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Формирование правовой культуры общества и личности тесно связано с 

правовым опытом. Хотя правовой опыт может быть представлен не только в со-
циальном аспекте, но и в индивидуальном, именно первый имеет наибольшее 
значение, т.к. именно под влиянием социального правового опыта происходит 
формирование правовой ментальности.  

В этом процессе ведущая роль отводится освоению субъектом правовых 
ценностей, знаний, норм и установок о правильном поведении, позволяющих 
субъекту идентифицировать себя с определенной социальной группой (обще-
ством, локальным сообществом) и адаптироваться в правовой реальности 
[2, с. 16]. Несмотря на то, что группа стремится транслировать субъекту, прежде 
всего, современные правовые ценности, позволяющие не только осуществлять 
социальное воспроизводство, но и успешное функционирование группы в пра-
вовой реальности, для придания этим ценностям устойчивости необходимо ис-
пользование некоего авторитета. Хотя наиболее значимым, конечно является 
объективный авторитет, свидетельствующий о внешнем и внутреннем восприя-
тиии группы, в случае его отсуствия или недостаточности группа может исполь-
зовать обращение к авторитету предков, который традиционно оказывает боль-
шое влияние на правовое поведение субъекта. 

Формой бытия правовых ценностей в ретроспективном контексте высту-
пает правовой архетип, под которым мы понимаем правовые знания, нормы и 
установки, сформировавшиеся в процессе социального взаимодействия и 
направленные на воспроизводство правовых действий, имевших позитивное 
значение для развития и воспроизводства группы в прошлом, определенные об-
разы, в т.ч. мифологического характера, которые должны быть восприняты 
субъектом на бессознательном уровне, отражая его правовой менталитет [5]. 

Относясь к наиболее глубинному уровню правовых ценностей [6, с. 8], 
правовой ахетип опосредует не только рациональное, но и эмоционально-
психическое восприятие правовой реальности. Архетипические структуры поз-
воляют субъекту на основе отражения в правосознании социального правового 
опыта сформировать образ индивидуальной и коллективной модели правовой 
коммуникации, взаимодействия личности и социальной группы (локального со-
общества, общества) [3, с. 9]. Будучи исторически транслируемы благодаря пра-
вовым обычаям, символам и традициям, эти структуры формируют господству-
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ющий в группе правовой дискурс и предопределяют усвоение группой и ее чле-
нами новых знаний, норм и ценностей.  

Правовой архетип является базисным составляющим правовой ментально-
сти и определяет не только когнитивные, но и функциональные аспекты интер-
претации правовой реальности субъектом и группой. Основной функцией право-
вого архетипа при этом является снижение противостояния правовой ментально-
сти и правового сознания, достижение гармонии в правосознании не только лич-
ности, но и группы. Образование внутренней целостности в правосознании 
субъекта упорядочивает ее отношение к правовой реальности, которая воспри-
нимается как структурированное пространство правового бытия.  

Являсь частью правового менталитета и, будучи органично включенным 
в правопорядок, правовой архетип присутствует на всех уровнях правовой ре-
альности [4, 7]: на уровне правотворчества он определяет легитимацию законов 
и их социальную эффективность, на уровне правореализации и правового пове-
дения - определяет образцы и модели правил поведения, когнитивных установок 
познания и восприятия правовых явлений и процессов. 

Воздействие правового архетипа на общественные отношения носит диа-
лектический характер. С одной стороны, правовой архетип, будучи направлен-
ным на закрепление и сохранение незыблемости существующих социально-
правовых форм, является консервативной силой. С другой – в переломные мо-
менты развития общества, случае становления нового правопорядка именно пра-
вовой архетип способен детерминировать изменение традиционных правовых 
отношений и обеспечить переход к новым правовым отношениям через посте-
пенную трансформацию элементов старого правопорядка в сторону нового каче-
ства, их сближение с вводимыми в правовую систему новациями. 

Формирование особенностей национального правового архетипа зависит 
от социокультурных условий исторического развития [1]. Чем более традицион-
ной, консервативной является группа, тем в большей степени значимым для нее 
является правовой архетип, позволяющий для утверждения своей правоты аппе-
лировать к авторитету предков, который воспринимается сакрально. При этом 
для группы не столь важно, как осуществлялось правовое поведение в действи-
тельности, более важен ментальный образ этих действий, в котором отразилось 
исторически сформировавшееся отношение к позитивному результату тех или 
иных поступков. Именно поэтому можно говорить о тесной связи правового ар-
хетипа с правовым мифом. 

Таким образом, правовой архетип представляет собой сформировавшиеся 
исторически знания, нормы и установки, направленные на воспроизводство пра-
вовых действий, имевших положительный результат в прошлом. Выступая эле-
ментом правового менталитета, правовой архетип транслируется субъекту 
в процессе социального правового опыта. Будучи необходимым эелементом, 
с одной стороны, правовой индентификации и социальной адаптации субъекта, 
а с другой – способствуя воспроизводству и функционированию группы, право-
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вой архетип является формой бытия правовых ценностей, объединяя их индиви-
дуальный и групповой контекст. 
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