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тивопоставленные Макиавелли наемному войску, которое признано 

продажным и неэффективным, источником основных военных проблем 

итальянских государств в XVI веке.  

Самое важное качество правителя – это умение адаптироваться к 

меняющимся обстоятельствам и менять свою линию поведения при 

возникновении повода, умение стать «настойчивым» или «отзывчивым» в 

соответствии с тем, чего требует ситуация, что очень сложно, так как не 

всегда можно изменить свой характер. Н. Макиавелли спекулятивно 

приписывается знаменитая фраза «цель оправдывает средства», согласно 

которой для достижения цели сохранения и укрепления государства любое 

действие государя было бы оправдано, даже если бы оно противоречило 

законам нравственности. В его случае Макиавелли хотел оправдать 

неправомерные действия князя, когда они могут служить для обеспечения 

порядка и власти государства, т.е. для достижения благородной цели можно  

принять аморальные установки. Для оправдания мыслителя следует 

заметить, что не он придумал этот принцип, а вывел его из анализа 

тогдашней политической жизни. 

Трактат «Государь» был опубликован лишь в 1532 г., через пять лет после 

смерти автора. Книга являлась фундаментальным трудом своего времени по 

систематизации сведений о государстве и управлении им. 
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Эпоха Возрождения – это период расцвета искусства, время 

географических и научных открытий. Основой идеей этой эпохи являлся 

гуманизм, который ставит в центр внимания мудрость человека и его 

достижения, как высшее благо для разумного существа. Идеалами 

гуманизма, прежде всего, стали интерес к человеческой личности, свобода 

человеческого духа. Важно отметить, что в эпоху Возрождения 

наблюдается повышенный интерес к проблемам общества и государства. 
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Как правило, при их изучении философы стремились опираться на реальные 

факты, исследовать положение в конкретном обществе и государстве, а 

также пытались при жизни изменить ситуацию к лучшему. Однако, часть 

философов основное внимание сосредоточила на построении идеального 

государства, где были бы уничтожены все социальные противоречия и 

восторжествовала социальная справедливость. Поскольку их цели были 

сильно оторваны от реальности и практически неосуществимы, данные 

философы вошли в историю как социалисты-утописты. 

Томас Мор является основателем утопического социализма. Главной 

темой размышлений Мора стали проблемы социально-политического 

устройства. Основной проблемой Т. Мор выделил частную собственность, 

которая порождает множество социальных недугов. Поэтому Т. Мор 

считал, что нужно заменить частную собственность общественной. Однако, 

по его мнению, это нельзя сделать лишь законодательным путем. 

Следовательно, Т. Мор пытался свести государство к большой семье, в 

которой не может быть имущественного расслоения, ибо в рамках семьи 

частная собственность утрачивает свой смысл. При этом необходимо, 

чтобы люди осознали эту утрату и приняли ее. 

Свои идеи по поводу устройства общества и государства будущего Т. 

Мор изложил в произведении «Утопия». В этом произведении он изобразил 

свое представление об идеальной системе общественного устройства на 

примере вымышленного островного государства. Утопия — выдуманный 

остров, на котором находится идеальное государство. Также Т. Мор описал 

социальное устройство, основанное на коллективной собственности не 

только в сфере потребления, но и в сфере производства. Он видел 

реализацию гражданского долга в трудовой деятельности, высказал мысль 

о необходимости всеобщего, равного для всех государственного 

образования на родном языке. Он считал, что государство должно 

основываться на принципах равенства и справедливости, все должны 

одинаково работать и иметь равное количество благ. 

Т. Мор был одним из самых выдающихся людей своего времени. 

Написанные им литературные работы имели важное значение для 

становления последователей. Он до последнего мгновения жизни 

придерживался своих принципов и не оказывался от сказанных слов. Также, 

его влияние на развитие философии и литературы высоко оценивается 

современными учеными. 
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Политика - многообразный мир отношений, деятельности и 

коммуникационных связей между людьми по поводу власти и управления 

обществом. 

Мораль (от лат. moralis - нрав, нравственный) - одна из форм 

общественного сознания и его реализации на практике, утверждающая 

общественно необходимый тип поведения людей. 

С древних пор ведётся дискуссия о понятиях морали и политики. 

Участниками этого процесса были величайшие философы минувшего 

времени, известные не многим современникам мыслители, адепты 

искусства и литературы, политические деятели и религиозные подвижники. 

Дискуссия меж данными наиболее интенсивными конфигурациями 

социального сознания за границами абстрактного пространства, в 

реальности, часто разрешалась революционными битвами, лишёнными 

смысла смутами и мятежами, мировыми, отечественными и гражданскими 

войнами. 

Со своим функционированием и его результатом политика остаётся 

областью сомнительной общественной аморальности и нравственности. 

Реальная политика большинством считается «грязным» делом. Но всё же 

она не в силах оторваться от морали полностью, так как это может привести 

так или иначе к дискредитированию самой политики и деградации 

общества. 

Если нет связи морали и политики, то нет и цели, и направления их 

движения друг к другу. Также не будет ответственности у политики, что 

будет грозить людям их порабощением и завоеванием власти с 

антигуманным механизмом, не будет защиты для народа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема морали в наиболее 

высокой степени представляется политической. Нужен колоссальный труд, 

чтобы создать правовой порядок, где развитие нравственного сознания 

доходило бы до степени моральности. 


