
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «История политических и правовых учений»

Взаимодействие человека, общества и государства: историко-политический
анализ

Научный руководитель – Трикоз Елена Николаевна

Мусукаев Ахмат Алимович
Студент (бакалавр)

Московский государственный институт международных отношений,
Международно-правовой факультет, Москва, Россия

E-mail: musukaev.ahmat@mail.ru

Проблема взаимоотношений человека, общества и государства в той или иной форме
сопровождает человечество на всем протяжении его становления и развития. Во многом
подходы к ее решению различались как у философов, так и у теоретиков права. Но на-
учная мысль сошлась на аксиоме: человек не может существовать вне общества, как и
общество не может существовать вне государства. На современном этапе развития го-
сударства переживают социальный подъем, а сфера социально-экономических отношений
все быстрее приобретает черты постиндустриализма, передавая пальму первенства инфор-
мационному обществу как закономерному и логичному этапу развития индустриализации.
Именно поэтому изучение данной проблематики, исследование особенностей взаимоотно-
шений человека, общества и государства представляется мне актуальным в наши дни.

Исторически первые поиски практического решения обозначенной проблемы относят-
ся ко временам античной Греции и Рима, когда такие мыслители, как Сократ, Платон,
Демокрит, пытались найти ответ на извечный вопрос о справедливом построении социума.
Наиболее совершенной была признана концепция правового государства, в основе которой
лежит понятие «права» как основного регулятора общественных отношений. Еще Цицерон
рассуждал о государстве как о «правовом общении» и «общем правопорядке».1

Правовая форма «политического общежития» развитых античных государств послу-
жила прообразом современного гражданского общества. Развивая эту мысль, Аристотель
в первой книге «О том, что такое государство» своего фундаментального труда «Поли-
тика» высказал философскую идею: «общество, состоящее из нескольких селений, есть
вполне завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодовлею-
щего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения
благой жизни».2

Безусловно, аксиома о взаимозависимости трех обозначенных в теме элементов име-
ла место и в раннюю эпоху. Но какое решение проблемы находили общества тех времен?
Историко-философские науки выработали три подхода: тоталитарный, индивидуалисти-
ческий и партиципаторный.3 И если последние два в современных реалиях находят свое
практическое применение, то о первом стоит рассказать подробнее, учитывая историко-
политический характер исследования проблемы.

В рабовладельческих обществах вообще не стоял вопрос о взаимоотношении государ-
ства, личности и общества. Государство отождествляется с обществом, а значит отношения
носят государственно-правовой характер. Стоит ли говорить о положении отдельной лич-
ности, если общество называлось «рабовладельческим». Человек - всего лишь часть огром-
ной государственной машины, действующей в интересах меньшей части общества.5 Как
мне кажется, наиболее ярко эту мысль подчеркнул итальянский социолог В. Парето в
«Трактате по общей социологии». Он был уверен в том, что «повсеместно имеется ма-
лочисленный правящий класс, удерживающий власть отчасти силой, отчасти с согласия
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класса управляемых, значительно более многочисленного».7 Этот процесс был назван цир-
куляцией элит. Апогеем развития идеи тоталитаризма как подавления всякого рода ини-
циативы общества можно считать становление абсолютных монархий и деспотичных ре-
жимов в мире. Еще в XVII веке французский король Людовик XIV провозгласил лозунг
абсолютизма: «Государство - это я».6 Экономика, политика, культура - нет ни одной сферы
общества, в которую бы не вмешивалась рука государственного механизма. Как правиль-
но было замечено учеными-теоретиками права и политологии, «при тоталитаризме ин-
дивидуальное «я» превращается в безликое коллективное «мы». Формируется массовый
тип личности, ориентирующийся на идеологическую однообразность и безальтернативную
преданность».4

Можно заключить, что существование различных теорий и концепций относительно
решения вопроса взаимодействия человека, общества и государства имеет под собой объ-
ективные причины, а значит исторически обусловлено. Важной задачей для теоретиков
права станет решение поставленной проблемы исходя из потребностей общественного и
цивилизационного развития.
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