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ГВИЧЧАРДИНИ	И	МАКИАВЕЛЛИ	 
О	РИМЕ	И	ОБ	ОПЫТЕ	ИСТОРИИ

Никколо Макиавелли (1469–1527), «флорентийский секре-
тарь», государственный деятель и литератор, вошел в исто-
рию преимущественно как автор небольшого трактата «Госу-
дарь» (De Principatibus)1, написанного, в общем, по случаю, 
недооцененного современниками и неоднозначно понятого 
потомками; но от него происходит огромная, хотя и двусмыс-
ленная известность Макиавелли.

Франческо Гвиччардини (1483–1540), проницательный 
писатель и выдающийся политик, губернатор в папских вла-
дениях Модене и Реджо в 1516–1524 гг., Президент Романьи2 
в 1523–1526 гг. и наместник папы в армии Коньякской лиги 
в 1524–1527 гг., прославился больше всего благодаря своей 
многотомной «Истории Италии», опубликованной спустя 20 
с лишним лет после его смерти, переведенной на разные язы-
ки и по сей день остающейся важным источником и замеча-
тельным литературным памятником своего времени.

 1 В рукописях трактат носит в основном такое латинское назва-
ние, которое можно перевести на русский язык как «О княжествах», 
«О принципатах», «О видах единоличного правления».
 2 Титул «Президента Романьи» Гвиччардини носил в качестве адми-
нистративного управляющего областью Романьей, входившей в состав 
Папских владений. Именно Романья в 1498–1503 гг. стала ядром тех вла-
дений, которые сын папы Александра VI Чезаре Борджиа при помощи 
отца фактически узурпировал у Церкви, пытаясь создать собственную 
монархию. Правда, эта попытка провалилась со смертью понтифика.
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Почему так? Почему земные деяния и успехи оказались 
отодвинутыми на второй план, а слава, желанная цель для 
людей Возрождения, пришла к этим двум знаменитым мыс-
лителям с запозданием и не совсем в том виде, в котором 
они могли ее ожидать? По-видимому, тут сбылось отмечен-
ное ими универсальное правило несоответствия планов 
и результатов: предвидеть будущее со всей полнотой невоз-
можно3, от человеческой доблести (virtù) исход событий 
зависит лишь наполовину, остальное — во власти каприз-
ной фортуны, которую Макиавелли уподобляет бурной реке4.

 3 В частности, Макиавелли обсуждает в своей переписке попу-
лярную в то время максиму «Мудрец повелевает звездами» (Sapiens 
dominabitur astris), приписываемую Птолемею. Его корреспондент Бар-
толомео Веспуччи в ответе от 4 июня 1504 г. на недошедшее до нас пись-
мо самого Макиавелли говорит следующее: «в высшей степени верна 
твоя мысль, что древние, единодушно восхваляющие мудреца, способ-
ного изменить даже течение планет, говорят не о светилах, ибо в веч-
ном невозможны изменения, но о нем самом — он постоянно чередует 
и приноравливает к ним свою поступь» (Machiavelli N. Lettere / Direzi-
one e coordinamento di F. Bausi. T. I. Roma, Salerno Edirice, 2022. P. 325). 
Об этом же пишет Макиавелли в наброске своего знаменитого письма 
«Фантазии к Содерини» в сентябре 1506 г.: «…кто был бы настолько умен, 
чтобы постичь все времена и положения и приспособиться к ним, тому 
всегда везло бы или он избегал хотя бы неудач; тогда сбылась бы пого-
ворка, что мудрый командует звездами и роком. Но поскольку таких 
мудрецов не видно, в силу людской близорукости и неумения подчи-
нить себе собственную природу, судьба непостоянна и распоряжается 
людьми, она держит их под игом» (Ibid. P. 484–485). См. также: Sasso G. 
Qualche osservazione sui «Ghiribizzi al Soderino» di Machiavelli // Cultura. 
Giugno 1973. Vol. 11. Fasc. 2. P. 155 sgg.
 4 Образ реки и плотины находится в 25-й главе трактата «Государь». 
Одно из высказываний Гвиччардини на эту тему: «Кто всматривается 
в вещи как следует, не может отрицать величайшего могущества судьбы 
в делах человеческих, ибо мы видим, что обстоятельства случайные еже-
часно дают им сильнейшие толчки, и не во власти людей предупредить 
или избежать их; правда, осторожность и старания людей могут мно-
гое смягчить, но одного этого всё же мало, необходимо еще и счастье». 
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Наверное, можно провести сопоставление этих неор-
динарных человеческих судеб с  судьбой их страны, Ита-
лии, которая в XVI в. оставалась разделенной на множество 
крупных и мелких государств или, как сейчас предпочитают 
говорить, «политий», политических образований, республик 
и монархий, — итальянцы помнили о былом величии своих 
предков и осознавали себя до некоторой степени единым 
целым, но прежде всего каждый думал о своей малой роди-
не, в случае с Макиавелли и Гвиччардини ею была Флорен-
ция, колыбель Возрождения, коммуна, находившаяся на пути 
к синьории Медичи. Своим богатством и могуществом, куль-
турными достижениями процветающая Флоренция соревно-
валась с папским Римом, с герцогским Миланом, с Неаполи-
танским королевством, с морскими республиками Венецией 
и Генуей. Итальянские государства соперничали и воевали 
между собой, заключали союзы и первенствовали в Европе 
в духовной и культурной сфере: ничто как будто бы не пред-
вещало их политического крушения и порабощения соседя-
ми накануне столетия географических открытий и Реформа-
ции, кровопролитных войн и заката средневековой Империи. 
Итальянцы не были пассивными свидетелями этих событий, 
они участвовали в них, но участ вовали скорее не на первых 
ролях, их усилия сохранить свое «центральное» положение5 
в тогдашнем европейском мире оказались обреченными на 
провал. Реформация началась в Германии, Римский престол 
только делал попытки преодолеть раскол и с запозданием 
приступил к  давно намеченным и  заявленным собствен-
ным реформам, получившим название Контрреформа-
ции. В географических открытиях на Востоке и на Западе 

Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и гражданских // Гвич-
чардини Ф. Сочинения. М., 1934. С. 120. № 20. 
 5 Идея перемещения культурного и политического центра соотносит-
ся с бытовавшим в Средние века представлением о переносе (translatio) 
империи, или суммы добра и зла (последний тезис заявлен во Вступлении 
к книге II «Рассуждений» и оспаривается в комментарии Гвиччардини). 
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первенствовали испанцы и португальцы, не без значимого 
участия итальянских мореплавателей и банкиров, не играв-
ших, однако, в этом движении самостоятельной роли.

Титаническая борьба молодой (с точки зрения формиро-
вавшейся нации) французской монархии и империи Габсбур-
гов, под властью которой при Карле V объединились герман-
ские, испанские, нидерландские и другие земли, проходила 
в основном на Апеннинском полуострове и при активном 
участии итальянцев, но окончилась для них плачевно, осо-
бенно для Флоренции, по традиции делавшей ставку на союз 
с Францией и по традиции обманутой в своих ожиданиях. 
Рим, где в 20-е гг. правили понтифики Лев Х и Климент VII 
Медичи, в мае 1527 г. подвергся невиданному за 1000 лет раз-
грому немецкими ландскнехтами (не без участия наемников-
итальянцев), Медичи были в очередной раз изгнаны из Фло-
ренции, республиканский режим продержался еще три года 
и был подавлен войсками примирившегося с папой импера-
тора. Папы остались на римском троне, Флоренция превра-
тилась в Герцогство Тосканское, Милан вместе с Неаполем 
и Сицилией перешел в конечном счете под непосредственное 
управление Испании, Генуя оказалась под ее протекторатом 
вместо французского, Венеция сохранила свой нейтральный 
статус. Таковы были основные политические итоги XVI в., 
последнего века Возрождения. Оно закончилось с потерей 
итальянской независимости, наступила другая эпоха, воз-
никли другие культурные и художественные течения, отве-
чавшие на запросы времени. Но Ренессанс остался в истории, 
перейдя в новые каноны и образовательные стандарты как 
вершина европейского духовного развития на рубеже Сред-
них веков и раннего Нового времени, как богатейший вклад 
Италии в копилку мировой культуры.

Такова была судьба и выдающихся итальянцев; Маки-
авелли и Гвиччардини придерживались республиканского 
идеала, но служили правителям Медичи, осуждали церков-
ные порядки и испорченные нравы духовенства, но оста-
вались правоверными католиками. Их усилия повернуть 
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колесо истории вспять были тщетными, и главное наследие, 
переданное ими потомкам, — это их мысли, их сочинения. 
Макиавелли написал свои основные труды, будучи выслан-
ным после реставрации Медичи осенью 1512 г. в неболь-
шое родовое имение Сант’Андреа ин Перкуссина близ Сан-
Кашано в окрестностях Флоренции. Здесь он обобщал свой 
опыт, полученный на службе республике в качестве секретаря 
Второй канцелярии и Комиссии десяти по вопросам войны 
и мира с 1498 г., а также извлекал уроки из событий древно-
сти (как и положено гуманисту, по сочинениям античных 
историков) и современности. Трактат «Государь» он напи-
сал в 1513–1515 гг. в надежде вернуться на государственную 
службу при Медичи, в косвенной форме политического тео-
ретизирования предлагая свои советы о том, как приобре-
сти власть в городской республике, как ее сохранить, на кого 
лучше опираться: народ или знать, можно ли и нужно ли пра-
вителю всегда соблюдать заповеди религии и морали (пункт, 
обеспечивший вечную актуальность этого сочинения) и т. п. 
В последней, 26-й главе, автор прямо призывает семью Меди-
чи объединить Италию под своей эгидой и изгнать из нее 
терзающих ее «варваров», сиречь немцев, французов и испан-
цев, по греко-римской классификации стоявших ниже в ряду 
цивилизованных народов. Труд Макиавелли не был в тот 
момент оценен, Медичи стали его привлекать к государствен-
ным делам лишь в конце 10-х — начале 20-х гг. (для начала 
поручили написать «Историю Флоренции»), а после неудач-
ной попытки вернуться на службу возрожденной республике 
в мае 1527 г. бывший секретарь скончался.

Три книги «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» 
были сочинены Макиавелли предположительно в 1513–1519 гг. 
Это такие же политические советы, как и «Государь», но рас-
считанные больше на демократических правителей и состав-
ленные в виде комментариев к истории первых веков Рим-
ской республики, написанной Титом Ливием. Впоследствии 
«Рассуждения» приобрели репутацию «республиканского» 
сочинения Макиавелли, а «Государь» — монархического. Сам 
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автор содействовал созданию этого стереотипа, поместив 
в главе II «Государя» такую ссылку: «Я оставлю в стороне 
размышления о республиках, потому что много занимался 
этим в другом месте» — а этим другим местом могли быть 
именно «Рассуждения», которые, однако, были закончены 
намного позже6. Существует предположение, что Макиавелли, 
располагая вынужденным досугом, стал заносить на бумагу 
ранее выношенные мысли, имея в виду написать большой 
теоретический трактат, и, возможно, отталкиваясь от хоро-
шо ему известного труда Ливия (из записок отца Никколó, 
Бернардо ди Никколó ди Буонинсенья, мы знаем, что в доме 
было это сочинение, которое, очевидно, стало для будуще-
го писателя настольной книгой и одновременно пособием 
по усвоению латыни)7. Затем, когда обстоятельства, по мне-
нию Макиавелли, стали больше соответствовать его желанию 
вернуться на службу республике (формально Флоренция 
оставалась коммуной, хотя фактически всем командовали 
Медичи во главе с избранным на папский престол Джован-
ни — Львом Х), он решил составить краткий компендиум 
своей политической мудрости, предназначенный для «новых 
государей», правителей, недавно получивших власть и желав-
ших ее упрочить. Этот текст Макиавелли и преподнес пред-
положительно в середине 1515 г. племяннику Льва Х Лоренцо 
ди Пьеро Медичи (с 1516 г. герцогу Урбинскому), что, впро-
чем, не возымело эффекта. Тогда автор вернулся к перво-
начальному замыслу и продолжил писать свое сочинение 
о республиканском правлении в виде комментариев к Титу 
Ливию. Какие-то части он мог читать в кружке флорентий-
ских интеллектуалов, собиравшемся в садах Ручеллаи (Orti 
Oricellari), а завершив труд, посвятил его своим молодым 
приятелям Дзаноби Буондельмонти и Козимо Ручеллаи. При 

 6 В «Рассуждениях» (кн. III, гл. 42) Макиавелли упоминает свое 
сочинение «Государь» (De Principe). 
 7 Machiavelli B. Libro di ricordi / A cura di C. Olschki. Firenze: Le Monnier, 
1954. P. 14, 222. (2 ed. 2007). 


