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ABSTRACT 

Modern society is undergoing major changes due to globalisation, migration, crises 

and military conflicts. All these have an impact on the state of security. This article deals 

with cultural security as an integral part of national security.  

A number of challenges of the globalizing world become threats to cultural security 

today, manifesting themselves in a decline of the general cultural level, spread of mass 

culture surrogates in the mass media, destruction of cultural heritage, deformation of socio-

cultural values, etc. Cultural diversity is also becoming a certain challenge. Differences in 

language, religion, norms, values, traditions, national symbols, modes of behaviour in a 

crisis state of society may become an occasion or a reason for an interethnic conflict. The 

culture of oblivion, the construction of new identities, and the crisis of both collective and 

individual identities pose a serious threat. 

The preservation of cultural heritage plays an enormous role in solving the problems 

of cultural security. It ensures intergenerational communication, knowledge of the history 

and culture of not only one's own people, but also that of other peoples, ensuring a sustain-

able cultural dialogue. 
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АННОТАЦИЯ 

Современное общество претерпевает серьезные изменения, связанные с про-

цессами глобализации, миграции, кризисами и военными конфликтами. Все это ока-

зывает влияние на состояние безопасности. В данном статье речь идет о культурной 

безопасности как составной части безопасности национальной.  

Угрозами культурной безопасности сегодня становятся многие вызовы глоба-

лизирующегося мира, в которых проявляется падение общекультурного уровня, рас-

пространение в массмедиа суррогатов массовой культуры, уничтожение культур-

ного наследия, деформация социокультурных ценностей и т.д. Определенным вызо-

вом становится и культурное многообразие. Различия в языке, религии, нормах, цен-

ностях, традициях, национальных символах, способах поведения при кризисном со-

стоянии общества могут стать поводом или причиной возникновения межэтниче-

ского конфликта. Серьезную угрозу представляет культура забвения, конструирова-

ние новых идентичностей, кризис как коллективной, так и индивидуальной идентич-

ности. 

Огромную роль в решении проблем культурной безопасности играет сохране-

ние культурного наследия. Оно обеспечивает межпоколенческую связь, знание ис-

тории и культуры не только своего народа, но и других народов, обеспечивая устой-

чивый культурный диалог. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «безопасность» многогранно и многоаспектно. Поэтому и определе-

ния данного феномена разнятся. Это вызвано   расширением спектра угроз: помимо 

военных сегодня актуальны угрозы, связанные с экономическим пространством, 

цифровой деятельности, этноконфессиональными и культурными конфликтами, со-

циальными диспропорциями и др. 

Культурная безопасность направлена на культурное пространство и имеет ряд 

особенностей. Само понимание культуры неоднородно, соответственно существуют 

разные методы и подходы к культуре, которые определяют «специфику научных 

школ и направлений, в рамках которых изучается мир культуры» (Астафьева, 2010, 

с. 2). Нас интересует пространство, вбирающее в себя исторические механизмы 

адаптации общества к окружающей среде, что направлено на активизацию социаль-

ной практики и одновременно сохранение культурного наследия.  

В зависимости от понятий «культура» и «безопасность» определения «культур-

ной безопасности» будут различаться. С точки зрения культуры этот термин пред-

полагает сохранение или защиту наследия и ценностей группы, сообщества или 

нации, а в целом и цивилизации. С точки зрения безопасности этот термин будет 

означать «значимость культуры для национальной, региональной или международ-

ной безопасности» (Гидденс, 2015, с. 254). 

Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было предложено 

в 1986 году Международным агентством по атомной энергетике в результате ана-

лиза причин и последствий аварии на ЧАЭС. Признано, что отсутствие культуры 

безопасности явилось причиной этой страшной аварии. Международная консульта-

тивная группа по ядерной безопасности дала определение, что культурная безопас-

ности – это «такой набор характеристик деятельности организации и поведения от-

дельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомных элек-

тростанций как имеющим высшим приоритетом уделяется внимание, определяемой 

их значимостью» (Белозор, 2019, с. 80) 

Второй аспект культурной безопасности (как социальное явление) – помогает 

гармонизировать взаимодействия с социумом. В данном контексте культура без-

опасности является средством гуманизации всех сторон жизни, устойчивости разви-

тия системы «человек – среда обитания». Именно поэтому культурную безопасность 

можно рассматривать как «результат зрелости и развитости личности, ее личност-

ных характеристик в системе социальных норм, мировоззрения, которые являются 

гарантом сохранения жизни, здоровья и целостности мира» (Белозор, 2019, с. 80). 

При этом мировоззренческим ядром культуры безопасности является безопасность 

жизнедеятельности человека. 

В теории безопасности основополагающим является то, что главную роль в 

жизни любого человека в процессе его жизнедеятельности играет не уровень накоп-

ленных им теоретических и практических знаний о способах защиты в опасных си-

туациях, а именно сформированная культура безопасности. Это необходимое усло-

вие обеспечения устойчивого развития современной цивилизации. 
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Концепция культурной безопасности является «многофакторной и комплекс-

ной и включает в себя как защиту, так и поддержание системного равновесия обще-

ства» (Бреннер). Культурная безопасность – состояние развития человека и обще-

ства, которое характеризуется значимостью обеспечение безопасности жизнедея-

тельности как в системе личных, так и социальных ценностей, обширностью стерео-

типов безопасного поведения в ежедневной жизни, а также в условиях чрезвычай-

ных и опасных ситуации, степенью практической защищенности от опасностей и 

угроз во всех сферах жизни человека. 

Очевидно, что культурная безопасность имеет несколько проявлений – она мо-

жет проявляться в форме угроз местному достоянию, целенаправленного уничтоже-

ния культуры и защиты культуры в зонах конфликта. Угрозы могут быть потенци-

альными или реальными, объективными или субъективными, внешними или внут-

ренними, традиционными или нетрадиционными, преднамеренными или непредна-

меренными. 

Вопросы культурной безопасности нередко «растворяются» в понятиях социо-

культурного характера, выступающих видовыми спецификациями общего понятия 

«безопасность». К таким понятиям можно отнести духовную безопасность, социаль-

ную безопасность, этническую безопасность, религиозную безопасность, конфесси-

ональную безопасность и т.п. Поэтому определение сущности культурной безопас-

ности является дискуссионным вопросом.  

Важной тенденцией является рассмотрение культурной безопасности не только 

с точки зрения поддержания безопасности в культурной сфере (предотвращение ре-

лигиозных и этнических конфликтов, упадка духовности, разрушения культурных 

памятников), но и как «поддержание национальной безопасности через развитие 

культурного самосознания» (Культурная безопасность, 2017, с. 71). В этом случае 

«культура выступает не только объектом, но и фактором безопасности, обеспечива-

ющим достижение безопасности как состояния системного равновесия» (Есипова, 

2014, с. 37). 

В структуру культурной безопасности входит как сохранение безопасности в 

культурной сфере, так и поддержание национальной безопасности в процессе ста-

новления социокультурного самосознания. Рассматривая культуру как объект и фак-

тор обеспечения безопасности, российский культуролог А.Я.Флиер отмечает, что 

по- настоящему безопасное общество то, где «подавляющая часть людей созна-

тельно, прогрессивно и целенаправленно придерживаются общепринятых норм жиз-

недеятельности, а значит, являются культурными» (Флиер, 2014, с. 231). Закономер-

ными составляющими концепта культурной безопасности культуролог А.П. Рома-

нова определяет «этническую и конфессиональную безопасность, в которой нет ме-

ста национальной нетерпимости и национальной принадлежности» (Романова, 2012, 

с. 259).  

Выделяют две стороны подходов к анализу определения «культурная безопас-

ность» – личностную характеристику человека и социальное явление. В первом слу-

чае речь идет о характере и уровне взаимодействия между человеком и средой оби-

тания, во втором – определение места человека в социуме и важность безопасности 
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жизнедеятельности и приоритета всех форм жизни. Исходя из этого, культурную 

безопасность следует понимать как «способность общества сохранять свой опреде-

ленный характер, несмотря на меняющиеся условия и реальные или виртуальные 

угрозы» (Гафнер, 2016, с. 98). 

СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Объектом культурной безопасности является культурное наследие, которое пе-

редается от поколения к поколению и определяет идентичность культурной само-

бытности.  

Культурная регуляция человеческой деятельности осуществляется не только 

нормативно, но и через систему ценностей - идеалов, к достижению которых стре-

мятся люди. Культура как динамичная система ценностей формирует у поколений 

людей и каждой личности конкретные ценностные ориентации и критерии. Ценно-

сти обеспечивают специфичность каждой культуры. То, что важно в одной культуре, 

может быть совсем неважно в другой. У каждого народа формируется своя иерархия 

ценностей, хотя набор ценностей имеет общечеловеческий характер. 

Обеспечение национальной безопасности страны не сводится только к укреп-

лению обороноспособности и повышению эффективности деятельности силовых и 

специальных структур. Фундамент безопасности закладывается экономической не-

зависимостью, самобытной культурой, самоидентификацией. Поэтому вопросы 

национальной безопасности и культуры напрямую связаны между собой. 

В рамках культурной безопасности необходимо учитывать факт культурного 

разнообразия населения страны. Угрозой безопасности такое разнообразие может 

стать в случае, когда Чужие культуры будут агрессивно стремиться к распростране-

нию своих ценностей, что создает опасность растворения собственной культуры в 

чужой и изменения культурного пространства страны. С другой стороны, позиция, 

защищая свои ценности охранительства своей культуры также не способствует куль-

турному диалогу, так как защищая свои ценности этносу будут рассматривать все 

остальные культуры как враждебные, что поставит под угрозу культурную безопас-

ность остального населения. 

Непосредственными угрозами культурной безопасности являются:  

- уничтожение памятников культуры, нанесение ущерба мировому и нацио-

нальному культурному наследию; 

-  отторжение современной культуры от ее исторических основ и в то же время   

отторжение этнической культуры от общемировой культуры; 

- ограничение или навязывание культурных контактов;  

- прямое или косвенное деструктивное влияние на социальные институты, 

транслирующие культурное наследие: образование, воспитание, семью, церковь, 

средства массовой информации, специализированные средства культуры (театры, 

музеи, выставочные залы и т. п.) (Щукина, 2015, с. 346).  

Культурные угрозы подразделяют на традиционные и нетрадиционные. Тради-

ционные угрозы включают в себя расхищение культурных ценностей, разрушение 
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памятников и культурно значимых объектов, а также репрессивные меры по отно-

шению к носителям данной культуры. К нетрадиционным угрозам относят прину-

дительное торможение развития, коммерциализацию культуры и искусства, распро-

странение внешней массовой культуры (через средства массовой коммуникации, 

прямые и косвенные культурные контакты), противоречащей духовным ценностям 

общества, особенностям национальной культуры,   

Особую угрозу культурной безопасности несут миграционные процессы. Это 

Вызов современной цивилизации, на который необходимо найти ответ. С этой про-

блемой столкнулись практически все страны, как принимающие, так и те, откуда 

люди уезжают в поисках работы и безопасных условий проживания.  

Немаловажной угрозой культурной безопасности становятся этноконфессио-

нальные конфликты. В таких ситуациях мы говорим о конфессиональной безопас-

ности, которая является частью безопасности культурной. Под конфессиональной 

безопасностью в данном случае понимается не столько система сохранения контент-

ного содержания любой конфессии и ее культовой оболочки (что не является преро-

гативой государства), сколько предотвращение конфликтов на конфессиональной 

почве. Конфессиональная безопасность включает в себя «наличие системы условий 

для полноценного развития различных конфессий в едином культурном простран-

стве, предотвращающей или, по крайней мере, смягчающей конфликты, связанные 

с конфессиональной принадлежностью» (Аклаев, 2005, с.70).   

Постмодернистская ризома размывает границы идентичности и представляет 

угрозу культурной безопасности в лице неспособности людей идентифицировать 

себя в рамках определенной культуры и в неумении включиться в новую систему 

ценностей для удовлетворения жизненных потребностей и стремлений. Наконец, 

угрозу представляют межпоколенный разрыв, изменение исторической памяти, за-

бвение прошлого, разрушение культурного наследия, что усиливает кризис как кол-

лективной, так и индивидуальной идентичности. 

Нельзя не упомянуть и угрозу в лице виртуальной реальности. Пространство 

Интернета создало новый вид культуры – киберкультуру, которая несет ценности, 

отличные от традиционных, тем самым подвергая угрозам состояние культурной 

общности народа. Это ризомная картина мира, которая не имеет границ и обладает 

центробежными тенденциями. Особая проблема современности – разработка и внед-

рение Искусственного Разума, что может в корне изменить человеческую цивилиза-

цию и даже ее уничтожить.  

Сегодня Интернет, помимо созидательных и образовательных функций, выпол-

няет роль распространителя фейковой информации, пропагандирует насилие, 

нацистскую идеологию. Это оказывает деструктивное влияние на общество и 

должно быть искоренено в кратчайшие сроки.  

Не способствует культурной безопасности и проблемы в образовательной си-

стеме, где обучение приобретает практико-ориентированный, игровой контекст, 

сводящийся к умению создания старт-апов. В результате формируется блип-мышле-

ние, которое приводит к полной зависимости подрастающего поколения от соц. се-

тей.  
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Одним из факторов, оказывающим серьезное отрицательное влияние на мо-

рально-нравственное и духовное состояние молодежи, является пропаганда пре-

ступного поведения посредством социальных сетей – своего рода особая форма де-

виантного поведения, феномен которого в настоящее время привлекает пристальное 

внимание исследователей всего мира. 

Под влиянием цифровых технологий происходит изменение психологического 

климата общества и содержание внутренней жизни современного человека. Вирту-

альное пространство становится разновидностью реальности и способствует исчез-

новению навыков традиционных видов коммуникации. 

Таким образом, угрозы безопасности имеют весьма обширную классификацию, 

и именно культура имеет высокий потенциал эти угрозы нейтрализовать. Культура 

является тем мощным фактором, который способен преодолеть растущую неопре-

деленность, той основой, на которой может сформироваться положительная иден-

тичность российских граждан. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ КАК МЕХАНИЗМ КУЛЬТУРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Культурная память является одним из «аспектов коллективной памяти, когда 

человек или общество осознает непрерывность своего бытия в потоке истории» (Ба-

рышникова, 2009, с. 167).  В широком смысле «культурная память» объединяет три 

самых важных момента в истории человечества: воспоминание, идентичность и 

культурную преемственность.  

Немецкий культуролог Я. Ассман под «культурной памятью» понимает 

«формы трансляции и обобщающее обозначение всего знания, собранного в период 

истории человечества» (Ассман, 2020, с. 178), и акцентирует внимание на различии 

между коммуникативной и культурной памятью. Коммуникативная память харак-

терна для коллективов и складывается в контексте межличностных взаимодействий 

в рамках повседневной жизни. Культурная память связана с глубоким прошлым кол-

лектива, общества, формализована и фиксируется, например, в текстах, изображе-

ниях, монументальных постройках, изображениях и надписях, ритуалах и т.д. 

Роль памяти в трансляции культурного наследия огромна.  Одним из механиз-

мов является социализация личности, когда акцент ставится на формирование у лич-

ности активной жизненной позиции посредством усвоения социального опыта 

предыдущих поколений, посредством памяти (Рикер, 2014, с. 221).  

 Память – необходимое условие самосознания личности. Социальная память – 

основа для усвоения человеком социального опыта группы и общества, к которым 

он принадлежит. Трансляция культурного наследия происходит в течение всего вре-

мени существования человечества.  Ценности и смыслы, воплощенные в памятники 

прошлого, являются важным фактором преемственности и развития новой куль-

туры. Благодаря культурному наследию осуществляется передача социального 

опыта от одного поколения к другому. В этом смысле культурное наследие 
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предстает как память общества, кладовая накопленного им опыта, хранительница 

времени, упорядочивающего этот опыт. 

Исследование и сохранение культурного наследия являются необходимым 

условием для предупреждения процесса уничтожения и разрушения национального 

богатства страны. Освоение наследия способствует сохранению народной памяти и 

передачи ее следующим поколениям. Именно культурное наследие обеспечивает 

единство многонационального народа, воспитывает чувства патриотизма и нацио-

нальной гордости, укрепляет авторитет страны на международной арене. Историче-

ское и культурное наследие является важнейшим ресурсом стратегического разви-

тия государства, носителем ценностей предыдущих поколений, служит основой вос-

питания и образования. 

Именно поэтому охрана и освоение культурного наследия – приоритетная за-

дача государственной политики всех развитых стран. На государственном уровне 

поддерживаются музеи, библиотеки, архивы, финансируются частные проекты, 

направленные на сохранение и транслирование культурного наследия посредством  

проведения культурных мероприятий, народных праздников, выставок и подобных 

мероприятий Самой известной организаций, обеспечивающей сохранение культур-

ного наследия,  является ЮНЕСКО. 

При грамотной культурной политике именно объекты культурного наследия 

могут стать базовыми в установлении культурного диалога между представителями 

разных народов. Особенно это важно в поликультурных регионах, каковой и явля-

ется Астраханская область. 

 

РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Астраханская область всегда отличалась своей этнокультурной неоднородно-

стью, отсутствием аборигенного населения и постоянными миграционными пото-

ками. Такой регион можно назвать гетеротопным. Его население является носителем 

нескольких уровней идентичности — этнического, регионального, конфессиональ-

ного, общероссийского, что, с одной стороны, создает условия для взаимодействия 

народов, формируя региональный, наднациональный тип культуры, но с другой — 

такое культурное многообразие крайне неустойчиво, и чем выше степень «пест-

роты», тем больше рисков этноконфликтных ситуаций. 

Население Астраханской области обладает несколькими уровнями идентично-

сти — этническим, региональным, конфессиональным, общероссийским, что, с од-

ной стороны, «создает условия для взаимодействия народов, формируя региональ-

ный, наднациональный тип культуры, но с другой — «такое культурное многообра-

зие крайне неустойчиво, и чем выше степень «пестроты», тем больше рисков этно-

конфликтных ситуаций» (Топчиев, 2007,с.387). 

В силу своего географического положения Астрахань привлекала внимание 

Турции, Крыма, Ногайской Орды и Московии. Московское государство хорошо осо-

знавало важность приобретения этих земель для развития торговли и укрепления 
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своих границ. Кочевые племена (сарматы, гунны, хазары, печенеги, половцы, та-

таро-монголы) сменяли друг друга, «частично оседая на астраханской земле, асси-

милируясь и аккумулируя различные этнокультурные традиции» (Хлыщева, 2011, с. 

302). Селились здесь разные народы: калмыки, казахи, греки, грузины, армяне, ин-

дусы, персы, туркмены, немцы, цыгане и др. Поэтому отличительной характеристи-

кой населения Нижневолжских степей была многокультурность, что отразилось в 

культурном наследии края.  

Контакты между народами носили характер хозяйственных и культурных заим-

ствований. Шел процесс взаимопроникновения культур. Много для развития куль-

турного наследия было сделано астраханскими купцами-меценатами. Рост и благо-

получие края поддерживались астраханскими меценатами. Грек Варваций финанси-

ровал строительство канала, мостов, набережных и постройку новой колокольни. 

Купец И.А. Репин подарил городу свою библиотеку, которая находится сейчас в зда-

нии библиотеки им. Крупской. Также завещал он городу уникальную коллекцию 

гравюр, собранную в Европе. Татарский купец Шакир Казаков пожертвовал 10 жба-

нов золота на перестройку Красной мечети (Отчет, 1895, с.12). Почетный гражданин 

города Н.И. Плотников построил Зимний театр на Московской (ныне Советской) 

улице, где «впервые было электрическое освещение и паровое отопление» (Обзор, 

1888, с. 23).  В 1918 г. была открыта «Картинная галерея Б.М. Кустодиева». Иници-

атором и первым заведующим музея был инженер из семьи астраханских купцов 

Т.М. Догадин, который собрал более чем 130 произведений живописи и графики, 

коллекцию автографов исторических деятелей, писателей, музыкантов. Ныне дом-

музей ведет активную выставочную работу, знакомит астраханцев и гостей города с 

работами старых художников Астрахани.   

В истории Астраханской области есть немало страниц, на которых запечатлены 

факты взаимодействия людей разных национальностей. Самобытную культуру края 

поддерживали многие видные ученые, музыканты, писатели (М. Балакирев, И.В. 

Добровольский, Курмангазы Сагырбаев, П.А. Власов и др.).  

Сегодня сохраняются самобытные традиции астраханских народов, проводятся 

национальные праздники, где принимают участие все астраханские народы (русские 

Масляница, Троица, День славянской письменности и культуры, татарский Сабан-

туй, праздник тюркских народов Наурыз, калмыцкий праздник Цаган-Сар и др.). В 

конечном итоге в Астрахани сложилась традиция доброго соседства между наро-

дами. Особенно следует отметить веротерпимость астраханцев, проявившуюся не 

только в строительстве храмов различных конфессий, но и в широко распространен-

ной практике межнациональных браков, которые способствуют укреплению взаи-

мопонимания между народами края. 

В 90-е годы прошлого века многое было перестроено, уничтожено, потеряно. 

Но базана основе которой может развиваться диалог культур, поддерживающий 

многообразие этнокультур при сохранении единства самого общества, сохранилась. 

Большой вклад в обеспечение культурной безопасности внесли национально-куль-

турные общества, образованные в Астраханской области в 90-х годах. Стремясь 
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сохранить и приумножить культурное достояние Астраханского края, национальные 

объединения осуществляют благотворительные проекты – помощь школам, мече-

тям, храмам, детским домам, интернатам для сирот. Они возрождают забытые тра-

диции, объединяющие народы края.  

Национальные общества не только возрождают язык и традиции своей куль-

туры, но и пропагандируют историю всех астраханских народов. Проводят общества 

и работу по охране культурного наследия Астраханского края. Так, с 1997 года по 

инициативе татарского национально-культурного общества «Дуслык» начал регу-

лярно отмечаться праздник плуга и весеннего сева - «Сабантуй». Интересен тот 

факт, что этот национальный татарский праздник стали отмечать и те группы татар, 

которые в прошлом его не праздновали. Общество «Узбекистон» стало инициатором 

проведения древнего праздника «Навруз» общеобластного масштаба, собирающего 

всех представителей народов Астраханского края. В планы армянской общины  вхо-

дит и «возрождение знаменитых армянских балов, танцевальных вечеров» (Отчет, 

1882. с. 64) и  проходи эти вечера должны в здании бывшего Агабабовского учи-

лища, построенного на армянские пожертвования и «на веки веков завещанное Ни-

колаесом Агабабовым на нужды армянского просвещения» (Кугрышева, 2008, с. 

154) . 

 Культурное наследие Астраханской области уникально в силу своего поли-

культурного характера, что подтверждают и сохранившиеся до наших дней тради-

ции разных народов, населяющих этот край, и архитектурный облик города и об-

ластных центров. Традиционными стали фестивали национальных культур «Астра-

хань - город мира и согласия», демонстрирующие дружбу и диалог народов в реги-

оне.  

Культурное наследие – это не только национальный культурный опыт. Сохра-

нение, популяризация и развитие культурного наследия, как главный способ суще-

ствования культуры, при правильном подходе способно обеспечить культурную без-

опасность как в отдельно взятом регионе, так и в масштабах целой страны и, воз-

можно, мира.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безопасность представляет собой комплексный, многогранный феномен. Куль-

турная безопасность может быть определена, с одной стороны, как отсутствие 

угрозы культуре общества в ее широком понимании, а с другой стороны, как ряд 

действий, направленных на создание условий, благоприятных для развития куль-

туры.  

Культурное наследие – это не только материальное богатство, но и обществен-

ные отношения людей, передаваемые в виде норм, традиций, ритуалов следующим 

поколениям. Развитие общества и развитие культуры возможно потому, что челове-

чество хранит в своей памяти достижения прошлых веков, то, что открыто, познано, 

известно. Память человечества противостоит забвению, уничтожающей силе вре-

мени 
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Благодаря культурному наследию происходит процесс инкультурации и социа-

лизации, передающий социальный опыт и культурные традиции как   память обще-

ства. Современная личность испытывает влияние многих культур и самоопределя-

ется на их скрещивании. 

Культурная безопасность может быть гарантирована только при совместной ре-

ализации нормативных и политических механизмов. Законные способы регулирова-

ния, берущие свое начало в международном праве, разграничивают пути, опреде-

ляют правила и нормы, устанавливают способы регулирования, что в свою очередь 

создает определенные стандарты поведения и то же время задает направление раз-

вития законодательства отдельного государства. 
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