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Целью статьи является анализ исторического опыта 
международного сотрудничества Беларуси с иными 
государствами по вопросу охраны материальных недвижимых 
историко-культурных ценностей в период становления и 
укрепления государственного суверенитета. На основе анализа 
материалов Национального архива Беларуси и профильных 
публикаций показаны основные векторы международного 
сотрудничества, которые были подкреплены двусторонними 
межгосударственными соглашениями. Определено, что 
независимая Беларусь охрану национального историко-
культурного наследия на международном уровне осуществляла 
посредством активного участия в деятельности ЮНЕСКО 
и иных международных организаций. По вопросам охраны 
историко-культурных ценностей в данный период Беларусь 
активно сотрудничала с Германией, Францией, Израилем, 
Россией, Польшей, странами Балтии и др. Международное 
сообщество в данный период проявляет возрастающий 
интерес к таким объектам наследия Беларуси как замковый 
комплекс в г.п. Мир Гродненской обл., дворцово-парковый 
комплекс в г. Несвиж Минской обл. и др., что нашло свое 
проявление во включении этих и иных объектов историко-
культурного наследия Беларуси в Список всемирного наследия.

Ключевые слова: историко-культурное наследие, 
международное сотрудничество, государственные органы, 
Республика Беларусь.

Метою статті є аналіз історичного досвіду міжнародної 
співпраці Білорусі з іншими державами з питання охорони 
матеріальних нерухомих історико-культурних цінностей в 
період становлення і зміцнення державного суверенітету. На 
основі аналізу матеріалів Національного архіву Білорусі та 
профільних публікацій показані основні вектори міжнародного 
співробітництва, які були підкріплені двосторонніми 
міждержавними угодами. Визначено, що незалежна Білорусь 
охорону національного історико-культурної спадщини на 
міжнародному рівні здійснювала за допомогою активної участі 
в діяльності ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій. З 

питань охорони історико-культурних цінностей в даний період 
Білорусь активно співпрацювала з Німеччиною, Францією, 
Ізраїлем, Росією, Польщею, країнами Балтії та ін. Міжнародне 
співтовариство в даний період проявляє зростаючий інтерес 
до таких об’єктів спадщини Білорусі як замковий комплекс в 
г.п. Світ Гродненської обл., Палацово-парковий комплекс в м 
Несвіж Мінської обл. і ін., що знайшло свій прояв у включенні 
цих та інших об’єктів історико-культурної спадщини Білорусі 
до Списку всесвітньої спадщини.

Ключові слова: історико-культурна спадщина, міжнародне 
співробітництво, державні органи, Республіка Білорусь.

The purpose of article is to analyze the historical experience 
of international cooperation between Belarus and other states on 
the issue of protection of tangible immovable historical and cultural 
values during the formation and strengthening of state sovereignty. 
Based on the analysis of the materials of the National archive of 
Belarus and relevant publications, the main vectors of international 
cooperation are shown, which were supported by bilateral interstate 
agreements. It is determined that independent Belarus protected the 
national historical and cultural heritage at the international level 
through active participation in the activities of UNESCO and other 
international organizations. During this period, Belarus actively 
cooperated with Germany, France, Israel, Russia, Poland, the Baltic 
States, etc. on the protection of historical and cultural values. The 
international community is currently showing increasing interest in 
such Belarusian heritage sites as the Mir Castle Complex in Grodno 
region and the Nesvizh Castle Complex in Minsk region. This is 
reflected in the inclusion of these and other objects of the historical 
and cultural heritage of Belarus in the World Heritage List.

Keywords: historical and cultural heritage, international 
cooperation, public authority, Republic of Belarus.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Постановка проблемы. Охрана памятников 
национальной истории и культуры относится к ба-
зовым задачам государственных органов большин-
ства стран мира. В советскую эпоху отношение к 
культурному наследию народов союзных респу-
блики было весьма противоречивым, избиратель-
ным, иногда даже откровенно враждебным. Все из-
менилось с обретением народами бывшего СССР 
независимости и падения советской тоталитарной 
идеологии. В этом аспекте опыт Беларуси весьма 
показателен. С самого момента приобретения го-
сударственного суверенитета руководство страны 
в сложных социально-экономических и внутрипо-
литических условиях начало искать в этой сфере 
международной поддержки, предпринимать шаги 
на пути реализации совместных международных 
проектов, демонстрации открытости и готовности 
к диалогу. Знакомство с практикой охраны истори-
ко-культурного наследия в ходе взаимодействия, 
налаживание партнерских отношений между 
странами позволили упрочить позиции страны в 
мировом культурном пространстве. Следствием 
активных партнерских отношений в этой сфере 
явилось признание международным сообществом 
самобытности и уникальности белорусского ма-
териального недвижимого историко-культурного 
наследия, его международного значения. Поэтому 
изучение исторического опыта международного 
сотрудничества Беларуси с иными государствами 
по вопросу охраны материальных культурных цен-
ностей в период становления и укрепления госу-
дарственного суверенитета в современных услови-
ях приобретает особую актуальность.

Анализ предыдущих исследований. Вопросам 
международного сотрудничества в области 
охраны материального недвижимого историко-
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культурного наследия посвящены монографии и 
отдельные публикации таких авторов как как И. Э. 
Мартыненко [6], Д. А. Кривошей [5], Л. М. Нестер-
чук [17], В. А. Ганский [2], В. В. Козловский [3] 
и др. Несмотря на наличие отдельных публикаций 
в этой области, все же практически неизученными 
остаются вопросы реализации международных 
проектов относительно отдельных объектов насле-
дия, в том числе представляющих универсальную 
культурную ценность и международный интерес.

Цель статьи – проанализировать исторический 
опыт международного сотрудничества Беларуси с 
иными государствами по вопросу охраны матери-
альных недвижимых историко-культурных ценно-
стей в период становления и укрепления государ-
ственного суверенитета и признания международ-
ным сообществом самобытности и уникальности 
белорусского историко-культурного наследия и его 
международного значения.

Основные результаты исследования. Обсуж-
дениие проблемных вопросов охраны культурного 
наследия на международном уровне стало прояв-
лением заинтересованности и открытости Белару-
си к диалогу и сотрудничеству. С обретением суве-
ренитета в 1991 г. отечественная система охраны 
культурного наследия была подвергнута структур-
ным и организационным изменениям. Этот про-
цесс актуализировался с принятием собственного 
законодательства в 1992 г., а точнее закона об охра-
не историко-культурного наследия. Попыткой ра-
ционализации административно-организационной 
структуры системы государственного управления 
в отношении охранного дела стало образование 
специализировано органа – Государственной ин-
спекции по охране наследия [1; 7, с. 23-30]. На нее 
возлагался широкий диапазон полномочий по осу-
ществлению государственной политики в области 
учета, охраны историко-культурных ценностей и 
международной деятельности. Структурная орга-
низация охранной сферы претерпела трансформа-
цию в 1997, 1998 и 2001 гг. [4, c. 58-61]. Начиная 
с 1992 г. международная деятельность Государ-
ственной инспекции по охране наследия сосредо-
тачивалась на участии в обсуждении, подготовке и 
подписании межправительственных соглашений в 
области науки, культуры и просвещения, совмест-
ной подготовке проектов восстановления объектов 
наследия, подготовке долгосрочных программных 
документов, представительстве в международных 
организациях, таких как ЮНЕСКО, Комитет по 
культурному наследию Совета Европы и др.

Важным шагом стало присоединение к между-
народным нормативно-правовым актам, опреде-
ляющим порядок, условия и обязанности, подпи-
савших их стран. В 1988 г. была ратифицирована 
Конвенция «Об охране всемирного культурного 
и природного наследия». Подписание конвенции 
способствовала стимулированию национальной 
инициативы по сохранению культурного и при-
родного достояния. На ряд объектов были подго-
товлены досье для включения в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В 1992 г. первым в поле 
зрения специалистов международной организации 

попал трансграничный природный объект – Бело-
вежская пуща. Еще в 1991 г. правительством запо-
ведно-охотничье хозяйство было преобразовано в 
Национальный парк. Трансграничный реликтовый 
лесной массив расположен на территории Белару-
си и Польши. Ранее, в 1979 г. Беловежский нацио-
нальный парк на польской стороне уже был вклю-
чен в список ЮНЕСКО. 23 июня 1992 г. решением 
сессии Комитета всемирного наследия природный 
объект на белорусской стороне также был включен 
в Список всемирного наследия. Позднее, в 2000 г. в 
него вошел уже памятник архитектуры – Мирский 
замок, а в 2005 г. – дворцово-парковый комплекс 
князей Радзивилов в г. Несвиж. Признание само-
бытности и значимости белорусских объектов на-
следия на международном уровне стало стимулом 
для восстановления памятников, музеефикации их 
пространства. Первые такие предложения по Мир-
скому замку были направлены в ЮНЕСКО еще в 
1993 г. Предполагалось максимально использовать 
инфраструктуру объекта для проведения значи-
мых мероприятий. 12 апреля 1993 г. была открыта 
первая экспозиция в отреставрированной юго-за-
падной башне замка. 16 декабря 2010 г. состоялось 
открытие замкового комплекса «Мир». В 2012 г. 
дворцово-парковый комплекс в г. Несвиж также 
был открыт для посетителей.

Проявлением интеграции в сфере культуры и 
охраны наследия со странами Европы стало уча-
стие Беларуси в заседаниях Комитета по культур-
ному наследию Совета Европы и обсуждение про-
ектов международных нормативно-правовых актов 
[12, л. 56-63]. Главная миссия Совета Европы – это 
содействие оказанию технической помощи стра-
нам-участницам в выработке государственной по-
литики и проведении законодательных реформ в 
области культуры. В 1993 г. Беларусь ратифициро-
вала Европейскую культурную конвенцию, приня-
тую рядом стран еще в 1954 г. Ее цель – развитие 
взаимопонимания между народами Европы, под-
держка их культурного разнообразия, сохранение 
европейской культуры, содействие национальному 
вкладу в общее культурное наследие Европы. В 
2000 г. Советом Европы была принята Европейская 
ландшафтная конвенция. К обсуждению и приня-
тию документа были приглашены заинтересован-
ные страны. В 2000 г. Белорусский фонд культуры 
выступил с инициативой о совершенствовании за-
конодательства в сфере охраны культурных ланд-
шафтов. Проработка вопроса должна была завер-
шиться подготовкой проекта долгосрочной госу-
дарственной программы целевого развития, эф-
фективного использования и охраны культурных 
ландшафтов в Беларуси. Регламентация статуса 
границ, режим использования территорий должны 
определяться нормативной базой, однако в отече-
ственном охранном и градостроительном законо-
дательстве не содержался термин «культурный 
ландшафт», таким образом присоединение к меж-
дународному нормативно-правовому акту было не-
возможно. Вопрос присоединения к Европейской 
ландшафтной конвенции так и остался открытым. 
Хотя с 1992 по 1997 гг. Парламентская ассамблея 
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Совета Европы и предоставила статус специально-
го приглашенного правительству Беларуси.

Конец 1990-х – начало 2000-х гг. был ознамено-
ван проведением мероприятий в рамках кампании 
Совета Европы под названием «Европа – общее 
наследие». Беларусь входила в состав региональ-
ной группы вместе с Арменией, Азербайджаном, 
Грузией, Латвией, Молдовой, Польшей и Украи-
ной. Предметом обсуждения выступали органи-
зационные аспекты деятельности Национальной 
комиссии по делам ЮНЕСКО, мероприятия по 
реставрации объектов наследия, музеефикации их 
пространства [16, л. 18].

Стремление страны к международному куль-
турному взаимодействию было обозначено еще 
в октябре 1991 г. на 46-й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН в Нью-Йорке и объявлено как при-
оритетное направление во внешней политике стра-
ны. Особое значение для сохранения культурного 
наследия Беларуси имело членство в ЮНЕСКО. 
В 1954 г. еще Белорусская ССР была включена в 
число ее стран-участниц. За первое десятилетие 
суверенитета Беларусь трижды посетили главы 
ЮНЕСКО. В 1991 г. –Амаду-Махтар М’Боу, а в 
1998 г. – Ф. Майор Сарагоса, в 2002 г. – Коитиро 
Мацуура. В ходе визитов представителей между-
народной организации было проанализировано 
состояние и перспективы использования не только 
конкретных памятников, а также дана экспертная 
оценка влияния планируемых инвестиций на раз-
витие туризма. В 2003 г. эксперты ЮНЕСКО П. 
Скотт и Т. Бернатович посетили Беларусь с целью 
оказания методической поддержки по составлению 
списка объектов-претендентов. В итоге белорус-
скими специалистами была закончена работа над 
формированием досье «Архитектурно-культурный 
комплекс резиденции Радзивилов в Несвиже». Ре-
ализация проекта ЮНЕСКО «Развитие культур-
ного туризма и его влияние на экономическое и 
социальное развитие региона» на базе замкового 
комплекса «Мир» способствовала социально-эко-
номическому развитию населенного пункта – г.п. 
Мир Гродненской области [4, c. 58-61].

Беларусь с момента вступления в ЮНЕСКО 
принимала участие в деятельности организации 
и несколько раз избиралась членом Исполнитель-
ного совета организации на периоды с 1989-1992 
и 2000-2001 гг. Генеральные директора ЮНЕСКО 
посещали Беларусь, в 1991 г. – Амаду-Махтар 
М Боу, в 1998 г. – Федерико Майар Сарагоса. По 
итогам визитов были подписаны меморандумы 
о сотрудничестве. Как предусмотрено уставом 
ЮНЕСКО в стране действовала Национальная 
комиссия по делам ЮНЕСКО, в состав входили 
руководители министерств образования, культу-
ры, информации, спорта и туризма, представители 
администрации президента, руководители учреж-
дений образования, музеев и общественных орга-
низаций. Исполнительным органом Национальной 
комиссии являлся секретариат при Министерстве 
иностранных дел.

На регулярных заседаниях Национальной ко-
миссии по делам ЮНЕСКО обсуждались актуаль-

ные вопросы реализации направлений охранной 
сферы. Например, обсуждался вопрос об участии 
Беларуси в комитетах и советах по программам 
ЮНЕСКО, состав представительных правитель-
ственных делегациий, немаловажным было об-
суждение вопроса о взносах в бюджет ЮНЕСКО 
и в Фонд культурного наследия, о подготовке и 
участии Беларуси в международных мероприятиях 
по линии ЮНЕСКО в стране и за рубежом, выра-
батывались позиции по выдвижению кандидатур 
от Беларуси в комитеты и советы по программам 
ЮНЕСКО [15, л. 76].

Международные отношения в сфере культуры 
и охраны наследия налаживались в первую оче-
редь с Францией, Германией, Израилем, Россией, 
Польшей, странами Балтии. Особый интерес для 
международного сообщества имели такие объек-
ты архитектурного наследия как Мирский замок, 
дворцово-парковый комплекс в Несвиже, Брест-
ская крепость.

Практические результаты сотрудничества с 
Польшей касались организации совместной учет-
ной инвентаризационной и исследовательской 
деятельности с целью определения количества, 
ценности и состояния культурных ценностей, об-
суждались предложения относительно порядка 
использования, проведения и материального обе-
спечения работ по реставрации, выявлению куль-
турных ценностей на территории обеих стран. В 
1995 г. аналогичные мероприятия проводились с 
Германией [11, c. 145-154]. Продолжением сотруд-
ничества с Польшей стало подписание в 1995 г. со-
глашения о сотрудничестве в области охраны на-
следия. В 1993 г. при участии Польши, США, стран 
Балтии был разработан и направлен в Париж вари-
ант проекта для ЮНЕСКО «Мирский замок». Дру-
гим направлением сотрудничества было создание 
совместных консультационных комиссий с пари-
тетным представительством от заинтересованных 
сторон. В 1994 г. в Минске в условиях реализации 
белорусско-польской международной декларации 
о сотрудничестве в области науки, культуры и про-
свещения, созданная комиссия курировала сбор 
материалов по восстановлению наследия г. Несви-
жа как крупного культурного центра Европы [16, 
л. 45-47]. В 2004 г. в рамках белорусско-польских 
отношений консультационной комиссией по делам 
наследия были проведены встречи по обсуждению 
ряда вопросов касательно подготовки проектно-
сметной документации для дворцово-паркового 
комплекса в г. Несвиж, выявления документов в ар-
хивах Польши. Польская сторона имела намерение 
оказать методическую поддержку стажировок для 
белорусских специалистов [16, л. 271].

В 1997 г. представители Израиля консульти-
ровали белорусских специалистов по вопросам 
реставрации Мирского замка и возможностям об-
разования музейной экспозиции, посвященной 
существовавшему в замке гетто в годы Второй 
мировой войны. Итогом сотрудничества с Росси-
ей стало заключение договора о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве 21 февраля 1995 г. Были 
предприняты шаги на пути открытия совместных 
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информационно-культурных и научно-техниче-
ских центров. Российский центр был открыт в 
Минске, а белорусский – в Москве [9, л. 24]. На 
центры возлагался широкий диапазон задач, а 
именно: проведение мероприятий по реализации 
программ международного сотрудничества в об-
ласти гуманитарных, научно-технических, куль-
турных отношений, ознакомление международно-
го сообщества с историей и культурой стран, на-
учным, культурным, экономическим потенциалом 
[10, л. 26]. В 1997 г. главы государств подписали 
Договор о Союзном государстве Беларуси и Рос-
сии. В 1997 г. в ходе двухсторонних отношений 
прошли переговоры в исполнительном комитете 
союза. Их темой был проект бюджета, который ка-
сался совместных мероприятий в области культу-
ры и искусства. Договоренности были закреплены 
в межведомственном протоколе о сотрудничестве, 
подписанном в январе 1998 г. в Минске. На основа-
нии предложений министерства культуры был раз-
работан проект «Культура и искусство», который 
включал совместные мероприятия в области ох-
раны культурного наследия, а именно действия по 
реставрации мемориального комплекса «Брестская 
крепость», популяризации музыкальной культуры 
в рамках Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар» в Витебске, Дней белорусской 
культуры в России. Российская сторона поддер-
жала обращение Беларуси о проведении исследо-
ваний с целью поиска и возвращения движимых 
материальных ценностей, а точнее – Могилевского 
клада и креста св. Евфросинии Полоцкой, слуцких 
поясов и др. В 1998 г. в ходе двустороннего сотруд-
ничества были реализованы планы по реставрации 
мемориального комплекса «Брестская крепость», 
который являлся знаковым объектом коллектив-
ной памяти о событиях Второй мировой войны. Из 
бюджета Союзного государства было произведено 
финансирование ремонтно-реставрационных ра-
бот в мемориальном комплексе на 17,5 млн. руб. 
[15, л. 76].

В 1999 г. были налажены контакты в сфере 
культуры между Беларусью и Францией. В рам-
ках сотрудничества был подготовлен и реализован 
международный проект с участием учащейся мо-
лодежи. План действий предполагал налаживание 
межнациональных культурных связей, благоуст-
вройство достопримечательностей, знакомство с 
белорусским и французским опытом охранной дея-
тельности, посещение достопримечательных мест. 
Французская сторона направила в Беларусь отряд 
волонтеров из числа французских студентов, ку-
ратором мероприятия был назначен преподаватель 
университета в Страсбурге Ж. Ф. Ривалан. Плани-
ровалось, что студенческий отряд будет выполнять 
несложные работы по благоустройству историко-
культурных объектов. Всей организацией занима-
лась французская сторона. Реставрационные орга-
низации Беларуси определилил место дислокации 
такого отряда на июль 2000 г. в г. Новогрудок, где 
студенты могли бы работать на укреплении склона 
Замковой горы и Новогрудского замка, на раскоп-
ках этого же объекта [14, л. 24].

Беларусь не оставалась в стороне и от участия 
в различных международных конференциях. Так с 
14 по 26 марта 1999 г. в Нидерландах проходила 
конференция по разработке поправок к Гаагской 
конвенции о защите культурных ценностей в слу-
чае вооруженного конфликта. 24-26 марта 1999 г. 
в Киеве состоялась Международная конференция 
«Демократическое управление и культура мира». В 
марте 1999 г. в Сеуле прошел ІІ Международный 
конгресс по профессионально-техническому об-
разованию с сфере подготовки реставраторов и др. 
[15, л. 67].

Правительства Беларуси и Италии в целях раз-
вития обменов в области культуры, образования и 
науки и углубления дружеских связей между дву-
мя странами и двумя народами приняли програм-
му культурного сотрудничества на 1996-1999 гг. 
История сотрудничества с итальянской стороной 
была начата еще в 1960 г. во время подсписания 
соглашения по культуре Италией 9 февраля 1960 
г. Условия сотрудничества предусматривали об-
мен информацией и опытом в области охраны, со-
хранения и реставрации культурных ценностей. 
Итальянская сторона предложила методическую 
поддержку по теории и истории реставрации, ма-
териалы были переведены на белорусский язык. 
Инициатором активных действий являлось ми-
нистерство по вопросам культурных ценностей и 
окружающей среды Италии. Учреждения образо-
вания, а в частности, итальянский Центральный 
институт реставрации, имели планы наладить пар-
тнерские отношения с белорусскими учреждениям 
в области охраны наследия [8, л. 121]. В результате 
международных контактов в Италии была налаже-
на подготовка реставраторов из Беларуси. Дирек-
ция итальянской организации ICROM выступила 
инициатором проведения образовательных курсов 
для повышения квалификации реставраторов раз-
личных профилей под эгидой ЮНЕСКО. Весной 
1999 г. Беларусь посетил координатор программ 
ICROM Р. Стоувел и выразил заинтересованность в 
сотрудничестве. Программа подготовки затрагива-
ла широкий спектр актуальных вопросов: а именно 
методику реставрации и регенерации недвижимых 
историко-культурных ценностей, вопросы менед-
жмента, экономическое обеспечение отрасли. Бе-
ларусь направила на стажировку в Италию специ-
алистов [13, л. 18].

Общие тенденции развития нормативно-право-
вой базы, принятой Европейским сообществом по 
сохранению культурного наследия, оказывали по-
ложительное влияние и на совершенствование оте-
чественного законодательства, которое нашло свое 
отражении в принятии закона об охране историко-
культурного наследия в 2006 г. [2, c. 32].

Выводы. С момента обретения государствен-
ного суверенитета после Республика Беларусь 
вступила в новый этап национально-культурного 
развития. Определение вектора политического раз-
вития включало в себя и активность на междуна-
родной арене. Реформирование законодательной 
системы, проведение структурных изменений в 
органах государственного аппарата затронули и 
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сферу охраны наследия. Являясь частью мирового 
сообщества, Беларусь была включена в активные 
межгосударственные связи в области охраны насле-
дия. Формирование специализированного уполно-
моченного органа, Государственной инспекции по 
охране наследия, позволило наладить партнерские 
отношения с рядом европейских стран. Беларусью 
были ратифицированы среди прочего Конвенция 
об охране всемирного культурного и природного 
наследия» и Европейская культурная конвенция. 
Получение консультативной, финансовой под-
держки способствовали восстановлению и вклю-
чению в международное культурное пространство 
таких знаковых объектов как Мирский и Несвиж-
ский замки, Беловежская Пуща. Планы по вклю-
чению архитектурных и природных памятников в 
список наследия ЮНЕСКО предопределили даль-
нейшую судьбу и стали катализатором развития 
объектов, а именно: подготовка целевых программ 
развития территорий, включающих реставрацион-
ные мероприятия, открытие музеев, формирование 
выставочных экспозиций, популяризацию знаний 
о наследии Беларуси. Международные отношения 
в сфере охраны наследия устанавливались с Фран-
цией, Германией, Израилем, Россией, Польшей, 
странами Балтии и др. В рамках реализации проек-
та «Культура и искусство» под эгидой Союза Бела-
руси и России были проведены реставрационные 
работы комплекса «Брестская крепость». Польша 
и Израиль оказывали консультативную, научно-
методическую поддержку при восстановлении 
Мирского и Несвижского замков, Италия в рамках 
культурно-образовательных проектов оказывала 
содействие в стажировке специалистов-рестовра-
торов, французская сторона оказывала поддержку 
в рамках реализации молодежного проекта по бла-
гоустройству и археологическим исследованиям 
территории замка в Новогрудке. Все это свидетель-
ствует о большой роли международного сотрудни-
чества в деле охраны и восстановления объектов 
национального историко-культурного наследия на 
начальном этапе развития суверенной Беларуси.
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