который включает, помимо основных 
постулатов (таких как управление, охрана, мо-
ниторинг), план действий и временные рамки 
прохождения номинационной фазы. Каждый 
коридор Шелкового пути имеет Консультатив-
ный комитет, представленный в Координацион-
ном комитете на политическом и академическом 
уровнях. Консультативный комитет состоит 
из рабочих групп, представленных странами-
участницами. В ходе подготовки номинацион-
ного досье залогом успеха стала работа между 
рабочими группами Консультативного комитета 
и экспертами (Vileikis, 2018: 90).

Несмотря на разработанную систему управ-
ления серийным транснациональным насле-
дием, наличие некоторых негативных фактов, 
среди которых объекты центральноазиатского 
региона: Бухара, Шахрисябз, Ичан кала, городи-
ще Талгар и средневековый Тараз, высвечивает 
в части развития идеи управления наследием 
в центральноазиатских странах значительную 
проблему, своего рода трещину, существующую 
на уровне норм национального и международ-
ного законодательств в понимании культурного 
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наследия и приемлемого уровня интервенций, 
имеющих место быть в рамках реализаций со-
временных проектов. 

Вместе с тем, на уровне международного 
взаимодействия прослеживается позитивное на-
правление в выработке и установлении офици-
альной взаимосвязи между Координационным 
комитетом с секретариатом в г. Сиань, КНР и 
Консультативными комитетами, представляе-
мыми вице-министрами уполномоченных в об-
ласти культуры министерств стран-участниц. 
Это позитивное направление в практическом 
плане выражено в подписании соглашения (в 
данном случае имеется ввиду соглашение, под-
писанное Казахстаном, Китаем и Кыргызста-
ном) о сотрудничестве в области управления, 
консервации, мониторинга, интерпретации, пре-
дотвращения рисков, а также финансирования 
(Vileikis, 2018: 59-72). Развитие международных 
отношений и следование принципам разработан-
ного механизма управления позволяет надеяться 
на сведение возникающих проблем к минимуму.

Разработанные и активно внедряемые ме-
ханизмы международной координации, безус-
ловно, являются прогрессивными и довольно 
эффективными. Вместе с тем, полученный че-
тырехлетний опыт (в 2014 году первый отрезок 
Шелкового пути был включен в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО) показывает дополни-
тельные возможности прогресса и улучшения 
этого механизма. 

Ведь даже в информационном руководстве 
по всемирному наследию указывается, что «си-
стему управления для серийных или трансгра-
ничных / транснациональных объектов следует 
регулярно пересматривать, а также, по возмож-
ности, оптимизировать координационные ме-
ханизмы в целях увеличения связности и эф-
фективности управления объектом всемирного 
наследия. Кроме того, необходимо реагировать 
на изменения, которые воздействуют на состав-
ные части такого объекта» (Управление, 2013: 
131). Во многом разноплановые процессы, как и 
система управления в части поддержания объек-
та (консервация), имеют определенную взаимос-
вязь с различными вопросами, даже, казалось 
бы, такими отдаленными, как, например, управ-
ление туризмом (посещением объекта) (Tourism, 
2018: 39-47).

Страны-участницы, руководствуясь ранее 
разработанным и принятым механизмом управ-
ления серийным транснациональным объектом, 
в процессе подготовки номинационного досье 
продолжают руководствоваться идеей создания 

единого международного координационного 
центра – секретариата, что отчетливо прослежи-
вается в принимаемых участниками междуна-
родных встреч решениях. Так, например, среди 
решений участников субрегионального семина-
ра «Стратегия управления коридорами Шелко-
вого Пути», прошедшего 3-4 октября 2018 г. в 
Алматы, Казахстан, значатся: 

- поддержать предложение Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан вы-
ступать в качестве Секретариата по подготов-
ке транснациональной номинации «Шелковый 
путь: Фергана – Сырдарьинский Коридор»; 

- предложить Республике Казахстан разрабо-
тать проект Меморандума между уполномочен-
ными министерствами о совместной работе по 
подготовке номинации по Фергана-Сырдарьин-
скому Коридору, который будет представлен на 
заключительной встрече по проекту (запланиро-
ван на конец февраля 2019 года); 

- каждая страна выделит необходимые финан-
совые ресурсы для работы национальной рабочей 
группы и проведения совещаний на националь-
ном уровне; каждая страна будет финансировать 
участие своих представителей в рабочей группе в 
заседаниях субрегиональной рабочей группы (на-
пример, транспортные расходы);  

- уполномоченные должностные лица на 
уровне Заместителя министра от каждой страны 
примут участие в мероприятии, чтобы подпи-
сать Меморандум о подготовке номинации объ-
ектов Фергана-Сырдарьинского Коридора; 

- поддержать предложение делегации Кыр-
гызстана разработать предварительный график 
и поэтапный план подготовки номинации объ-
ектов Фергана-Сырдарьинского Коридора, от-
ражающий существующие и утвержденные до-
кументы; 

- каждая страна будет стремиться избегать 
ротации и постарается обеспечить постоянство 
членов рабочей группы Фергана-Сырдарьинско-
го Коридора на протяжении всей подготовки до-
кумента по номинации; 

- Международный центр консервации ИКО-
МОС в г. Сиань, Китай (IICC-X, Китай), на-
значенный в качестве Секретариата Координа-
ционного комитета по Шелковому пути, будет 
полностью поддерживать, оказывать методоло-
гическую и техническую помощь Секретариату 
Фергана-Сырдарьинского Коридора и Секрета-
риату Зарафшанского Коридора, основываясь 
на успешном опыте внесения в Список Чанъань-
Тянь-Шанского Коридора (Финальное решение, 
2018).
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Заключение

Таким оброзам, основной вектор развития 
видится в вовлечении в процесс координации 
дополнительных ключевых институтов испол-
нительной власти. Так, наряду с Министерства-
ми культуры стран-участниц, в обязательном 
порядке в официальный состав рабочих групп 
консультативного комитета, а возможно, и в 
качестве официальных представителей Коорди-
национного комитета, должны входить предста-
вители уполномоченных органов в сфере внеш-
неполитической деятельности, уполномоченный 
орган в сфере научной деятельности, уполно-
моченный орган в области особо охраняемых 
природных территорий. В этом случае принима-
емые решения стали бы еще более сбалансиро-
ванными, а последующая координация, особен-
но в сложных ситуациях имела бы необходимую 

комплексность, в которой, как правило, заклю-
чается необходимый уровень принятия сбалан-
сированных решений. 

Такие дополнения, с другой стороны, могут 
привести к увеличению временного отрезка лю-
бого принимаемого решения, а также не всегда 
оправданное повышение финансовой составля-
ющей. Разработка механизмов смягчения этих 
двух факторов (времени и бюджета) – тема от-
дельной работы. Очевиден факт, что оптими-
зация механизмов и каналов международной 
кооперации и координации в рамках подготов-
ки серийных транснациональных номинаций, 
их включения в Список Всемирного наследия 
и последующее управление объектом всемир-
ного наследия, состоящего из многочисленных 
компонентов, расположенных на территории не-
скольких стран-участниц, – задача, требующая 
детальной проработки в настоящее время. 
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