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УДК 340 

ВКЛАД МАКИАВЕЛЛИ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

 

Наурыз Мадияр Жанболатулы 

Madiyar_rr@mail.ru 

Студент Евразийского Национального университета им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – М.Х. Жуманова  

 

Родоначальником политической науки считается Н. Макиавелли, который в работе 

«Государь» (1513) и «Размышления о первой декаде Тита Ливия» (1520) сформулировал 

предмет и метод политологии. Н.Макиавелли в течение четырнадцати лет работал секретарем 

правительства Итальянской республики и наблюдал политику изнутри. Непосредственное 

участие в политической жизни укрепило его во мнении, что политическая наука - это наука 

практическая, служащая решению жизненно важных задач. Никколо родился в 1469 г. недалеко 

от города-государства Флоренции в семье адвоката. Он получил классическое образование. В 

ту эпоху территория современной Италии была ареной непрерывной борьбы между 

самостоятельными итальянскими государствами. В эту борьбу вмешивались Франция, Испания 

и Священная Римская империя. Своя игра была и у папы римского. Он наблюдал за 

деятельностью ЧезареБорджиа, руководил флорентийской милицией.Никколо Макиавелли был 

политическим деятелем, занимал пост государственного секретаря во Флоренции. Он выполнял 

различные дипломатические поручения и вволю поварился в котле политической жизни. В 

конце концов в 1513 г. (в сорок четыре года) он был обвинен в заговоре, арестован, освобожден, 

после чего удалился в свое поместье. В 1520 г. он вернулся во Флоренцию, в качестве 

историографа написал «Историю Флоренции». Макиавелли умер в 1527 г., и кенотаф в его 

честь находится в церкви Санта-Кроче во Флоренции.[1] 

Вклад Н. Макиавелли в политическую науку состоял в следующем:  

1. Он обосновал самостоятельность политической сферы, ее относительную 

автономность от других областей жизни общества (экономики, культуры и т. д.), поскольку 

политика имеет собственную логику, содержание которой определяет политическая власть. 

Именно власть во всех ее проявлениях и является предметом политической науки.  

2. Макиавелли изучал политику как социальную реальность, а не воображаемый, 

идеальный мир. Он перенес политику из сферы воображаемого и желаемого в плоскость 

объективного и реального. Политическая наука, по Макиавелли, должна постигать истинное 

положение вещей, непосредственно наблюдая за фактами: поведением политических лидеров, 

масс, их взаимодействием. Метод политического реализма, который ввел в политологию 

Н.Макиавелли, окончательно освободил ее от религии.  

3. Макиавелли различал понятия «общество» и «государство». Государство он 

рассматривал как политическую форму организации общества. Формы государства имеют 

тенденцию сменять друг друга, отражая тем самым состояние общества. Макиавелли 

сформулировал концепцию циклического развития государственных форм, в основе 

которой лежит идея кругооборота добра и зла. Выделив шесть форм государства, он 

рассматривал три из них как «дурное во всех отношениях» (тирания, олигархия и охлократия), а 

относительно трех других писал, что они «хороши сами по себе» (монархия, аристократия, 

демократия). Согласно Макиавелли, достигнув предела совершенства, форма государства 

клонится к упадку, переходя в свою противоположность. Это происходит потому, что природа 

не позволяет вещам пребывать в состоянии покоя. Монархия сменяется тиранией, тирания - 

аристократией, аристократия уступает место олигархии, на смену последней приходит 

демократия, которая, в свою очередь, перерастает в охлократию (власть толпы). Наилучшей 

формой государства Макиавелли считал смешанную, воплощением которой была для него 

умеренная республика, сочетающая достоинства монархии (сильное объединяющее начало), 

аристократии (мудрость и добродетельное правление) и демократии (свобода и участие народа 

в управлении).  

mailto:Madiyar_rr@mail.ru
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4. Макиавелли отделил политику от морали 
Политика, по его мнению, должна исходить из целесообразности, соответствовать опыту, 

практике, конкретной ситуации. Она подчинена достижению определенных целей. Выбор цели 

зависит от обстоятельств, а не от морали. Поэтому цель следует сообразовывать со средствами, 

а средства - с обстоятельствами и результатами. «Государь, - отмечал мыслитель, - если он 

желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в 

жестокости». Макиавелли большое внимание уделяет личности самого государя, анализирует 

его черты и качества.  

 «Цель оправдывает средства». Это жесткое высказывание всегда вспоминается, когда 

хочется подчеркнуть аморальность действий какого-то политика. В последние годы под раздачу 

чаще попадали Ленин или Сталин, хотя последующие главы государства не сильно от них 

отличаются. Людей, которые придерживаются этого принципа (а таких очень много), называют 

«макиавеллистами».[2] 

Никколо Макиавелли считается родоначальником современной политологии как науки. 

Его труды «Государь» («Князь») и «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» считаются 

классическими. Читать лекции о взглядах Никколо Макиавелли или писать о его воззрениях 

легко: «Он считал политическую сферу самостоятельной, относительно независимой от других 

областей жизни общества. Предметом политической науки Макиавелли считал власть во всех 

ее проявлениях. Макиавелли сам участвовал в политической жизни Италии и анализировал 

политику как социальную реальность, а не как воображаемый, идеальный мир. Государство 

Макиавелли рассматривал как политическую форму организации общества, но отличал от 

самого понятия „общество“. 

Макиавелли сформулировал концепцию циклического развития государственных форм. В 

основе этой концепции лежала идея кругооборота, взаимообращения добра и зла. Тиранию, 

олигархию и охлократию (власть толпы, черни) он считал формами, „дурными во всех 

отношениях“. „Хорошими сами по себе“ считал монархию, аристократию, демократию. 

Предпочтение Макиавелли отдавал смешанной форме государства, умеренной республике. 

Слово „республика“ в буквальном переводе с латинского языка означает „общественное, общее 

дело“. В республике, по мнению Макиавелли, сочетались достоинства монархии (сильное 

объединяющее начало), аристократии (мудрость и добродетельное правление) и демократии 

(свобода и участие народа в управлении). 

С именем основателя политологии как практической науки связан термин 

„макиавеллизм“. Этим понятием обозначают политику, основанную на культе насилия, 

безнравственности. Следует учесть, что сам Макиавелли не был крупным политическим 

деятелем, не применял лично принцип „цель оправдывает средства“ в реальной жизни. Но 

теоретически он отделял политику от морали и подходил к достижению важных политических 

целей с жестко рациональных позиций. Макиавелли был сторонником объединения 

раздробленной Италии с помощью сильной власти и любыми средствами. Но Италия стала 

единой лишь в 1870 г., через триста с лишним лет после смерти теоретика». 

Почему говорить и писать о взглядах Макиавелли достаточно легко? Дело в том, что за 

почти пятьсот лет после его «Государя» в политической сфере мало что изменилось. Более того, 

реальные политические события в различных странах многократно подтвердили и 

подтверждают правильность анализа, характеристик, данных в свое время итальянским 

мыслителем. 

Никколо Макиавелли считается автором идеи о всеобщей воинской повинности (трактат 

«О военном искусстве»), которая чуть позже была введена повсеместно. В России в течение 

более двадцати последних лет происходит вялотекущий разговор о переходе к службе по 

контракту. Но ведь наемным служивым надо хорошо платить, считаться с их правами, с 

пунктами подписанных договоров. Если же все украдено на десятилетия вперед, то значительно 

проще набрать на основе всеобщей воинской повинности армию из беднейших слоев общества 

и отморозков, так как такая армия обходится дешевле.Н. Макиавелли вошел в историю 

политической мысли как создатель новой науки о политике. Толкование им политики 
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отделяется как от теологии, так и от этики. На основе обобщения многовекового опыта 

существования государств прошлого и современности мыслитель доказывает, что политические 

события, изменения в государстве происходят не по воле Божьей, не из прихоти или фантазии 

людей, а имеют объективный характер. Понимание политики как объективного явления 

закладывало прочный фундамент политической теории как точной, опытной науки, которая, по 

мнению мыслителя, объясняет прошлое, управляет настоящим и может прогнозировать 

будущее. Н. Макиавелли пытается раскрыть закономерности общественно-политических 

явлений, выяснить причины изменения одной формы государства другой, определить лучшую 

из них, рассмотреть проблемы соотношения власти правителя и народа и т.п. Анализ и решение 

этих вопросов, исходя из потребностей времени, предоставляли учению мыслителя значение 

практической науки о политике, управления государством. Введение самого термина, то есть 

«государство», в политическую науку Нового времени связывают именно с Н. Макиавелли. 

Ученый считал, что государство создали не Бог, а люди, исходя из потребности общего блага. 

Сначала люди жили разрозненно, но впоследствии объединились, чтобы лучше защищаться. 

Они избрали из своей среды сильнейшего и храбрейшего главаря и начали ему подчиняться. 

Целью государства является обеспечение каждому свободного пользования имуществом и 

безопасности. Для этого принимаются законы и назначаются наказания. Но после того как 

власть стала наследственной, потомки вождей все больше отклонялись от справедливости и 

перешли к угнетение народа. Абсолютная власть, считает мыслитель, быстро развращает как 

правителей, так и подданных. 

В результате монархия превращается в тиранию, которая не имеет права на 

существование и должна быть уничтожена вместе с тираном. После уничтожения тирании 

наступает аристократическое правление, со временем оно вырождается в олигархию, которая 

испытывает участия тирании. Далее народ вводит народное правление, после чего круговорот 

форм государства повторяется.Н. Макиавелли различает монархию, аристократию и народ - не 

правление, искажением которых есть тирания, олигархия и охлократия. Первые три формы 

правления он называет правильными, но считает их неустойчивыми. Лучшей, по его мнению, 

является смешанная форма, в которой сочетаются элементы всех правильных форм. Сравнивая 

преимущества различных форм правления, Н. Макиавелли отдает предпочтения республике, 

потому что она наиболее соответствует требованиям равенства и свободы. Республика является 

более устойчивой, чем монархия, она лучше приспосабливается к различным условиям, 

обеспечивает единство и мощь государства, порождает в людях патриотизм. Народ мыслитель 

ставит выше монарха, считая его умнее. 

Эти идеи изложены Н. Макиавелли главным образом в его исторических трудах. 

Принципиально другими его взгляды, представленные в трактате «Правитель». Основное 

содержание этой работы составляют описание образа идеального, по мнению Н. Макиавелли, 

правителя и рекомендации относительно того, как ему осуществлять и укреплять свою 

власть.Н. Макиавелли утверждал, что ради достижения политических целей правитель может 

использовать любые средства, несмотря на требования морали: прибегать к обману, 

действовать лестью и грубой силой, физически уничтожать своих политических противников. 

Правитель должен быть похожим на сильного льва, чтобы запугивать волков, и на хитрого 

лиса, чтобы не попасть в ловушку. По сути дела, отмежевание от политики морали 

превратилось в проповедь Н. Макиавелли аморализму в политике. Политика, в понимании 

мыслителя, - это сфера коварства и вероломства. С тех пор аморальная политика по принципу 

«цель оправдывает средства» получила название «макиавеллизм».[3] 

Чем же была вызвана такая позиция Н. Макиавелли? Прежде всего историческими 

обстоятельствами. Древняя Италия была раздроблена на несколько враждующих между собой 

княжеств, которые к тому же подвергались нападкам со стороны иностранных завоевателей. 

Будучи флорентийцем и патриотом Италии, мыслитель страстно желал ее объединения в 

единую крепкую государство. А это, по его мнению, мог сделать только сильный единоличный 

правитель, который для достижения политических целей, главной из которых является 

укрепление государства, не пренебрегает никакими средствами. Прообраз такого правителя Н, 
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Макиавелли видел в тогдашнем итальянском правители ЧезареБорджиа, известном своими 

злодействами. По сути дела, осуждая тиранию как форму правления, мыслитель оправдывал ее 

относительно тогдашних итальянских условий. 

Указанная позиция Н. Макиавелли объясняется также одной из основных аксиом его 

политической философии - мыслью о том, что люди по своей природе являются порочными, 

эгоистичными и злыми существами, их беспокоят не благо государства, а прежде всего 

собственные материальные интересы. Н. Макиавелли отмечал, что люди могут смириться с 

потерей свободы, власти, даже со смертью отца, но никогда и никому не простят потери 

собственного имущества. Политика призвана отвечать порочной природе людей. Правитель 

должен быть убежденным, что знать - честолюбивая, а народ - чернь, которая увлекается 

внешними эффектами и успехом. Покорность подданных лучшее гарантируют принуждение и 

страх. 

Правда, правитель должен опекать подданных и не должен без крайней нужды прибегать 

к их притеснений. Свои действия он должен направлять так, чтобы они воспринимались как 

благотворительность. В отличие от оскорблений, которых, по Н. Макиавелли, нужно наносить 

быстро и вместе, благотворительность следует проявлять в малых дозах, чтобы оно длилось 

дольше и чтобы подданные ощущали его как можно полнее и лучше. По мнению мыслителя, 

самосохранения и укрепления политической власти любыми средствами является 

доминирующим интересом государственности. 

В целом Н. Макиавелли сделал весомый вклад в развитие политической мысли, и западная 

политология считает его основоположником науки о политике.[4] 
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Резюме: В данной статье мы попытались раскрыть смысл охраны изобретения по 

патентному законодательству РК, а именно понятия изобретения, патентования, история и 

источники патентного права, системы и процедуры существующие в мире и в Казахстане, 

объяснение выбранной системы патентования в РК. Также мы кратко изложили преимущества  

патента на изобретения и  охраны изобретений по патентному законодательству.  Чтобы 

подкрепить теорию, мы привели объективную статистику зарегистрированных патентов в 

определенный промежуток времени, тем самым показывая эффективность и реализацию 

патентного законодательства РК. 

Resume: In this article we have tried to uncover the meaning of protection of the invention 

according to the patent legislation of the Republic of Kazakhstan, in particular, the concept of the 

invention, patenting, history and sources of patent law, systems and procedures that exist in the world 

and in Kazakhstan, the explanation of the chosen patent system in Kazakhstan  


