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      В эпоху Возрождения особенность 
социальной мысли состояла в освобождении 
от пут теологии и утверждении идей 
гуманизма и прогресса. Эпоха Возрождения 
больше известна бурным развитием искусств 
и естествознания. Наиболее значительный 
вклад в историю социальной мысли эпохи 
Возрождения внесли арабский историк Ибн-
Хальдун и итальянский политик Никколо 
Макиавелли. 



      В историю социологической мысли 
арабский историк Ибн‑Хальдун 
(1332-1406) вошел как предвестник 
географического направления в 
социологии и автор первой концепции 
цикличности общественного развития. За 
высказанные им политико-экономические 
идеи некоторые исследователи называли 
его "арабским Марксом". Основное 
произведение Ибн‑Хальдуна - "Большая 
история, или Книга поучительных 
примеров и диван сообщений о днях 
арабов, персов, берберов и их 
современников, обладавших властью 
великих размеров" (в 1370‑е гг.). Введение 
к "Большой истории" автор назвал 
"Мукаддима" ("Пролегомены"), Именно в 
нем нашли отражение его воззрения о 
социальной природе человека, ее 
обусловленности географическим 
фактором и теория цикличного развития 
общества. 



      Ибн-Хальдун полагал, что человек - элемент природного мира. Необходимость 
добывать пищу и потребность продолжать рол заставляют людей объединяться. 
Другой причиной объединения людей, по мнению арабского мыслителя, была 
потребность в обеспечении безопасности как от животных, так и от других 
людей. Первой большой социальной общностью он считал род, а 
первопричиной объединения людей в род - не кровное родство, а 
необходимость совместных действий для удовлетворения материальных 
потребностей. 



Главная идея социальных воззрений Ибн-Хальдуна - признание того, что 
социальные изменения имманентны, необходимы и объективны. Человеческое 
общество, постоянно изменяясь, проходит два сменяемых друг друга цикла, или 
состояния, которые арабский мыслитель называл "бидава" (кочевой образ жизни 
- примитивное общество) и "хидара" (городской образ жизни - цивилизованное 
общество). На первом цикле люди занимаются в основном земледелием и 
скотоводством, на втором - к этим основным видам жизнедеятельности 
добавляются торговля, занятия ремеслом, наукой и искусством.

С точки зрения Ибн-Хальдуна, оба цикла могут сосуществовать в рамках одного 
региона у разных социальных общностей. Переход от одного состояния к 
другому может происходить как посредством естественного развития, так и в 
результате покорения цивилизованным народом народа, живущего в 
примитивном состоянии. Особенность второго цикла Ибн-Хальдун видел в том, 
что производство средств существования "многократно превышает необходимое, 
в котором нуждаются члены группы", а также в появлении роскоши - красивой 
одежды, великолепных жилищ, утонченной кухни. Это становится возможным в 
результате разделения труда и кооперации усилий людей.



Итальянский писатель и политик Никколо 
Макиавелли (1469-1527) унаследовал лучшие 
достижения античной социально-политической 
мысли и идеалы своей эпохи. До него понятия 
"общество" и "государство" в социальной 
философии не различались. Предложенное им 
понятие "stato" - "государство" позволило в 
дальнейшем разграничить объекты социологии 
и политологии. Из социологических воззрений 
итальянского мыслителя представляют интерес 
его суждения о социальной структуре 
общества, которые были изложены в трактатах 
"Государь" (1513) и "Рассуждения по поводу 
первой декады Тита Ливия" (1513-1516).

Н. Макиавелли считал, что прежде чем 
рассматривать социальную структуру 
общества, необходимо определить место 
человека в общественной жизни. Как и многие 
мыслители эпохи Возрождения, он разделял 
точку зрения о том, что поведение человека 
предопределяется не только Богом, но и 
собственной волей, что добрые или злые 
поступки людей зависят не столько от их 
природы, сколько - от воспитания. Идеал нового 
человека виделся Н. Макиавелли в 
"гармонической и всесторонне развитой 
личности". Однако он отвергал принцип 
индивидуализма, отстаивая принцип 
подчинения личных интересов интересам 
общественным.



Н. Макиавелли разработал оригинальное учение, в котором изложены его 
представления о науке и искусстве государственного управления, даны не 
только теоретические положения, но и практические рекомендации. 
Государственное управление, согласно учению Н. Макиавелли, должно 
строиться на следующих основах:

- умении различать естественные причины и закономерности развития событий;
- учете сложившихся обстоятельств;
- опенке своих сил и возможностей;
- знании и способности применять "полезные правила" правления.
Как утверждал итальянский политик, правитель обретает величие тогда, когда 

сокрушает недругов. Мудрому правителю следует, если позволяют 
обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, 
явиться в еще большем величии. В то же время Н. Макиавелли обращал 
внимание на соблюдение чувства меры в жестокости. Особенно желательно 
воздерживаться от посягательств на имущество и честь своих подданных. 
"Люди, скорее, простят смерть отца, - предупреждал он, - чем потерю 
имущества или покушение на их честь".



В противоположность Цицерону Н. Макиавелли считал, что лучше, если правителя 
боятся, чем, если его любят. Любовь к правителю не обязательна, достаточно, 
чтобы было почтение и не было ненависти. Самое опасное для правителя - 
ненависть и презрение подчиненных, особенно когда они вызваны его личными 
качествами: корыстолюбием, легкомыслием, малодушием, лицемерием, 
нерешительностью. Чтобы правителя почитали, Н. Макиавелли предлагает 
использовать ряд мер, в том числе:

- совершать необычные поступки;
- награждать и карать так, чтобы это надолго запоминалось;
- защищать прежде всего интересы слабого;
- заботиться о развитии ремесла и торговли, науки и искусств;
- покровительствовать талантам, являя щедрость и великодушие;
- устраивать массовые праздники и зрелища;
- участвовать в собраниях, сохраняя достоинство и величие.


