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Биография
Будущий писатель родился 3 мая 1469 года в деревне Сан-Кашано, недалеко от 
Флоренции. Его семья была очень знатной, однако, не богатой. Глава семейства — 
Бернардо Макиавелли — служил нотариусом. Это был человек, скептически 
относившийся к религии и глубоко интересовавшийся античной литературой. 
Впоследствии его взгляды окажут большое влияние на философию Николло. Своё 
образование Макиавелли получил в городской школе Флоренции и у частных учителей. 
Так он обучился счёту, письму, латыни и познакомился с работами античных классиков 
— Тита Ливия, Цицерона, Светония, Цезаря. Впрочем, юноша интересовался не только 
древними авторами. Он прочёл книги Данте и Петрарки и сделал вывод, что этим 
авторам удалось мастерски описать особенности менталитета и основные пороки 
итальянцев. На тот момент Флоренция была одним из главных культурных центров 
Италии, поэтому Никколо смог познакомиться с лучшими достижениями искусства 
науки того времени.
Из-за недостатка денег, Никколо не смог поступить в университет, но под руководством 
отца немного освоил право. Эти навыки позволили Макиавелли заняться 
государственной работой. Первые шаги на политическом поприще он сделал при 
Савонароле, выполняя функции секретаря и посла. Несмотря на то, что после казни 
Савонаролы Макиавелли был на какое-то время подвергнут опале, в том же 1498 году, 
он занял важный пост секретаря второй канцелярии республики и стал секретарём 
Совета Десяти. Молодому политику приходилось балансировать между сторонниками 
Медичи и партией покойного Савонаролы, не примыкая ни к одной из коалиции.



Однако работа Макиавелли была очень эффективна, и вскоре он стал пользоваться уважением представителей 
обеих группировок. На протяжении 14 лет Макиавелли регулярно переизбирался. За эти годы он отдал тысячи 
распоряжений, командовал несколькими военными компаниями, не раз представлял Флоренцию в других 
городах-республиках и за границами Италии, а также решил множество сложнейших дипломатических споров. 
Параллельно Макиавелли продолжал читать античных авторов и изучать политическую теорию. В 1502 году во 
Флоренции появилась должность пожизненного гонфалоньера (до этого гонфалоньеры сменялись каждый месяц). 
Гонфалоньер мог созывать советы, инициировать разработку законов и, по сути, являлся самым важным 
человеком в республике. На эту должность был назначен Пьеро Содерини, впоследствии ставший близким 
другом Макиавелли. Содерини немного не хватало проницательности и организаторских способностей, поэтому 
во всех вопросах он стал полагаться на Макиавелли, быстро ставшего настоящим флорентийским «серым 
кардиналом». Советы Макиавелли были очень полезны, они позволили укрепить Флоренцию и преумножить её 
богатства. Однако в 1512 году Флоренцию постиг серьёзный удар. В город вошли войска Джованни Медичи, 
восстановившего власть своей семьи над республикой. Содерини бежал из Флоренции, а Макиавелли был 
схвачен, обвинён в заговоре против Медичи и брошен в тюрьму. Вскоре его выпустили, но вернуть себе прежнюю 
власть Макиавелли уже не смог. Он был сослан в своё небольшое имение в Сан-Кашано. Макиавелли тяжело 
переживал своё вынужденное бездействие и желал снова служить Флоренции и Италии. Но Медичи считали его 
неблагонадёжным и пресекали все его попытки снова занять какой-нибудь государственный пост. Поэтому 
период с 1513 по 1520 год стал для Макиавелли временем подведения итогов своей бурной деятельности и 
активного литературного творчества. В эти годы были созданы следующие сочинения: 
❖ «Государь» (1513); 
❖ «Искусство войны» (1519-20);
❖ театральная пьеса «Мандрагора»; 
❖ сказка «Бельфагор» и многое другое.



В 1520 году к опальному философу и политику стали относиться мягче. Он смог часто приезжать во Флоренцию и 
выполнять небольшие государственные поручения. Тогда же Макиавелли занял должность государственного 
историографа Флоренции и по заказу Папы Римского написал труд «История Флоренции». В самом конце жизни 
Макиавелли пришлось пережить новые потрясения. В 1527 году Италия была разорена Испанией. Рим пал, а Папа 
Римский оказался в осаде. Во Флоренции произошёл очередной переворот, завершившийся изгнанием Медичи. 
Горожане стали восстанавливать демократический строй и Макиавелли надеялся снова вернуться к работе 
чиновника в возрождённой республике. Однако новая власть просто проигнорировала его. Потрясения, связанные с 
разгромом Италии, и невозможность заниматься любимым делом негативно сказались на здоровье философа. 21 
июня 1527 года Макиавелли не стало.



Идеи Макиавелли
Литературное наследие Макиавелли весьма обширно. Оно включает в себя множество его отчётов о выполнении 
дипломатических миссий и докладных записок о внешнеполитической обстановке. В этих документах Макиавелли 
излагал свой взгляд на те или иные события и поведение глав государств. Однако самой главной и известной работой 
флорентийского философа является труд «Государь». Считается, что праобразом государя, описанного в работе 
Макиавелли, был Чезаре Борджиа — герцог Романьи и Валентинуа. Этот человек прославился безнравственностью и 
жестокостью. Но в то же время Чезаре Борджиа отличался проницательностью и тщательным подходом к решению 
важных государственных вопросов. Также работа Макиавелли основывалась на его собственном опыте и анализе 
политической жизни современных ему стран и античных держав.
В «Государе» Макиавелли высказал следующие идеи:
❖  Оптимальная форма правления государством — абсолютная монархия, хотя в некоторых случаях бывает эффективна 

и республика; 
❖ История циклична. Все государства бесконечно проходят одни и те же фазы. Сначала — единоличное правление; 

затем — власть высшей аристократии; потом — республика. Однако республиканское правление не может длиться 
вечно, рано или поздно оно снова сменяется абсолютной монархией;

❖  Смена описанных выше фаз связана со столкновением интересов множества социальных групп. Макиавелли был 
одним из первых, кто отметил диалектику исторического процесса; 

❖ Три главных опоры любого государя: законодательство, армия и союзники; Решение самых важных государственных 
задач можно осуществлять любыми способами, даже не самыми гуманными. К последним можно прибегать в тех 
случаях, когда встаёт вопрос о создании или сохранении государства;



❖ Решение самых важных государственных задач можно осуществлять любыми способами, даже не самыми 
гуманными. К последним можно прибегать в тех случаях, когда встаёт вопрос о создании или сохранении 
государства;

❖  Хороший государь должен уметь сочетать честность и коварство, доброту и жестокость. Умело используя то одно, 
то другое, правитель может достигнуть абсолютно любых целей. Государю не следует избегать лицемерия, 
хитрость — главное оружие на политическом поприще;

❖  Государь должен внушать своим подданным страх, но не ненависть. Для того чтобы избежать последнего 
правителю не следует злоупотреблять жестокостью и уметь трезво оценивать сложившуюся в стране ситуацию. 
Макиавелли был категорическим противником тирании. По его мнению, тираны — слабые люди, губящие сами 
себя и своё доброе имя; Государь не должен быть расточителем; 

❖ Наиболее опасные для государства люди — это льстецы. Государь должен приближать к себе тех людей, которые 
всегда говорят правду, какой бы горькой она ни была.
Также в своей работе Макиавелли рассуждал о том, как лучше удерживать в своей власти завоёванные государства, 
как подчинять себе население других стран и как лучше воевать с самыми сильными соседями. Идеи Макиавелли 
не ограничивались одним только государственным управлением. Макиавелли считал, что философия не должна 
сводиться к пустому созерцанию, а носить практический характер и служить на благо обществу. Фактически 
Макиавелли стал основателем новой области знаний — политической науки. Он занялся разработкой её предмета, 
объекта изучения и методологии. Более того, идеи Макиавелли критиковали и его современники. Философ прямо 
утверждал, что все происходящие в государстве процессы являются не проявлением божественной воли, а 
порождены человеком, который не всегда отличается высокими моральными устоями. Фактически эта идея 
совершила настоящий переворот в политическом учении, сделав эту научную область сугубо светской. 
Одновременно Макиавелли переосмыслил понятие «морали», также отвергнув её религиозное толкование. Мораль 
и нравственность для флорентийского писателя, в первую очередь, касались отношений человека и общества.



Заключение
По мнению Макиавелли, максимально жизнеспособными государствами в истории цивилизованного мира были те 
республики, граждане которых обладали наибольшей степенью свободы, самостоятельно определяя свою 
дальнейшую судьбу. Он считал независимость, мощь и величие государства тем идеалом, к которому можно идти 
любыми путями, не задумываясь о моральной подоплёке деятельности и о гражданских правах.
Цитаты
«Цель оправдывает средства» — часто приписываемая к авторству Макиавелли, но, согласно другим источникам, эта 
цитата могла принадлежать и Томасу Гоббсу (1588—1679) и Игнатию де Лойоле.
«Если уж и бить, то так, чтобы не страшиться мести».
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