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В статье рассмотрена эволюция идеи о необходимости охраны произ-

ведений искусства во время войн и международных конфликтов, начиная с 
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Зарождение и нормативная регламента-

ция защиты культурных ценностей и объек-
тов прошли долгий путь развития, совершен-
ствования, обновления. История развития 
международной охраны культурных ценно-
стей показывает закономерности в зарожде-
нии правовых норм, обусловленные практи-
ческими потребностями, и может быть раз-
делена на несколько наиболее важных эта-
пов: Античность, Средневековье (до Ренес-
санса); начало Ренессанса до первых попы-
ток международно-правовой регламентации 
(конец XIX в.); международно-правовая рег-
ламентация в период Первой мировой войны; 
от Первой мировой войны до конца Второй 
мировой войны и до наших дней. 

Путь, который пришлось пройти идее 
охраны произведений искусства до этапа 
обеспечения им международно-правовой за-
щиты, был сложным. Характер международ-
ных отношений не всегда обеспечивал при-
нятие международных мер в этом направле-
нии. Непрерывные межгосударственные 
конфликты и войны, слабое сотрудничество 
и совершенно недостаточные попытки меж-
дународно-правовой регламентации препят-
ствовали созданию норм защиты культурных 
ценностей. 

В историческом прошлом почти не су-
ществовало правил ведения войн. «Законы 
войны» уже сами по себе давали право 
воюющим сторонам пользоваться любыми 
средствами. Захваченные города подверга-
лись разрушению без каких-либо ограниче-
ний. Так были разрушены культурные цен-
тры Карфаген, Коринф и др. 

За счет разграбления завоеванных стран 
процветали завоеватели. Древний Рим, завое-
вывая одну страну за другой, грабя и пора-
бощая народы, превратился в огромную им-
перию, утопающую в роскоши. Верхом доб-
лести считался вывоз культурных ценностей.  

В средние века, вплоть до Ренессанса, не 
произошло существенных изменений в от-
ношении культурных ценностей и объектов 
ни в законодательном, ни в практическом 
смысле. Не было какой-либо международно-
правовой регламентации по установлению их 
статуса, правового режима, правил передви-
жения и т. п. Вопрос сводился в лучшем слу-
чае к моральным соображениям, и сдержи-
вающим фактором была лишь личная заин-
тересованность отдельных граждан в со-
хранности культурных ценностей. Войны, 
которые велись по религиозным соображе-
ниям (например, нашествие арабов, турков-
османов и т. д.), приводили к систематиче-
скому уничтожению культурных ценностей 
народов иной веры. 

Ренессанс в искусстве и культуре как 
Запада, так и Востока коренным образом из-
менил отношение к духовному творчеству 
человека. Возросло уважение к произведени-
ям искусства и их создателям; значительно 
повысилось чувство моральной ответствен-
ности государства за сохранение культурных 
ценностей и объектов, и хотя все еще не су-
ществовало норм международно-правовой 
защиты, эта проблема уже стояла. 

Не случайно один из основателей меж-
дународно-правовой науки Альберико Джен-
тили первым ставит вопрос о защите пред-
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метов искусства в работе «О праве войны». 
Гуго Гроций также фактически ставит этот 
вопрос (хотя он и не говорит конкретно «о 
предметах искусства»), возражая против раз-
рушения в ходе войны объектов, не связан-
ных с военными операциями [6]. 

Швейцарский юрист Эммер де Ватель 
пишет: «По какой бы причине ни разорялась 
страна, на ее территории должны быть со-
хранены строения, которые делают честь че-
ловечеству и не прибавляют ничего к мощи 
врага, а именно: храмы, могилы, обществен-
ные строения и сооружения выдающейся 
красоты» [2, с. 95]. Это были первые попыт-
ки защиты от жесткого и бессмысленного 
разрушения прекрасных архитектурных и 
скульптурных памятников, изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства. 

Более активно на защиту культурных 
ценностей выступил Конвент Великой фран-
цузской революции, который выдвинул идею 
охраны памятников культуры и произведе-
ний искусства. Декретом Конвента 1791 г. 
впервые исторические культурные памятни-
ки были объявлены всенародным достояни-
ем, а частные коллекции были национализи-
рованы. 

Однако в период Наполеоновских войн 
начинается массовое и систематическое раз-
грабление крупнейших мировых собраний 
искусства и их вывоз во Францию. Огромное 
количество культурных ценностей привозит-
ся во Францию из Италии, Испании, Прус-
сии, Австрии, Египта и других стран. После 
поражения Наполеона, по решению Венского 
конгресса 1814–1815 гг., часть из них воз-
вращается в страны, из которых они были 
вывезены. Так в Италию вернулись такие 
шедевры, как «Венера Медичи» и «Аполлон 
Бельведерский», что явилось результатом 
личных переговоров итальянского скульпто-
ра Кановы. 

На протяжении XIX в. все чаще общест-
венное мнение склоняется в пользу охраны 
культурных ценностей, в особенности во 
время войн. Но проблема не находит своего 
решения вплоть до второй половины XIX в., 
когда начинают приниматься юридические 
акты, запрещающие уничтожать и грабить 

культурное достояние народов. Формируют-
ся нормы обычного международного права о 
реституции имущества, незаконно изъятого и 
вывезенного одним государством с оккупи-
рованной территории другого.  

Гаагская конвенция 1907 г. стала первым 
международным соглашением, запрещаю-
щим разрушение памятников культуры и их 
конфискацию во время военных действий, 
которая существенно повлияла и на институт 
реституции. 

В качестве предпосылки к Гаагской кон-
венции 1907 г. несколько слов необходимо 
сказать о Бернской конференции, на основа-
нии которой 8 сентября 1886 г. (за двадцать с 
лишним лет до Гаагской конференции) воз-
ник Международный союз для охраны про-
изведений литературы и искусства – Union 
Intemationale pour la Protection des oeuvers 
Litterailes et Alstitiques. Самое интересное, 
что недавно образовавшаяся Германская им-
перия была среди основателей союза. Немец-
кое правительство стремилось активно раз-
вивать сотрудничество с другими странами, 
добиваясь роста влияния своей державы на 
международной арене. Более того, Германия 
выступала в качестве защитника культурных 
ценностей, проповедуя заботу и внимание к 
ним. Интересно, насколько разнятся между 
собой стремления правителей Веймарской 
республики и позже гитлеровцев. 

В 1899 г. на мирной конференции в Гаа-
ге были кодифицированы обычные нормы, 
регулирующие законы и обычаи войны. На  
2-й мирной конференции в Гааге в 1907 г. 
конвенции были доработаны и вошли в исто-
рию как Гаагские конвенции о законах и 
обычаях войны. На институт реституции 
культурных ценностей эти конвенции по-
влияли непосредственным образом. 

В 1907 г. в Гааге была созвана Вторая 
конференция (15 июня – 18 октября 1907 г.). 
в ней принимали участие страны Европы, 
Азии и Америки. Во второй Гаагской конфе-
ренции имеется несколько текстов, относя-
щихся к защите культурных ценностей во 
время войны. Международно-правовая защи-
та, в соответствии с Гаагскими конвенциями, 
распространяется на все здания культурного 
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и научного предназначения, имущество, ис-
пользующееся для тех же целей, а также ис-
торические памятники. 

Гаагские конвенции от 1899 и 1907 гг. 
представляют собой исключительно важный 
этап в процессе формирования международ-
ной защиты культурных ценностей и инсти-
тутов. Они свидетельствуют о том, что прой-
денный долгий путь зарождения и развития 
идей защиты этих объектов привел к опреде-
ленным результатам. 

Что касается регламентации защиты 
культурных ценностей и объектов в мирное 
время, то в это время она еще не представля-
ет собой предмета международного права. 

Значительный ущерб культурным цен-
ностям и памятникам Европы нанесла Пер-
вая мировая война. Был зарегистрирован ряд 
нарушений установленных международных 
норм. Но в тот период, принимая во внима-
ние военную ситуацию, не предпринимались 
попытки улучшить правовую регламентацию 
защиты культурных ценностей. 

В 1919 г. в Париже проходят мирные 
конференции, созванные для урегулирования 
проблем по защите и охране культурных 
ценностей, возникших в результате Первой 
мировой войны. В Парижских мирных дого-
ворах 1919 г. содержатся прежде всего поло-
жения, касающиеся ответственности за на-
рушение правил ведения войны, в том числе 
и за нарушение норм защиты культурных 
ценностей и объектов. 

Активную деятельность в поддержку 
целостной разработки мер международно-
правовой защиты культурных ценностей и 
институтов вел великий русский художник, 
поэт, ученый, гуманист и общественный дея-
тель Николай Константинович Рерих, кото-
рый выдвинул идею необходимости особой 
охраны древних национальных сокровищ, 
переросшую затем в концепцию возрожде-
ния человечества через спасение мировой 
культуры. 

Н. К. Рерих предложил императору Ни-
колаю II предпринять серьезные государст-
венные меры по всенародной охране наших 
культурных сокровищ. Предложение было 
рассмотрено, но государственных мер приня-

то не было. Неуспех в этом деле не обеску-
ражил Н. К. Рериха, и он привлекает к этому 
вопросу внимание всемирно известных дея-
телей искусства, культуры, а также видных 
общественных деятелей. 

В 1929 г. французские специалисты в 
области международного права Ж. Шклявер 
и Жуффр де ля Прадел разрабатывают в под-
робностях текст проекта международного 
соглашения, получившего название «Пакта 
Рериха». Проект Рериха встретил понимание 
и получил поддержку со стороны многих 
видных мыслителей того времени – Р. Рола-
на, Б. Шоу, Т. Манна, А.Эйнштейна, Р. Таго-
ра и др. В Нью-Йорке, Париже и других го-
родах были образованы комитеты, деятель-
ность которых была направлена на воплоще-
ние этой идеи в указанный международно-
правовой акт. 

Пакт Рериха получил одобрение Бюро 
международной службы музеев и был пере-
дан на рассмотрение Комиссии интеллекту-
ального сотрудничества Лиги наций. В 1931 
и 1932 гг. состоялись две международные 
конференции в Брюсселе (Бельгия), участни-
ки которых подвергли пакт обсуждению и 
выступили с предложением превратить его в 
международно-правовой акт. 

В 1935 г. в Вашингтоне состоялась кон-
ференция, посвященная Пакту Рериха, в ра-
боте которой принимали участие официаль-
ные представители американских государств. 
15 апреля 1935 г. пакт был подписан. От 
имени США его подписал лично Франклин 
Рузвельт. 

Принятый американским государством 
Пакт Рериха явился первым соглашением, 
всецело посвященным проблеме защиты 
культурных ценностей, которое было не толь-
ко удачно разработано, но и успешно заклю-
чено. В 1938 г. на основе пакта был завершен 
Проект конвенции. Он был предоставлен на 
обсуждение Совету и Ассамблее Лиги На-
ций. На голландское правительство была 
возложена организация созыва международ-
ной конференции для его обсуждения, разра-
ботки окончательного проекта и принятия. 
Начавшаяся Вторая мировая война помешала 
проведению этой конференции [1].  
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Дальнейшее развитие института права 
защиты культурных ценностей произошло в 
связи с событиями Второй мировой войны.  
В Декларации Правительств США, СССР, 
Великобритании, 15 стран антигитлеровской 
коалиции и Французского национального 
комитета от 5 января 1943 г. говорилось, что 
члены антигитлеровской коалиции намерены 
сделать все возможное «для ликвидации ме-
тодов лишения собственности, практикуе-
мых правительствами, с которыми они нахо-
дятся в состоянии войны» [3, с. 337]. В соот-
ветствии с этим заявители «...полностью ре-
зервируют за собой право объявлять недей-
ствительными любую передачу или любую 
сделку в отношении собственности, прав и 
интересов любого характера, находящегося 
или находившихся на территориях, оккупи-
рованных или подпавших под контроль – 
прямой или косвенный, правительств, с ко-
торыми они находятся в состоянии войны, 
принадлежащих или принадлежавших ли-
цам, включая юридические лица, пребывав-
шим на таких территориях» [3, с. 338]. Более 
того, предупреждение сохраняло силу и в 
том случае, если изъятие собственности но-
сило форму не только открытого грабежа или 
разбоя, но и было завуалировано в форму за-
конной сделки. 

Это предупреждение было сделано в от-
вет на политику открытого разграбления 
собственности оккупированных государств, 
проводимую фашистской Германией и ее 
союзниками.  

Национальные законы стран, подпи-
савших вышеуказанные конвенции, долж-
ны с ними соотноситься, более того, на их 
основе принимать соответствующие доку-
менты (законы, постановления, указы) для 
их реализации. 

Основной международной межправи-
тельственной организацией, которая занима-
ется решением широкого круга проблем ме-
ждународного и научного сотрудничества, 
включая охрану культурных ценностей, яв-
ляется Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Деятельность ЮНЕСКО рас-
пространяется фактически на все страны ми-

ра. Она была создана в Лондоне в 1945 г. на 
конференции 44 государств. Членами ее яв-
ляются 160 государств мира. 

ЮНЕСКО оказывает помощь государст-
вам-членам при осуществлении мероприятий 
по охране их культурного наследия, способ-
ствует обмену информацией в этой области, 
осуществляет подготовку международных 
конвенций и рекомендаций, проводит кон-
сультации по разработке национального за-
конодательства и др. 

В ноябре 1999 г. на 30-й Сессии Гене-
ральной Конференции был учрежден «Меж-
дународный фонд по возвращению культур-
ных ценностей в страны их происхождения и 
по их реституции в случае незаконного при-
своения». В задачи фонда входит поддержка 
государств-членов в их борьбе с незаконной 
торговлей культурными ценностями, в част-
ности, приоритетными направлениями явля-
ются обучение сотрудников музеев, таможни 
и других лиц, работающих в сфере охраны 
культурных ценностей, а также укрепление 
систем музеев. 

Также ЮНЕСКО сотрудничает с такими 
организациями, как Международный совет 
музеев (ИКОМ), Интерпол, УНИДРУА, Все-
мирная таможенная организация. 

ИКОМ – международная неправитель-
ственная организация, созданная в ноябре 
1946 г., но начала функционировать в мае 
1947 г., штаб-квартира этой организации на-
ходится в Париже. Организация насчитывает 
17 тыс. членов из большого числа стран. Ак-
тивное участие в работе ИКОМ принимает 
российский комитет Международного совета 
музеев. 

Особое внимание ИКОМ уделяет борьбе 
с нелегальной торговлей культурными цен-
ностями, проблеме безопасности экспонатов, 
возвращению и реституции культурных цен-
ностей в страну происхождения. Поскольку 
проблема реституции решается на основе 
двусторонних соглашений, ИКОМ оказывает 
помощь в заключении таких соглашений. 
Создан комитет ИКОМ, который изучает 
различные проблемы, связанные с реститу-
цией (сохранение и идентификация объектов, 
составление списков и т. д.).  
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Другой межправительственной органи-
зацией является Интерпол – международная 
организация уголовной полиции. Членами 
Интерпола состоят 179 государств, в том 
числе и Россия. Устав Интерпола был принят 
в 1956 г., в каждой стране-члене имеется На-
циональное центральное бюро. Интерпол иг-
рает важную роль в деле розыска похищен-
ных культурных ценностей, централизует, 
анализирует и публикует информацию о по-
хищенных ценностях [4]. Наряду с Интерпо-
лом действует также Всемирная таможенная 
организация (ВТО) – всемирный центр та-
моженной экспертизы, членами которого яв-
ляются 161 страна. 

Еще одна международная организация – 
Международный институт по унификации 
частного права в Риме (УНИДРУА). Инсти-
тут был учрежден в качестве вспомогатель-
ного органа Лиги Нации на основе соглаше-
ния, подписанного 3 октября 1925 г. между 
правительством Италии и Советом Лиги На-
ции. Официальное открытие УНИДРУА со-
стоялось 30 мая 1928 г. в Риме, где с этого 
времени располагается его штаб-квартира [5]. 

Членами УНИДРУА являются 59 госу-
дарств. Российская Федерация является чле-
ном УНИДРУА как правопреемник СССР. 
Устав УНИДРУА вступил в силу для СССР  
1 января 1990 г. 

Таким образом, проблемы, связанные с 
защитой культурных ценностей, появились 
еще в античности, но только к началу XX в. 
эти проблемы были сформулированы  
и прописаны в Гаагских конвенциях, кото-
рые запрещают разрушение памятников 
культуры. 

Сохранение и охрана культурных цен-
ностей – это неотъемлемая часть междуна-
родного культурного сотрудничества, без 
осуществления которого не может быть 
обеспечено взаимопонимание между наро-
дами. 

Активное участие России в деятельно-
сти таких авторитетных межправительст-
венных организаций, как ЮНЕСКО и Ин-
терпол, а также такой неправительственной 
организации, как ИКОМ, имеет большое 
значение для обеспечения сохранения на-
шего культурного достояния. 
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