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Биография Николло Макиавелли
Итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель — занимал 
во Флоренции пост секретаря второй канцелярии, отвечал за дипломатические связи 
республики, автор военно-теоретических трудов. Выступал сторонником сильной 
государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств, 
что выразил в прославленном труде «Государь», опубликованном в 1532 году.
      
Родился во Флоренции. С 1498 по 1512 гг. был на государственной службе в должности 
секретаря второй канцелярии Флорентийской республики. В этот период Макиавелли 
приобрел опыт и знание политических институтов, человеческих нравов, что нашло 
отражение в его сочинениях.

Уже в молодые годы он оказался приближенным к республиканским властям Флоренции. 
Занимая пост секретаря комиссии Десяти — фактического правительства Флорентийской 
республики, — Никколо Макиавелли оказался в самой гуще европейской политики, 
неоднократно исполняя различные политические и дипломатические поручения. На этом 
посту Макиавелли проявил недюжинные организаторские и дипломатические способности, 
уже тогда прославившись, так сказать, как "человек действия".

В жизни Никколо Макиавелли можно выделить два этапа: в течение первой части своей 
жизни он, в основном, занимается государственными делами. С 1512 года начинается 
второй этап, ознаменованный принудительным удалением Макиавелли от активной 
политики.



Философия Макиавелли
◦ Макиавелли — один из немногих деятелей эпохи Возрождения, кто в своих работах затронул 

вопрос о роли личности правителя. Он считал, исходя из реалий современной ему Италии, 
страдавшей от феодальной раздробленности, что лучше сильный, пусть и лишённый угрызения 
совести, государь во главе единой страны, чем соперничающие удельные правители. Таким 
образом, Макиавелли поставил в философии и истории вопрос о соотношении моральных 
норм и политической целесообразности.

◦ Автор идеи о всеобщей воинской обязанности — в трактате «О военном искусстве» призывал к 
переходу от наёмной к набираемой по призыву из граждан государства армии.

◦ Макиавелли презирал плебс, городские низы и церковный клир Ватикана. Симпатизировал 
прослойке зажиточных и активных горожан. Разрабатывая каноны политического поведения 
личности, он идеализировал и ставил в пример этику и законы дохристианского Рима. Он с 
сожалением писал о подвигах античных героев и критиковал те силы, которые, по его мнению, 
манипулировали Святым писанием и использовали в своих целях, что доказывает следующее 
выражение его идеи: «Именно из-за такого рода воспитания и столь ложного истолкования 
нашей религии на свете не осталось такого же количества республик, какое было в древности, и 
следствием сего является то, что в народе не заметно теперь такой же любви к свободе, какая 
была в то время». .



◦ Одним из первых в эпоху перехода к новой эпохе европейской 
истории Макиавелли разработал довольно прочную 
универсалию "человеческой природы", универсалию, признаки 
которой он черпал из примеров наиболее близкого ему класса 
итальянских горожан, распространяя их на всех людей — не 
только своей страны и эпохи, но и прошлых веков греко-
римской истории. Авторы, интерпретирующие воззрения 
Макиавелли, нередко отмечают известный пессимизм его 
понимания человека, согласно которому "о людях в целом 
можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к 
лицемерию и обману, что их отпугивает опасность, влечет 
нажива". Однако, возможно, именно такого рода пессимизм 
предохранял автора «Государя» от религиозных иллюзий в 
оценке человеческих дeйcтвий.
◦ Рационалистический стержень социально-философской 

доктрины Макиавелли почти исключает проблему Бога. Тем 
более, что этот практически настроенный мыслитель не 
проявлял особого интереса к общефилософской 
проблематике, к вопросам той или иной метафизики. Однако 
это не означает, что автор «Рассуждений» и «Государя» не 
видел никакого смысла в рассмотрении вопросов религии. 
Проницательный политик, он хорошо понимал, что без той или 
иной религии, в которой тогдашние народные массы обычно 
находили свое единственное духовное утешение, 
общественно-государственная жизнь невозможна. Вместе с 
тем такая позиция отнюдь не заставила Макиавелли 
примириться с господствовавшей в Италии католической 
религией.



ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА



Платон
◦ Для Платона желания и стремления отдельного человека не имеют никакой ценности, так как они 

направлены на достижение тех или иных целей в материальном мире. Платон сравнивает людей с 
узниками, у которых «с малых лет на ногах и шее оковы, так что они не двинуться с места, и видят только то, 
что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков». Эти люди могут видеть 
лишь искаженные тени реального на одной из стенок этой пещеры, лицом к которой прикованы. По 
одним лишь этим теням нельзя получить представление о том, что на самом деле происходит, как в 
самой пещере, так и за ее пределами. Для того чтобы постичь истину, необходимо освободиться от оков 
и выйти наружу, навстречу божественному свету. Оковами же, по Платону, являются чувства и ощущения. 
Сохранение ровного и незамутненного чувствами состояния души необходимо также, чтобы обеспечение 
себя всем необходимым для жизни и защита от врагов не были бы связаны с большими трудностями и 
сильными переживаниями. В одиночку осуществить это крайне трудно, поэтому и необходимо создание 
хорошо организованного общества. Отсюда, государство возникает из потребностей. Только сотрудничая 
друг с другом на основе разделения труда, люди могут удовлетворить имеющиеся потребности: «Каждый 
человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду 
во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: 
такое совместное поселение и получает у нас название государство…» Одной из основных задач 
идеального государства Платон видит обеспечение умеренной и уравновешенной жизни всех граждан. А 
для этого необходимо поддерживать однородность и единомыслие во всем обществе, с тем, чтобы не 
допускать разногласий и столкновений интересов, вызывающих те или иные чувства, утяжеляющие душу. 
Но человека нельзя заставить думать определенным образом, поэтому государство должно воспитывать 
всех граждан по одному образцу, прививая одинаковое, правильное мировоззрение. Для того же чтобы 
общество было идеальным, необходимо, очевидно, и идеальное мировоззрение, и идеальные законы. Для 
защиты же от проникновения чуждых идей и инакомыслия, следует максимально, насколько это 
возможно, оградиться от влияния других стран.



В диалоге содержится систематика и краткий критический анализ видов государственного 
устройства (πολιτειῶν) идеальное «государство будущего», которое пока не существует, в него не входит), 
размещённых Платоном на шкале постепенной деградации, которая выглядит как эволюция во времени, но 
необратимость такой эволюции прямо не утверждается, и сам вопрос неизбежности деградации не 
поставлен явно, так что при желании эту деградацию можно считать лишь описанием некоторой тенденции, 
весьма схожей с разложением строя первобытной демократии. Вот эта шкала типов государства (от 
наилучшего к худшему):

◦Аристократия (ἀριστοκρατία) и монархия (βασιλεία) — лучшая из возможных в реальном мире форма 
правления, справедливая власть меньшинства самых лучших по своим способностям граждан. 
Аристократия предполагает равенство среди самых развитых членов общества, которые занимаются его 
управлением. (445d);

◦Тимократия (τιμοκρατία) — менее совершенная власть меньшинства, несправедливая власть уважаемых 
граждан, получивших свою власть не согласно способностям, а согласно способности ее получить. 
Тимократия и неравенство сменяют аристократию равных по мере того, как личные интересы получают 
преобладание над общими. (545c);

◦Олигархия (ὀλιγαρχία) — еще менее совершенная власть богатых людей (544c): «у власти стоят там богатые, 
а бедняки не участвуют в правлении» (550d). Олигархия основана на фактическом материальном 
превосходстве богатых над способными и всеми остальными.

◦Демократия (δημοκρατία) — еще менее совершенная, и справедливая и, одновременно, несправедливая 
власть большинства. Демократия это равноправие всех имущих мужчин, при котором не имеют значения их 
личные качества. (544c);

◦Тирания (τυραννὶς) — самая несовершенная и несправедливая власть одного человека. Тирания во 
времена Платона означала тиранию против аристократического меньшинства с молчаливого одобрения 
демократического большинства. С точки зрения Платона тиран — самый несчастный человек, так как 
отказывает другим в самостоятельности и разуме, и свой разум вынужден употреблять на подавление 
разума других.

Наконец, стоит отметить, что греческий термин «кратос» означает не просто власть, а власть 
насильственную, подавляющую.



По мнению Платона, в любом государстве необходимо 
разделение труда, поэтому каждый человек должен 
заниматься своим делом или ремеслом и не лезть в 
чужие дела. При этом в государстве должны быть и 
земледельцы, и строители, и ремесленники, и воины, 
чтобы защищать государство от внешних и внутренних 
врагов. При этом если человек имеет задатки к 
земледелию, то он не способен воевать и не 
способен этому научиться никогда, он будет 
заниматься земледелием всю свою жизнь. Подобно 
тому, как в душе есть три части — разумная часть в 
голове, страстная часть в сердце, вожделенная часть в 
печени, так и в государстве должны быть три сословия 
(γένος):

◦Высшее сословие: только мудрые могут нести заботу о 
правильном образе жизни всех граждан. По Платону во 
главе государства должны стоять философы 
(φιλόσοφοι) или философствующие цари (473d).

◦Сословие стражей (φύλαξ): на этом сословии лежит 
забота о внутренней и внешней безопасности 
государства (сословие воинов).

◦Сословие прочих граждан (демос: ремесленники, 
дельцы, крестьяне): их задача обеспечить снабжение 
государства необходимым (сословие кормильцев).



◦ Справедливость – одно из центральнейших понятий при построении модели 
идеального государства. Не случайно Платон начинает свое произведение с 
формальной постановки вопроса о справедливости. Понятие справедливости 
является в политических взглядах Платона критерием идеальности государства, 
или его тождественности своей идее (сословное государство), возможно, 
поэтому во главу своего идеального государства Платон ставит философов, 
единственных из людей, способных созерцать высшую идею. Не менее 
важным принципом идеального государства Платон считает избегание 
всяческих новшеств, так как любое новшество  в  идеальном государстве 
неизбежно ухудшит его (нельзя улучшить идеальное).  Функция охраны 
идеального строя возлагается на философов. Именно деятельность 
правителей-философов должна обеспечивать неизменность существования  
идеального государства. По существу, философы охраняют остальных людей 
от  порока, каким является любое нововведение в государстве Платона. Не  
менее важно и то, что благодаря философам правление и вся жизнь 
«идеального» государства будет построена по законам разума, мудрости, 
там не  будет места порывам души и чувствам. Рассматривая теологический 
аспект данной системы, Платон приводит миф, оправдывающий 
существующее неравенство между людьми. Он пишет, что хотя и «все члены 
государства братья», но бог изначально создал людей разными, он создал 
людей трех сортов; самые лучшие сделаны из золота, менее лучшие – из 
серебра и простая толпа – из меди и железа. Сделанные из золота пригодны 
для того, чтобы быть правителями, сделанные из серебра должны быть 
воинами, остальные должны заниматься физическим трудом. Обычно, но ни в 
ком случае обязательно, дети будут принадлежать к тому же сословию, к 
которому принадлежат их родители; когда они не принадлежат к этому 
сословию, их следует соответственно повышать или понижать. «Все вы друг 
другу родственники, по большей частью рождаете себе подобных, хотя все же 
бывает, что от золота родится серебреное потомство, а от серебра – золотое; 
то же и в остальных случаях».



◦ Миф заканчивается предостережением, что государство 
погибнет, когда охранять его будет железный или медный 
страж. Структура идеального государства Основные 
сословия Разделение людей на классы имеет для Платона 
огромное значение,  определяет  существование 
«идеального» государства. Платон уподобляет общество 
индивидуальному человеческому организму. Подобно тому, 
как в душе человека есть три начала, так и в государстве 
должно быть три сословия. Разумному началу души в 
идеальном государстве соответствуют правители- 
философы, яростному началу- воины, вожделеющему - 
земледельцы и ремесленники. К.Маркс сравнивает 
сословия идеального государства с “афинской 
идеализацией египетского кастового строя”. 
Сословие трудящихся – объединяет людей, которые 
производят необходимые для государства вещи 
или способствуют этому; внутри него люди различаются по 
виду занятий. Это могут быть кузнецы, пекари, земледельцы. 
Каждый должен выполнять строго только один вид 
деятельности, например, пекарь не может заняться 
торговлей, а торговец по собственной прихоти не может 
стать земледельцем. Сословие трудящихся лишено 
добродетели в собственном смысле этого слова, 
поскольку “мудрость” и “мужество” соотносятся с двумя 
высшим “классами”, в то время как низшему достается 
лишь система общих предписаний, требующих от него 
безоговорочного повиновения. Воины и правители –  
определяются уже не по профессиональным, а по 
нравственным критериям. Нравственные качества этих 
людей Платон ставит гораздо выше нравственных качеств 
первого класса.



Аристотель
Свой общественно-государственный идеал Аристотель излагает более всего в сочинении «Политика».

По учению Аристотеля о государстве, человек живет не для себя одного, но по природе создан для 
общественной жизни – половые и кровные связи, язык, врожденные нравственные инстинкты связывают его с 
другими людьми. Он нуждается в них для наиболее успешной защиты от опасностей, для удовлетворения 
насущных нужд, а также и просто для удовлетворения своих социальных инстинктов. Человек, учит 
Аристотель, нуждается в общении с подобными себе не только для поддержания и улучшения своей 
телесной жизни, но также и потому, что лишь в человеческом обществе возможно хорошее воспитание и 
упорядочение жизни правом и законом.

Совершенное общество, обнимающее в себе все другие формы общества, есть государство – «полис». 
Цель этого совершенного общества – не исключительно экономическая. Согласно учению Аристотеля, 
государство не есть экономическая ассоциация, и цель, которую оно преследует, не заключается в охране 
частных интересов. Цель государства есть высшее благо вообще – «эвдемония», счастье граждан в 
совершенном общежитии, общение в счастливой жизни. Поэтому цель государства заключается не в 
завоеваниях или войнах, но в добродетели граждан и совокупности всех средств, необходимых для ее 
осуществления; как и у Платона, гуманное воспитание граждан в добродетели является главною задачею 
государства.

Аристотель считает, что государство стоит выше семьи, выше частных лиц; оно относится к своим членам 
как целое к частям; оно есть первое по своей природе. Но во времени, в порядке возникновения – семья и 
община предшествовали государству. Сначала под влиянием естественного влечения образовалась 
человеческая семья, потом под давлением различных обстоятельств семьи сплотились в общины («хоры»), из 
которых при дальнейшем развитии человеческого общества образовались государства.



Своей «Политике» Аристотель, по-видимому, предпослал целый ряд подготовительных трудов: он 
подверг обстоятельной критике политические сочинения Платона, а также и конституции различных 
народов.

Аристотель порицает сочинение Платона «О государстве» за выраженное в нём стремление к 
исключительному, тоталитарному общественному единству. По политическому учению Аристотеля, 
только индивид есть неделимая единица, а государство по своей природе есть нечто 
множественное; оно состоит не только из многих членов, но и из различного рода членов. Государство 
перестало бы быть государством, если бы в нем могло осуществиться отвлеченное единство 
Платона. Аристотель подвергает беспощадной критике проповедовавшиеся Платоном учреждения. 
Он указывает, что в своем коммунизме Платон уничтожает ряд нравственных факторов, ряд 
конкретных связей, на которых зиждется общество. Источник споров и распрей вовсе не 
уничтожается при учреждении государства-коммуны, а, напротив того, усиливается общностью 
владения. Аристотель учит, что эгоизм естественен, что в известных границах в нем нет ничего дурного; 
нормальная любовь к семье есть своего рода нравственное начало, на котором зиждется 
государство, источник радостей и дружбы. Человек более заботится о своем, чем об общем, и 
потому, уничтожая семью и частную собственность, государственный коммунизм ослабляет энергию 
сильнейших двигателей человеческой деятельности.

Далее, Аристотель делает общий обзор различных конституций, т. е. форм государственного 
устройства.

Конституция государства зависит от того, в чьих руках находится верховная власть.

Возможны три случая: господином может быть или один, или немногие, или многие. Каждый из этих 
возможных политических типов распадается, в свою очередь, на правильный и дурной (ошибочный), 
смотря по тому, преследуют ли правители общее благо или свои частные интересы.

Таким образом, согласно учению Аристотеля получается три правильных рода государственного 
правления: монархия, которая всецело зависит от личности монарха, его царственной 
мудрости; аристократия – господство лучших, и республика («полития»), при которой необходимо 
равенство, а также три худых рода правления: тирания, олигархия и демократическое господство 
толпы, пролетариата (охлократия).

Аристотель подробно рассматривает эти шесть государственных форм, характеризует их 
особенности, исследует, при каких обстоятельствах и каких условиях возникает каждая из них, какие 
причины обусловливают из разложение, какими средствами и учреждениями каждая из них может 
быть поддерживаема или разрушаема, через какие формы и каким путем проходит обыкновенно 
государственное устройство данного типа. Словом, Аристотель в своём учении исследует 
государственные законы государственной жизни, морфологию государства. Такой анализ 
потребовал огромного труда и имел огромное значение для развития античной политической мысли.

Все названные государственные формы не только описаны Аристотелем, но и рассмотрены в его 
учении критически. Философ рассматривает их как с абсолютной точки зрения – безусловно, 
желательной, так и с точки зрения относительной, практической.



В отличие от Платона, Аристотель хочет рассмотреть не идеальную конституцию, но наилучшую при данных условиях 
и обстоятельствах. Поэтому он не ищет, подобно Платону, одного идеала, который подходил бы ко всем 
действительным государствам, указывая, что это столь же немыслимо, как найти одно платье, одно лекарство, одну 
диету для всех тел. По мнению Аристотеля, нужно искать не идеальную конституцию, а ту, которая всего лучше при 
данных условиях; надо считаться с наличными социальными, политическими, экономическими и культурными 
факторами. Поэтому, если истинная монархия и истинная аристократия, как господство лучших, господство 
добродетели, и представляются Аристотелю идеалом, то на практике наиболее целесообразным видом 
государства в его учении признается умеренно-демократическая республика.

Как во всем лучшем есть середина, так и в государстве, считает Аристотель, счастье наиболее обеспечено там, где 
нет ни чрезмерного богатства, ни чрезмерной нищеты, ни многочисленного пролетариата, ни чрезмерно 
влиятельных богачей, но где люди среднего состояния преобладают по числу и значению. Жизнь без крайностей – 
лучшая жизнь, власть среднего сословия – наилучшая из существующих политических форм. Существование 
основанного на ней государства наиболее обеспечено от революций и переворотов, ибо элементы такой 
конституции более уравновешены, чем в других – односторонних формах. Поэтому в ней царит и наибольшее 
согласие.

Рассмотрев, таким образом, действительные политические формы, Аристотель развивает план образцового, 
идеального государства. Такое государство представляется в его учении греческим республиканским полисом. 
Оно является греческим потому, что, по мнению Аристотеля, только эллины способны соединить свободу с 
порядком, мужество с культурой. Оно представляется философу республикой, и притом республикой 
аристократической, потому что трудно рассчитывать на появление героя, которого бы все граждане добровольно 
признали монархом. Наконец, оно представляется Аристотелю городом – «полисом» – потому, что совершенное 
государство как самодовлеющее не должно грешить излишней величиной; оно должно быть «удобообозримо», 
чтобы в нем царил легко охраняемый порядок и согласие.

Граждане участвуют в государственном управлении, в суде, в войске; но из числа полноправных граждан 
исключаются купцы, ремесленники, земледельцы. Ремесло и торговля признаются в учении Аристотеля низкими 
занятиями, несовместимыми с политическою добродетелью; земледелие также отнимает необходимый для нее 
досуг. Поэтому земля обрабатывается рабами или оброчными периэками, а недвижимая собственность 
находится частью в руках государства, частью в руках полноправных граждан, чтобы они имели нужный достаток 
для развития в себе добродетели и для попечения о государстве. С другой стороны, эти 
граждане воспитываютсягосударством. В учении Аристотеля развивается подобный педагогический проект 
общественного воспитания граждан, сходный во многом с проектом Платона (цель этического и теоретического 
развития посредством эстетического воспитания).



Николло Макиавелли
◦ Макиавелли одним из первых философов эпохи Возрождения отверг 

теократическую концепцию государства, согласно которой государство зависит 
от церкви как высшей власти на Земле. Он полагал, что политические системы 
рождаются, достигают величия и могущества, а затем приходят в упадок, 
разлагаются и гибнут, т.е. не зависят от божественного предопределения. 
Государство и природу царящих в нем законов, считает Макиавелли, необходимо 
понимать, опираясь на разум и опыт. Макиавелли утверждает, что социально-
правовые взгляды, гражданские добродетели людей, может воспитать только 
государство, а не церковь. Напротив, церковь расшатала устои государственной 
власти, пытаясь соединить в своих руках духовную и светскую власть, ослабила в 
людях стремление служить государству. Государство же – это высшее проявление 
человеческого духа; в служении ему Макиавелли видит цель и счастье 
человеческой жизни.



Лучшей формой государства Макиавелли считает республику, 
однако ее установление возможно лишь при определенных 
конкретно-исторических условиях. Критически оценивая 
политическое положение своей страны, характер граждан, 
совершенно лишенных гражданских добродетелей, Макиавелли 
приходит к выводу о невозможности объединения Италии под 
единой республиканской властью. Он убеждён, что итальянская 
действительность требует установления единовластия и создания 
сильного независимого национального государства.
В трактате «Государь» Макиавелли рассматривает способы 
создания сильного государства. Он полагает, что для достижения 
этой цели можно использовать любые средства, в том числе 
насилие, убийство, обман, предательство. Таким образом, 
Макиавелли принадлежит обоснование принципа: цель 
оправдывает средства, согласно которому используемые 
политиком средства оправдываются теми целями, которые он 
ставит перед собой.
Утверждению сильного государства Макиавелли приносит в 
жертву мораль и благо отдельной личности. Нравственные 
принципы применимы только к частной жизни людей, но не к 
политике. Государственный интерес превыше всего. Макиавелли 
писал, что всегда, когда приходиться обсуждать вопрос, от 
которого единственно зависит спасение государства, не следует 
останавливаться ни перед какими соображениями 
справедливости или несправедливости, человечности или 
жестокости, славы или позора. Впоследствии появился термин 
«макиавеллизм», обозначающий политику, которая пренебрегает 
законами морали и при достижении политических целей 
использует антигуманные средства.
При таком видении государства особая роль в нем принадлежит 
правителю



Томас Гоббс
По Гоббсу, построить политическую теорию, способную возвыситься над интересами 

группы частных лиц можно, лишь перенеся методы геометрии в область политики. Гоббс 
полагал, что эти методы потому не используются при изучении общества что их 
применение может затронуть частные интересы людей.
Гоббс делает вывод: в центр исследования следует поставить не частные интересы, а 

интересы и сущность человека, что позволит выяснить особенности его естественной и 
общественной жизни. Изучение общественных явлений дает основу философии 
«политического тела». По Гоббсу, если разложить структуру общества на отдельные 
части, можно убедиться, что существенной частью общества является человек, 
гражданин, т.е. человек в государстве.
Гоббс считает возможным проводить аналогию между государством и машиной, 

«искусственным телом», которое создано человеком для сохранения своей жизни. 
Государство — это, согласно Гоббсу, «механическое чудовище», обладающее 
необычайной и страшной силой: оно может защитить интересы человека, интересы 
партий и большой общественной группы.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



Государство Гоббс рассматривает как результат договора между 
людьми, положившего конец естественному догосударственному 
состоянию «войны всех против всех». Он придерживался принципа 
изначального равенства людей. Отдельные граждане добровольно 
ограничили свои права и свободу в пользу государства, задача которого 
— обеспечение мира и безопасности. Гоббс превозносит роль 
государства, которое он признаёт абсолютным сувереном. В вопросе о 
формах государства симпатии Гоббса — на стороне монархии. 
Отстаивая необходимость подчинения церкви государству, он считал 
необходимым сохранение религии как орудия государственной власти 
для обуздания народа.
Гоббс считал, что от деятельности государства зависят сама жизнь 
человека, его благосостояние, сила, разумность политической жизни 
общества, общее благо людей, их согласие, которое составляет условие 
и «здоровье государства»; его отсутствие приводит к «болезни 
государства», гражданским войнам или даже смерти государства. 
Отсюда Гоббс делает вывод, что все люди заинтересованы в 
совершенном государстве. По Гоббсу, государство возникло в результате 
общественного договора, соглашения, но, возникнув, оно отделилось от 
общества и подчиняется коллективному мнению и воле людей, имея 
абсолютный характер. Понятия добра и зла различаются только 
государством, человек же должен подчиняться воле государства и 
признавать дурным то, что признает дурным государство. При этом 
государство должно заботиться об интересах и счастье народа. 
Государство призвано защищать граждан от внешних врагов и 
поддерживать внутренний порядок; оно должно давать гражданам 
возможность увеличивать свое богатство, однако в безопасных для 
государства пределах.


