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пагрозай неапраўдных зменаў. [4] Атрымаўшы адказ аб неабходнасці 
дадатковага абгрунтавання ініцыятывы па ўключэнні Юравай гары ў 
спіс спадчыны, а таксама аб неакрэсленасці катэгорыі культурнага 
ландшафту ў дзеючым заканадаўстве, Інстытутам гісторыі НАН 
Беларусі на замову фонда былі праведзеныя археалагічныя 
даследванні на гары [5]. Даследванні выявілі археалагічны культурны 
пласт перяду Сярэднявечча, звязаны з аб’ектам спадчыны Крэўскім 
замкам. Гэта лішнім разам ілюструе патрэбу ў больш дэтальнай 
распрацоўцы палажэнняў закона аб ахове спадчыны датычна 
культурнага ландшафту, а таксама даказвае, што ахова культурнага 
ландшафту, як комплекснай гісторыка-культурнай каштоўнасці 
спрыяе захаванню рознай спадчыны, часам яшчэ ня выяўленай. 

На падставе разгледжанага матэрыялу аўтарам, сярод астатняга, 
прапануецца ўнясенне зменаў у дзеючае заканадаўства аб ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь у частцы 
ўключэння новага віда ахоўваемага аб’екта - “Элемент культурнага 
ландшафту”. Магчымасць здзяйснення аховы элементаў культурнага 
ландшафту адпавядае сусветнай практыцы аховы спадчыны і 
дазволіць больш эфектыўна вырашаць пытанні комплекснай аховы 
аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны пры рэалізацыі прынятых 
Урадам Рэспублікі Беларусь праграмаў, скіраваных на ахову 
гісторыка-культурнай спадчыны. 
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Сфера историко-культурного наследия – уникальное по своей 

значимости явление человеческой цивилизации. При бурном развитии 
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технократических процессов современного социума все более обост-

ряется проблема антропогенного и техногенного разрушения истори-

ческих, социальных, культурных элементов наследия человечества.  

Историко-культурное наследие на изломе веков и тысячелетий 

приобретает все большую политическую силу и значение как надеж-

ный гарант сохранения идентичности и самобытности народа, цен-

нейшее конкурентное преимущество в условиях глобализации.  

Наличие памятников историко-культурного наследия является 

мощным стимулом интеллектуального роста, показателем цивилизо-

ванности страны, в которой они располагаются, отражением менталь-

ности народа их воздвигшего. 

Крайне значимо сохранить потомкам в достойном виде памят-

ники историко-культурного прошлого. Для чего необходимо, во-

первых, усилить воспитательную составляющую по приобщению мо-

лодежи к культуре и ее наследию. Во, вторых, правильно организо-

вать обучение, как в системе вузовского образования, так и в системе 

повышения квалификации кадров по различным правовым аспектам 

охраны культурного наследия. В-третьих, уделить особо пристальное 

внимание популяризации общего культурного наследия стран СНГ и 

культурного наследия каждой страны Содружества Независимых Гос-

ударств в отдельности. 

Однако современная система образования недостаточно уделяет 

внимания приобщению личности к культуре, следствием чего явилось 

отсутствие понимания и восприятия историко-культурного наследия, 

бережного отношения к его сохранению.  

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, когда куль-

турное наследие начали сопровождать очевидные риски антропоген-

ного характера (нерегламентированная застройка, вооруженные кон-

фликты, вандализм как следствие падения идеалов культуры, терро-

ризм и геноцид), стала очевидной проблема профессиональной подго-

товки специалистов памятникоохранного профиля.  

Вузы еще не осознали, к сожалению, важности обучения сту-

дентов этой отрасли законодательства. Даже юристы недостаточно 

знают особенности законодательства об охране историко-культурного 

наследия и не умеют применять его на практике.  

Эти обстоятельства говорят о необходимости введения в учеб-

ный процесс на гуманитарных специальностях («Правоведение», «Ту-

ризм», «История», «Музейное дело», «Библиотековедение», «Искус-

ствоведение» и др.), а также на специальности «Архитектура» обяза-

тельной базовой дисциплины «Правовая охрана историко-

культурного наследия».  
В этом плане может быть полезен образовательный проект 

«Международная и национальные правовые системы охраны ис-
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торико-культурного наследия стран СНГ», реализуемый под эги-

дой и при поддержке Межгосударственного Фонда гуманитарного со-

трудничества государств-участников СНГ (МФГС).  

В рамках проекта в Гродненском государственном университете 

имени Янки Купалы (Республика Беларусь) впервые в СНГ будет со-

здан учебник о правовой защите культурного наследия. Заниматься по 

нему смогут не только будущие юристы, но и студенты других гума-

нитарных специальностей из всех стран СНГ.  

В учебнике предполагается рассмотреть меры по охране архео-

логических, архитектурных, военно-исторических и других памятни-

ков, музейных ценностей, а также выявлению правовых нарушений в 

данной сфере.  

Учебный материал основан на анализе судебно-следственной 

практики стран СНГ за 2000 – 2011 гг. по делам о преступлениях про-

тив историко-культурного наследия, на обобщении практики проку-

рорского надзора в данной сфере.  

Конкретные примеры позволят правильно квалифицировать со-

вершенные или готовящиеся преступления (умышленное или неосто-

рожное уничтожение памятника; надругательство над историко-

культурной ценностью (вандализм); контрабанда культурных ценно-

стей; хищения культурных ценностей и др.).  

Возможности использования гражданско-правовых средств 

(иск) защиты памятников истории и культуры будем подтверждать 

примерами судебной практики, предлагая при этом образцы процес-

суальных документов по гражданским делам. Комплексно рассматри-

вая проблемы организации правоохранительной и контрольной дея-

тельности в сфере культурного наследия, изложим принципы взаимо-

действия правоохранительных органов и институтов гражданского 

общества. Впервые предполагается раскрыть особенности правовой 

системы охраны культурного наследия каждой страны СНГ.  

Вооружившись новыми знаниями, молодые специалисты будут 

иметь четкое представление не только о культурном наследии своей 

страны и общем наследии человечества, но и о том, какими правовы-

ми мерами наследие охраняется, какие существуют средства защиты и 

восстановления нарушенных прав, какая установлена юридическая 

ответственность за неуважение и нарушение закона.  

Таким образом, совместные усилия, направленные на сохране-

ние историко-культурных ресурсов, укрепляют связи между народа-

ми, формируют чувство гордости, как за национальное достояние 

страны, так и за непреходящие ценности человеческой цивилизации в 

целом. 
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