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Италия, Флоренция. Церковь Санта-Кроче. Надпись на кенотафе Никколо Макиа-
велли гласит: «Никакая эпитафия не выразит всего величия этого имени». С момента
написания и опубликования монументального трактата «Государь» прошли века, но чело-
вечество неизменно относит Никколо Макиавелли к «философам периода Возрождения».
Но Макиавелли не «чистый философ», как, например, Декарт или Кант, которые не уде-
ляли политической теме должного внимания, и не философ, который бы мог с успехом
заниматься как тем, что традиционно понимают под «философией», так и политической
философией, как Гоббс или Локк. Его философия исключительно политическая.

Прошло уже пять столетий, а эта азбука идеального государственного правителя оста-
ется одной из необходимых настольных книг как для практиков, так и для теоретиков
в области политики. Характерной чертой Макиавелли, при наличии у него достаточно
спорной репутации, было то, что он подверг сомнению существовавшие в обществе прин-
ципы морали как руководство для политической деятельности, а также утверждал, что
управление государством должно основываться на реалистических взглядах в отноше-
нии испорченности человеческой натуры. Автор «Государя» утверждал, что ради дости-
жения политических целей правитель может использовать любые средства, несмотря на
требования морали: прибегать к обману, действовать лестью и грубой силой, физически
уничтожать своих политических противников. "Пусть обвиняют его поступки, лишь бы
оправдывали результаты, и он всегда будет оправдан, если результаты окажутся хороши"-
писал Макиавелли. [1]

Макиавелли считал сферу политики относительно самостоятельной и независимой от
других областей жизни общества. В центре внимания автора «Государя» — реальная спо-
собность правительства повелевать подданными.

Макиавелли сформулировал концепцию циклического развития государства. В её ос-
нове была заложена идея сменяющих друг друга циклов политического добра и зла. Он
полагал, что политические системы рождаются, достигают пика своего развития, а затем
приходят в упадок, разлагаются и перестают существовать. Тем самым он отверг теокра-
тическую теорию возникновения государства.

Основной политической заботой Никколо Макиавелли являлось плачевной состояние
Италии на тот момент, раздробленной и слабой перед лицом ее сильных и могуществен-
ных соседей. Но флорентиец, так много делавший для своего родного государства, на
протяжении всей своей жизни оставался сторонником республиканского строя. Он не ви-
дел реализации данного устройства в масштабах Италии, возможности объединения на
республиканских началах.

В настоящее время многие деятели философии, политики определяют четыре принци-
па Макиавелли, которые повлияли на развитие и становление современного управления.

Во-первых, он считал, что авторитет коренится в поддержке сторонников. Обыкновен-
но, ни один новый государь, только что достигнувший власти, не начинает с обезоружи-
вания своих подданных, напротив, если его народ вооружен недостаточно, он усиливает
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его вооружение, зная, что этим он привяжет его к себе и оружие послужит к его же
защите, — что даже те лица, которые были для него подозрительны, получив от него ору-
жие, сделаются ему верными, — что верность всего народа вообще этим поддержится, и
все его новые подданные сделаются его сторонниками. Государь, который начал бы свое
властвование обезоружением своих подданных, начал бы с оскорбления, выказывая та-
кою мерою, что он не доверяет их верности, а такое недоверие, каковы бы ни были к нему
основные поводы, обыкновенно возбуждает к государям общую ненависть и недоверие,
тем самым теряя поддержку и сторонников. Обыкновенно государи, и преимущественно
получившие власть не по наследству, убеждались, что наибольшей пользы и верности
можно им ожидать именно от тех людей, которые, при начале их господства, казались им
подозрительными, нежели от тех, кто с самого начала заявлял себя верным.

Во-вторых, подчиненные должны знать, что они могут ожидать от лидера. Ведь на-
родные массы постояннее, честнее, мудрее и рассудительнее государя. Если единоличный
правитель своевременно создает законы, устраивает новый строй и новые учреждения,
соответствующие требованиям и необходимости народа, то сами люди лучше сохраняют
учрежденный строй. [2]

В-третьих, сам лидер должен обладать волей к выживанию и самосохранению. Автор
«Государя» (гл. XVIII) писал, что мудрый правитель обязан "по возможности не удаляться
от добра, но при надобности не чураться и зла". Такой правитель должен сочетать в себе
одновременно качества льва, способного безжалостно расправиться со своими врагами, и
лисицы, которая способна провести даже самого заядлого хитреца. Эти характеристики
позволяли выживать с политической среде. А такого рода политическое сочетание давно
получило наименование макиавеллизма. [3]

В-четвертых, лидер всегда является образцом справедливости и чести. Безусловным
достоинством государя считается именно верность данному слову. Однако хитрецы пре-
успевают гораздо чаще честных. Надо уметь казаться (и по возможности быть) милости-
вым, щедрым, честным и справедливым, но по необходимости проявлять и противополож-
ные качества. Ведь "всегда, когда приходится обсуждать вопрос, от которого единственно
зависит спасение государства, — писал Макиавелли, — не следует останавливаться ни
перед каким соображением справедливости и несправедливости, человечности или жесто-
кости, славы или позора, — но отбросив всякие соображения, решиться на то, что спасает
и поддерживает свободу".[4]

Одним из первых в период Возрождения Макиавелли обозначил довольно прочное по-
нятие «человеческой природы». [5] Универсалию, признаки которой он брал из примеров
наиболее близкого класса ему горожан Италии, распространяя их на всех людей- не только
своей страны, эпохи, но и прошлых веков. Авторы, интерпретирующие взгляды Макиавел-
ли, нередко отмечают пессимизм и уныние его понимания человека, согласно которому "о
людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицеме-
рию и обману, что их отпугивает опасность, влечет нажива". Однако, можно сказать, что
именно такого рода пессимизм и предохранял автора «Государя» от религиозных иллюзий
в оценке человеческих действий, мыслей и фантазий.

Если суждения Макиавелли конкретизировать и систематизировать, то его философ-
ские взгляды на управление государством приобретают современное звучание. Данные
принципы выступают некими постулатами в определении качеств, которыми должен об-
ладать «идеальный правитель», стоящий во главе любого нынешнего государства, а также
его положения и значения у народа.

Никколо Макиавелли по праву считается родоначальником современной политологии.
Именно он заложил основание политологии как инструментального знания, построенного
по модели точных наук Он, в отличии от всех предыдущих философов, размышляющих
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о политике, описал и ввёл первые "политические технологии", а "Государя", называют
первым научным трактатом о политических технологиях и политическом анализе.
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