
Никколо Макиавелли(1469-1527 гг.). Родился в семье юриста, получил хорошее 
образование, знал латынь и греческий. Как житель Флоренции он пережил и ее 
судьбу: сначала власть купеческого рода Медичи, затем их изгнание и 
провозглашение республиканской конституции во главе с доминиканским 
монахом Савонарола[1], затем – период просвещенной светской республики. В 
1498-1512 гг. Макиавелли занимал пост секретаря Совета десяти, выполнял 
дипломатические поручения. В 1512 г. после восстановления во Флоренции 
тирании семейства Медичи его как служащего прежнего режима заключают в 
тюрьму, затем освобождают и высылают в деревню, где он и умер в 1527 г. 
Последний период жизни Макиавелли занимался литературной деятельностью. 
Наиболее известную свою работу «Государь» он написал примерно в 1514 г.

Основные произведения: «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», 
«Государь», «История Флоренции», «О военном искусстве». Его перу 
принадлежат также сонеты, новеллы, карнавальные песни, комедия 
«Мандрагора».

Государство.Макиавелли различает понятия «государство» и «общество». 
Государство – это политической состояние общества, выражающее отношения 
между правителями и подданными, основанными на любви и страхе последних. 
При этом страх не должен перерастать в ненависть. Цель государства и основа его 
прочности – безопасность личности и незыблемость собственности.

Происхождение государства.Воспроизводит идеи античных авторов о 
возникновении государства. Люди жили, размножались, затем объединились, 
выбрали самого храброго и стали ему повиноваться. Живя вместе, осознали, что 
хорошо и плохо, в соответствии с этим были установлены законы, появилось 
правосудие, т.е. можно говорить о зарождении договорной теории.

Формы правления. Мыслитель выделяет шесть форм государства, традиционно 
разделяя их на правильные (монархия, аристократия, демократия) и 
неправильные (тирания, олигархия и охлократия). Согласно Н. Макиавелли, 
достигнув предела совершенства, форма государства клонится к упадку, переходя 
в свою противоположность. Монархия сменяется тиранией, тирания – 
аристократией, аристократия уступает место олигархии, на смену ей приходит 
демократия, которая перерастает в охлократию. Наилучшей он считает 
смешанную форму, умеренную республику – сочетание монархии, аристократии и 
демократии.

Соотношение политики и морали. Н.Макиавелли считается родоначальником 
политической науки. Именно он определил предмет, метод и закономерности 
политики. Задачу политики он видел в том, чтобы выявить: закономерности 
развития различных форм государства; факторы их устойчивости; их связь с 
расстановкой политических сил; обусловленность политики экономическими, 
военными, географическими, психологическими факторами. Макиавелли 
отделяет политику и право от морали на том основании, что если мораль 
оперирует такими понятиями как добро и зло, то политика – польза и вред, 
мораль – сфера вечного, а политика и право – сфера повседневных интересов. 
Политика не должна основываться на моральных принципах, а должна исходить 
из целесообразности, конкретной ситуации. Она подчинена достижению 
определенных целей, выбор которых зависит от обстоятельств, а не от морали. 
Поэтому поступки правителей нужно оценивать не с точки зрения морали, а 



только по их результатам, по их отношению к благу государства.Позднее 
политику, основанную на культе насилия, безнравственности, 
назвали «макиавеллизм».

Право.Н. Макиавелли придавал большое значение праву, законодательству, 
неоднократно подчеркивая, что благодаря созданным Ликургом законам Спарта 
просуществовала 800 лет. Нерушимость законов он связывал с обеспечением 
общественной безопасности. Право – это сила, это способ и средство господства 
одной группы людей над другой, это – орудие власти, которому служат «хорошие 
законы и хорошее войско».

Религия. Рассматривает религию как одно из средств управления людьми, 
считая ее важным средством политики. Именно поэтому, считал Н. Макиавелли, 
все основатели государств и мудрые законодатели ссылались на волю богов. 
Однако он не одобрял современное ему христианство, порицал католическую 
церковь и духовенство, считал необходимым вернуться к античной религии, 
всецело подчиненной целям политики. Отметим, что Римская католическая 
церковь в 1559 г. внесла сочинения Макиавелли в «Индекс запрещенных 
книг»[2].

Труды Н. Макиавелли оказали огромное влияние не только на последующее 
развитие политико-правовой теории (его положения были восприняты Спинозой, 
Руссо), но и на реальную политику ряда государственных деятелей (Наполеон, 
Муссолини, Сталин).


