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Аннотация. В представленной статье исследуются социокультурные (архетипические) основы трансформации 

государственно-правовой организации общества и публично-властных отношений. При этом в работе обосновыва-
ется, что успешность и эффективность последней напрямую связано с учетом социокультурных (архетипических) 
кодов, обеспечивающих воспроизводство общественной системы в правовой политике государства. В качестве ра-
бочей гипотезы доказывается, что чем больше социально-политическое взаимодействие структурируется и регули-
руется на основе переплетения социокультурных (архетипических) образов, представлений, идей с конкретными 
условиями и факторами функционирования политических институтов, тем больше общество приобретает устойчи-
вость и политическое единство, прогнозируемость и стабильность публично-властного взаимодействия. Авторами 
показывается, что устойчивым представлением в массовом политическом сознании на постсоветском пространстве 
является восприятие государственно-правовой организации как институциональных основ воспроизводства и за-
щиты национально-культурной целостности, где ни правовые, ни политические институты не могут и не должны 
быть независимыми от социокультурных доминант развития общественной системы, напротив, должны оценивать-
ся и подвергаться контролю с точки зрения целей и норм социокультурной среды, в рамках которой они функцио-
нируют. В заключительной части делается вывод, что действующую государственно-правовую систему общества 
нельзя рассматривать как результат исключительно рационально-волевых усилий, причем какого-то одного поко-
ления, поскольку последняя формируется и развивается вместе с эволюцией общества. 
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архетипы, традиционализм, политика, постмодернизм, социокультурные трансформации, консерватизм, концепции 
государства, социально-политическое мировоззрение. 
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Abstract. The paper is devoted to the socio-cultural (archetypal) basis transformation of the state-legal organization 
of society and public power relations. In the work the success and effectiveness of the latter is directly related to the con-
sideration of socio-cultural (archetypal) codes, ensuring the reproduction of the social system, the legal policy of the state. 
As a working hypothesis it is proved that the more socio-political interaction is structured and regulated on the basis of 
the interconnection of socio cultural (archetypal) images, representations, ideas with specific conditions and factors in the 
functioning of the political institutions, the more society gains stability and political unity, predictability and stability of 
public-government interaction. The authors have shown that sustainable performance in the mass political consciousness 
in the post-Soviet space is the perception of the state-legal organization as the institutional framework of the reproduction 
and protection of national and cultural integrity, where neither legal nor political institutions can or should be independent 
of socio-cultural dominant of development of the social system, on the contrary, must be estimated and be subject to con-
trol from the point of view of the goals and norms of the socio- cultural environment within which they operate. The final 
part concludes that the existing national legal system of the society cannot be considered as the result solely of rational and 
strong-willed efforts, with a single generation, as the latter is formed and develops along with the evolution of society.
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1. Введение.
Архетипические (социокультурные) доминанты 

являются устойчивыми факторами  преемственного 
воспроизводства политической культуры общества и 
эволюции публично-властных отношений. Выступают 
в качестве идейных источников и устойчивых формо-
образующих элементов становления и развития кон-
кретно-исторической  политико-правовой организации. 

Очевидно, что данные источники и элементы представ-
ляют по своей сути безлич ные, надындивидуальные, 
интерсубъективные явления и в то же время пережи-
ваемые и проживаемые всеми членами сложившей-
ся конкретной общественной системы. При этом все 
правовые и политические инновации противоречащие, 
неадекватные (неорганичные) архетипическому ядру 
конкретной (самобытной, а не универсальной) культуры 
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будут носить поверхностный характер, не затрагивать 
общественный фундамент социально-правовой мысле-
деятельности, восприниматься и оцениваться негатив-
но, вызывать дисфункциональные эффекты в развитии 
политических институтов и аномические явления в пу-
блично-властном взаимодействии в системе личность – 
общество - государство. 

С. Эйзенштадт справедливо полагал, что эволюцион-
ное развитие (естественная трансформация или модер-
низация, под воздействием универсалистских демокра-
тических стандартов) и традиционные социокультурные 
основы общества не противостоят друг другу, а, напро-
тив, в правильном сочетании приводят к стабильному и 
сбалансированному развитию общества. Причем сама 
глубина и характер изменений в любом обществе не 
произволен, он задан культурной традицией изнутри. В 
каждом обществе имеют место «реальные и символи-
ческие события прошлого, порядок и образы которого 
являются ядром коллективной идентичности, определе-
нием меры и природы его социальных и культурных из-
менений. Традиция в таком обществе служит не только 
символом непрерывности, но и определением пределов 
инноваций и главным критерием их законности, а также 
критерием социальной активности» [24] .

В современном обществе комплекс факторов, вли-
яющих на эволюцию публично-властной организации, 
достаточно многообразен, международно-политическая 
коммуникация весьма нестабильна. Поэтому проблема-
тика гармонизации социокультурных доминант стабиль-
ности и инновационных факторов изменчивости имеет 
существенную актуальность в третьем тысячелетие. В 
настоящей статье авторы предлагают проанализировать 
различные стратегии эволюционного развития полити-
ко-правовой организации общества, а также значение и 
влияние социокультурных доминант на последние.  

2. Обзор литературы.
В современных социологических и политологиче-

ских исследованиях уже достаточно давно констатиру-
ется разрыв между государственно-правовой политикой 
и историческими закономерностями развития обще-
ственных систем. Так, например, Г. Рормозер отмечал, 
что «западные социологи и политологи полностью утра-
тили историческое сознание и думают, что можно по-
стичь судьбы общественных систем одними лишь соци-
ологическими категориями» [19] .

В свою очередь этот «разрыв с историей»  как в ис-
следовательской, так и в политической практике выдви-
гает на первый план в эволюционном развитии бессозна-
тельные структуры (социокультурные, неосознаваемые, 
но оказывающие существенное воздействие на параме-
тры и направления эволюционного развития) коды об-
щественной системы, которые и являются последними 
«оберегами» социально-политической целостности и 
идентичности [17]. Справедлива в этом плане исследо-
вательская позиция М. Ремизова, который утверждает, 
что «по мере того, как политик утрачивает связь с исто-
рией… она вырождается, теряя свою функцию по опос-
редованию будущего», репрезентации бессознательных 
структур, связи прошлого и будущего [18] .

В ХХ веке, в различных гуманитарных исследова-
ниях, были обоснованы положения, согласно которым 
сложившиеся языковые структуры, понятийно-кате-
гориальньная сетка обусловливают на социально-пси-
хологическом уровне способ восприятия и специфику 
познания политико-правовых явлений и процессов [13] 
. Так, например, авторы статьи, посвященной теоретико-
методологическим проблемам исследования националь-
ного характера и ментальности народа, отмечают, что 
антропологи уже достаточно давно доказали влияние 
языковых структур на восприятие действительности, 
которые являются средством категоризации опыта, а 
концептуальная картина мира во многом бессознатель-
но конструируется языковыми законами [12]. Иначе 
говоря, специфика, формообразование и структура со-

циально-правовой жизни общества, тех или иных кол-
лективов, групп, общностей определяется типом языка, 
основными национальными понятиями и категориями, 
которые диктуют стиль нормативного мышления и по-
ведения [5] .

Вследствие этого события и процессы реального 
мира не описываются механически, а отбираются и ин-
терпретируются, а сама эта процедура определяется все 
теми же законами языка. Обобщая эти данные антро-
пологической лингвистики, К. Клакхон утверждал, что 
«каждый язык есть также особый способ мировоззрения 
и интерпретации мира. В структуре любого языка кроет-
ся целый набор неосознаваемых представлений о мире 
и жизни в нем. Антропологические лингвисты пришли 
к пониманию того, что общие представления человека 
о происходящем вовне его не “заданы” всецело внеш-
ними событиями. Уместнее сформулировать проблему 
следующим образом: человек видит и слышит то, к чему 
его делает чувствительным грамматическая система его 
языка; то, что она приучила его ждать от восприятия»  
[7].

В настоящее время исследователи уделяют внимание 
вопросам политической этнологии, этнокультурным и 
архетипическим основаниям общественной мыследе-
ятельности, развития политических отношений и пре-
емственной трансформации политической организации 
[25]. Тем не менее, комплексных исследований теорети-
ко-методологических и концептуальных оснований со-
циокультурной парадигмы, теории правового архетипа в 
теории политики и методологии политических исследо-
ваний до настоящего момента практически не было. При 
этом следует заметить, что исследования, связанные с 
выделением архетипических факторов и социокультур-
ных доминант, были предприняты в рамках отечествен-
ного государствоведения, которые во многом обуслови-
ли методологические основы и теоретические сюжеты в 
зарубежных и отечественных исследованиях ХХ века. К 
таким работам следует отнести труды: С. Гессена, Г.Д. 
Гурвича, Н.М. Коркунова, М.М. Ковалевского, Л.И. 
Петражицкого, М. Рейснера, П. Сорокина и др. 

3. Методы и материалы. 
В современных политико-правовых исследованиях 

вполне устоявшейся является теоретическое положение 
о том, что в период трансформации государственно-
правовой организации, особенно в процессе усвоение 
инокультурного юридического опыты, заимствования 
политических и правовых институтов требуется поиск 
общих, однокоренных культурных оснований, сходных 
социально-правовых и этнополитических архетипов. 
«Покуда новая культура окончательно не “прорастет”, 
не завоюет социальное пространство. Не приобретет 
нормативные и институциональные характеристики, не 
станет настоящим духовным (неформальным) импера-
тивом человеческого поведения, – никакие технологи-
ческие или организационные изменения не впишутся 
органично в общественную реальность. Потому-то, в 
частности, “рынок, демократия и право” – лозунг на-
ших перемен – могут остаться для России бессмыслен-
ным или содержательно извращенным знаковым рядом, 
если… для них нет подкрепления в том опорном духов-
ном субстрате» [14] .

В этом плане теоретико-методологической ориен-
тацией, обусловливающей рассмотрение заявленной в 
статье проблематики, является исследование полити-
ческих отношений в конкретном обществе, основанное 
на системном анализе всех факторов и закономерностей 
развития конкретной социокультурной среды. При этом 
главным становится анализ поведенческих образцов 
(культурных моделей) и клише, а также стереотипов 
мышления, характерных для представителей определен-
ной культуры ([6]). В этом контексте справедлива иссле-
довательская позиция Сепира, которую он озвучил на 
конгрессе Британской ассоциации этнографов, согласно 
которой культура на социально-психологическом уров-
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не навязывает определенные стили мышления и поведе-
ния, включая типичные ритуалы и символы, даже позы 
и жесты [10] .

В этом плане в качестве рабочей гипотезы можно 
отметить то, что чем больше социально-политическое 
взаимодействие структурируется и регулируется на ос-
нове пере плетения социокультурных (архетипических) 
образов, представлений, идей с конкретными условиями 
и факторами, получая свое институционально-правовую 
фиксацию, прежде всего, на уровне общих политиче-
ских и юридических принципов развития общественно-
го порядка, тем больше общество приобретает чувство 
уверенности, национального и политического единства, 
упорядочен ность и стабильность своего жизненного 
мира. 

В этом плане неверно считать, что познание общих 
социокультурных закономерностей развития и функци-
онирования публично-правовых институтов, политиче-
ских и юридических практик, тех или иных доминант и 
тенденций во взаимодействии личности, общества, госу-
дарства не имеют практического следствия. Напротив, 
они являются фундаментом, национальной основой для 
принятия социально значимых решений, формируют 
основу правообразующей, правореализующей и право-
охранительной деятельности. Причем именно политиче-
ская организация и правовая регламентация обществен-
ных отношений выступает мощным и эффективным 
средством, обеспечивающим движение общественной 
системы к заданным системой результатам, достиже-
нию, в конечном итоге, адекватного политико-право-
вого порядка, гармоничности общественной регуляции 
(совпадением по основным параметрам и целям с иными 
социально-нормативными регуляторами и социокуль-
турными доминантами). 

4. Результаты и обсуждения.
Конкретно-историческая трансформация политиче-

ской системы, равно как и политической культуры обще-
ства в целом имеет свои специфические тренды и циви-
лизационные особенности. Несмотря на все катаклизмы 
и исторические повороты в их развитии, все-таки соци-
ально-политическая эволюция протекает в соответствии 
с собственной «матрицей» развития и устойчивыми со-
циально-культурными моделями публично-властных 
отношений, поддерживаемые неосознанными архети-
пическими основами, определяя тем самым отношение 
личности к современному политическому процессу и 
иным явлениям политико-правовой действительности, 
поведенческую и эмоционально-психологическую само-
реализацию индивида. 

Сегодня востребовано осмысление всего социально-
политического бытия общества через призму единства, 
целостности развития общественной системы. При этом 
следует интерпретировать все исторические повороты и 
трансформации политико-правовой материи в качестве 
составных частей исторически и логически цельной, 
типологически самостоятельной, государственно-юри-
дической системы как в институциональном, так и в ду-
ховно-культурном смысле слова.

Многие современные исследователи солидарны с тем 
фактом, что именно в ценностной, духовно-нравствен-
ной сфере, прежде всего, кроется причина всех неудач 
трансформации политико-правовой жизни российского 
общества. Так, игнорирование социально-культурных 
доминант при политическом моделировании в практиче-
ском воплощении приводит к нарушению гармоничного 
развития социальных отношений и соответствия между 
ценностной, предметной и смысловой составляющей 
социальной жизнедеятельности субъектов, а также на-
рушает социально-политическую преемственность. 
Абстрактно разработанные (в отрыве от социокультур-
ной среды реализации) политические программы, какие 
бы благие цели не стояли в их содержании, будут иметь 
для общества деструктивный характер. Изменение со-
циально-политической упорядоченности будет успеш-

ной «лишь в том случае, если в самой культуре будет 
выработана логика изменений, позволяющая воспроиз-
водственному процессу воплощать такую программу, 
которая была бы нацелена на формирование социокуль-
турных отношений, не переходящих границы необрати-
мости» [11].

Несмотря на «увлеченность» глобализационными 
процессами и либерально-демократической универса-
лизацией национальных государственно-правовых про-
странств в XXI веке стало очевидно, что в политико-пра-
вовой трансформации существенную роль играет фактор 
преемственности, который отражает способность по-
литической организации и правовой упорядоченности, 
вопреки различного рода негативным, а возможно и де-
структивным, внешним и внутренним импульсам, обе-
спечивать возможность существования социума, сохра-
нять идентичность субъектов, сложившиеся значимые 
и полезные для общества социально-правовые, частные 
и публичные институты. В этом контексте преемствен-
ность является единственной возможностью, способной 
противостоять энтропийному разрушению единства по-
литической и правовой культуры. Очевидно, что каждая 
культура, социальный строй в процессе развития нака-
пливают сложную систему ценностей, обеспечивающую 
стабильность даже в периоды трансформации социаль-
но-правовой упорядоченности. 

Главной основой, обеспечивающей устойчивое раз-
витие и воспроизводства общества как субъекта истории, 
выступает именно фактор традиционной преемствен-
ности.  Примечательно, что даже в советской научной 
литературе и публицистике фактор преемственности 
в государственно-правовом и социально-культурном 
устройстве играл весьма существенную роль. Например, 
В.И. Новиков, отмечал, что «не все прежние традиции 
реакционны и должны быть уничтожены. Есть народ-
ные традиции, закрепляющие общечеловеческие нормы 
морали (любовь к детям, уважение к старшим, и т.д.), 
и прогрессивные национальные традиции, выражаю-
щие лучшие черты народа» [16] . Следует вспомнить, 
в этом контексте, идеи А. Герцена, который утверждал, 
что существует, может быть, и не в явном виде, преем-
ственность в упорядочивании социальных отношений и 
публично-властных отношениях, которую, с его точки 
зрения, можно даже усмотреть в естественном враста-
нии общинного уклада в социализм, воспроизводства им 
некоторых исторически сложившихся властных отно-
шений (в семье, школе, коллективе, государстве и т.д.). 

С этих позиций можно согласиться и с мнением В.В. 
Аверьянова, что традиция по сути – это ступень соци-
ального развития, конкретная форма решения новых 
задач на основе достигнутых ранее результатов, спец-
ифический (архетипически обусловленный) способ раз-
вития человеческой культуры [1] . В тоже время пре-
емственность необходимо рассматривать двояко, т.е. 
различать техническую и экзистенциональную преем-
ственность. Если первая отражает преданность, обяза-
тельство «играть по сложившимся правилам», то вторая 
представляет собой принятие некоего образа жизни, 
готовность стать и быть исторически обусловленными 
социальными субъектами. Причем принятие определен-
ного образа правового бытия напрямую сопряжено с со-
ответствующим образом мышления.

В этом плане, чрезвычайно важной задачей для со-
временного обустройства политико-правовой сферы, 
равно как и экономической становится реконструкция 
инвариантных моделей и институций социально-по-
литической организации общества. Не менее важным, 
впрочем, остается и вопрос о том, что действительно 
подвергается качественному изменению, на основании 
чего они протекают и для каких целей осуществляется 
ресурсная и организационно-административная под-
держка последних. Справедливо в этом плане отмечал 
русский историк В.О. Ключевский, что можно и должно 
заимствовать изобретенный другими способ и техно-
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логию вязать чулки, но нельзя и стыдно (мы добавили 
бы – даже невозможно) перенимать чужой образ жизни, 
строй чувств и порядок отношений, каждое общество и 
человек – все это должны иметь свое, «как у каждого 
порядочного человека должны быть своя голова и своя 
жена» [8]. 

Несомненно, в обществе могут проявляться и раз-
виваться те или иные свойства индивидов, которые в 
повседневной практике не раскрываются вовсе или рас-
крываются частично. Главное в том, что никаких новых 
свойств национальной психологии жизнедеятельность 
общества не может породить, она может лишь способ-
ствовать более или менее полному выявлению того, что 
в это психологии есть изначально [2] .

В этом контексте сегодня необходимо формирование 
оптимальной модели функционирования политической 
системы, ее развитие и совершенствование зависит в ко-
нечном итоге от того, насколько национальная модель 
будет приспособлена к требованиям современных вы-
зовов и условий, относительно открыта общемировым 
перспективным инновациям, но в тоже время черпать 
свою идентичность («национальную самость») и ста-
бильность в отечественной государственно-правовой 
традиции. В силу этого одной из приоритетных задач 
является сохранение и воспроизводство архетипических 
доминант (культурных кодов) политико-правового раз-
вития, создания адекватной последним общенациональ-
ной идеологии и реализации соответствующей правовой 
политики.

Обобщая практику государственно-правовой транс-
формации постсоветских государств, можно выделить 
несколько стратегий качественного изменения полити-
ко-правовой организации. Причем данные трансфор-
мационные стратегии представляют несколько полити-
ко-идеологических проектов обновления политической 
системы. 

Первая стратегия отражает направленность всей 
правовой политики государства, равно как и всех по-
литических институтов, на развитие и институциона-
лизацию универсальных (западноевропейских либе-
рально-демократических) ценностей и адаптация тради-
ционного уклада к ним. Трансформационный вектор в 
данном случае направлен на импортирование западно-
европейского образца социальной, политической, пра-
вовой и экономической организации. В контексте дан-
ного трансформационного проекта всякая традиционная 
идентичность граждан, национальная система ценно-
стей, аксиомы правового сознания, доминанты развития 
политической культуры общества нивелируются и заме-
щаются теоретически сформулированными западными 
идеалами, интерпретируемыми в качестве универсаль-
ных, общечеловеческих. 

Ведущий политический теоретик Дж. Грей справед-
ливо в этом плане отмечает, что, по сути, модернизация 
как общественно-политическое явление сегодня «при-
равнивается к вестернизации, понимаемой как секуля-
ризация или либерализация, как распространение инсти-
тутов западного гражданского общества, принятие дру-
гими культурами западной морали, индивидуализма или 
самой идеи прогресса» [4]. Причем следует отметить, 
что данный вариант обновления государственно-право-
вой организации восприятие не просто определенного 
набора эффективных принципов, средств и институтов, 
но, прежде всего, целостный образ жизни, противосто-
ящий и замещающий весь исторически сложившийся 
социокультурный образ жизнедеятельности и сосуще-
ствования, поскольку последний содержит комплекс 
социально-правовых принципов, предписывающих луч-
ший политический, экономический, духовный строй и 
наилучшие институты для всего человечества. Отсюда 
очевидно, что суть данного проекта состоит в том, что 
он направлен на «преодоление всего исторически слу-
чайного и культурно неоднородного и заложение основ 
единой цивилизации, качественно отличной от всего, 

что существовало прежде… предполагает невнимание 
к культурным различиям в человеческой жизни, вслед-
ствие чего он колоссальным образом недооценивает по-
литическое значение данных различий и даже искажает 
наш угол зрения… мешает нам верно воспринимать по-
литические реалии, трактуя национализм и этническую 
принадлежность как переходящие и даже побочные или 
второстепенные черты современной жизни» [4].

Вторая стратегия направлена на адекватную фик-
сацию на институционально-правовом и социально-
политическом уровнях устойчивых социокультурных 
моделей взаимодействия, исторически сложившихся в 
системе личность – общество – государство, иных к до-
минант развитии, обеспечивающих общественное един-
ство и порядок. Вспомним в этом плане, что свобода, как 
полагал П.И. Новгородцев, отрицающая начала общей 
социально-культурной связи и социальной солидарно-
сти приводит, в конечном итоге, к самоуничтожению 
и разрушению основ правовой и государственной жиз-
ни, особенно в тех обществах, где традиционно свобода 
личности связана с внутренним, а не внешним миром 
человека [15] . 

Многие наши «соседи по постсоветскому простран-
ству» более сдержанно и разумно восприняли полити-
ческий лозунг девяностых «Назад в Европу». Так, на-
пример, П. Томаш, известный венгерский социолог, 
говорит, что «вначале мы так же, как российские поли-
тические и экономические элиты, ориентировались на 
рекомендации Всемирного банка и пытались импорти-
ровать американские модели социальных институтов. 
Но очень быстро поняли, что эти модели на нашей почве 
не приживутся, нужно брать за образец что-то более ор-
ганичное нашей культуре» [20]. 

Игнорирование социально-культурных закономер-
ностей развития и архетипических структур развития 
политической и правовой культур, процесс импортиро-
вания институтов и заимствование чужеродных полити-
ко-правовых идей и доктрин вызывает «имитационный 
эффект» в публично-властном взаимодействие на всех 
уровнях и сферах общественной организации. Так, ре-
зультаты социологических исследований, проведенных 
Левада-Центр фиксируют распространении эффекта 
имитации («публичных симулякров – использование 
формы вывески, слов, лишенных реального содержа-
ния) во всех без исключения точках публично-правовой 
коммуникации, играющего роль знакового (симпто-
матического) явления современности. Имитируются и 
либерально-демократические реформы и плюралистич-
ность политической системы, следование западноевро-
пейским стандартам демократии и обеспечения приват-
ности духовно-нравственных доминант (вытеснения их 
из сферы публичного взаимодействия и политических 
оценок, мировоззрения), уважение к избирательным 
процедурам и проч. [9]. 

Недавние социологические исследования фиксируют 
преемственно воспроизводящееся отношение к государ-
ству и праву, отражая практически неизменный пласт 
национального политического и правового менталитета. 
Так, в настоящее время «в качестве ведущих парадигм 
массового общественного запроса сформировалась три-
ада – благосостояние, порядок, социальная справедли-
вость. Эта триада занимает ведущие позиции во всех 
электоральных группах, и остаются практически неиз-
менными», делают вывод авторы аналитического докла-
да, посвященного исследованию национального полити-
ческого и правового сознания [3] . 

Многие и современные исследования, проводимые 
в 2010 – 2015 гг. Устойчиво фиксируют, что правовые 
и политические институты не имеют самодостаточной 
ценности в российском политическом сознании и полу-
чают свое социокультурное значение только в связке с 
базовыми социокультурными ценностями, для воплоще-
ния которых они создаются и функционируют.

5. Выводы. 
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Современная стратегия политической трансформа-
ции на постсоветском пространстве ориентируется на 
социокультурную обусловленность публично-властного 
взаимодействия граждан, формирование политической 
организации  и правовой упорядоченности с учетом вос-
производимых национальных доминант. При этом при-
ходит осознание, что именно на основе культурных ко-
дов граждане из поколения в поколения черпают свою 
идентичность, определенный порядок взаимоотноше-
ний. Устойчивым представлением в массовом политиче-
ском сознании на постсоветском пространстве является 
восприятие государственно-правовой организации как 
институциональных основ воспроизводства и защиты 
национально-культурной целостности, где ни правовые, 
ни политические институты не могут и не должны быть 
независимыми от социокультурных доминант развития 
общественной системы. Более того, последние напротив 
должны оцениваться и подвергаться контролю с точки 
зрения целей и норм социокультурной среды, в рамках 
которой они функционируют.

При этом подчеркнем, что эволюция политической 
организации и публично-властного взаимодействия в 
системе личность – общество - государство протекает 
в определенных, архетипически заданных приделах. 
Восприятие нового политико-правового опыта или ин-
новационных элементов, в те или иные переходные 
(трансформационные) периоды, осуществляется сквозь 
призму преемственно-воспроизводимых эмоциональ-
но-психологических готовностей и когнитивных уста-
новок, адаптируются и применяются согласно сложив-
шемуся стилю политико-правового мышления. Поэтому 
функционирующую государственно-правовую систему 
общества нельзя рассматривать как результат исклю-
чительно рационально-волевых усилий, причем какого-
то одного поколения. Она формируется и развивается 
вместе с формированием и развитием общества, имеет 
схожие закономерности, принципы и специфические 
векторы эволюции. Следует каждый этап развития поли-
тико-правовой организации рассматривать: с одной сто-
роны, как относительно самостоятельный, целостный (в 
социокультурном смысле) этап развития общества; а, с 
другой – как последовательный этап  общей националь-
но-культурной эволюции, разворачивающиеся на спец-
ифическом архетипическом ядре (правокультурных и 
социально-политических кодах и доминанта развития).
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