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ГРАМШИ (Gramsci) Антонио (1891-1937) - итальянский философ, политолог, социолог,
политический деятель. В 1911-1915 учился в Туринском университете, откуда ушел по
болезни. Занялся журналистикой. Сотрудничал в изданиях социалистов: газете
"Аванти!" (с 1915 - член редакции туринского издания) и еженедельнике 

"Гридо дель пополо". Испытал воздействие идей итальянского неогегельянства (Кроче и
Джентиле), был сторонником идей "сардинизма" (освобождения острова Сардиния от
гнета "пришельцев с континента"), увлекся марксистским социализмом. Г. ставил перед
собой задачу "корректировки" марксизма, интерпретируемого им как "экономический
детерминизм", с позиций культурной и исторической проблематики. С 1913 - в
Итальянской социалистической партии (ИСП). Во время и после Первой мировой войны
происходит радикализация его взглядов: вошел в "революционную фракцию
непримиримых" (1917), стал одним из организаторов (совместно с П.

 Тольятти, У. Террачини и А. Тоской) нового еженедельника "Ордине нуово" (1919), был
одним из идеологов движения фабрично-заводских советов как формы самоуправления
рабочих (1919-1920). Неудача всеобщей забастовки в апреле 1920 в Турине послужила
основанием для написания и направления доклада Национальному совету ИСП, в
котором Г. дал принципиальную критику деятельности и общей линии руководства
партии (опубликован под заглавием "За обновление социалистической партии"), а также
сделал прогноз возможности диктатуры буржуазии в Италии.

 После раскола ИСП в 1921 вошел в ЦК образованной Коммунистической партии Италии
(КПИ). Одновременно Г. был утвержден главным редактором "Ордине нуово" (который
стал ежедневным органом КПИ). В 1922-1923 и в 1925 участвовал в работе Коминтерна в
Москве. С 1923 - в Вене, где готовил издание газеты "Унита".

 В апреле 1924 избран в парламент, что позволило ему вернуться на родину. С августа
1924 - генеральный секретарь ЦК КПИ. В 1926 пишет работу "Некоторые аспекты
южного вопроса", где выдвинул ряд идей, развиваемых им во всем последующем
творчестве (идеи гегемонии, структуры господства, роли интеллигенции). 

В ноябре 1926 арестован. В 1929 осужден на 20 лет Особым трибуналом в Риме по
обвинению в заговоре с целью свержения государственной власти, с 1929 по 1935 (пока
позволяло здоровье) работает в тюрьме над своим основным трудом "Тюремные
тетради".
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 С 1933 по 1935 - в клинике, куда был помещен после очередного обострения болезней.
В октябре 1934 получил условное освобождение. Последние годы жизни провел в
клинике в Риме. В 1947 опубликованы его "Письма из тюрьмы", в 1948-1951 - "Тюремные
тетради". В Италии вышло его 12-томное собрание сочинений (в 1980-х было
предпринято новое расширенное издание).

Г. работал в круге идей марксизма (см.), квалифицируя свою позицию как философию
практики, преодолевающую крайности как экономического детерминизма (Бухарин -
см.), так и идеалистических трактовок практики (Б. Кроче).

 Выступал против деления марксизма на философию (диалектический материализм) и
социологию (исторический материализм), провозглашая тождество философии и
истории. Философия, по Г., должна быть взята в ее конкретно-исторической
обусловленности, историческое (сфера человеческих действий) приоритетно перед
логическим. "Философия практики" - это абсолютный "историзм". В свою очередь,
необходимо "абсолютное очеловечивание истории". Нет истории помимо человеческих
действий, активного практического отношения человека к миру.

 Философия должна обеспечивать "катарсический синтез" (точнее - синтезы) -
способствовать высвобождению человека из-под власти экономического базиса,
осознанию им себя как деятеля, способного ставить и решать социальные задачи, меняя
тем самым общественные отношения. Рассогласование базиса и надстройки, по Г., -
постоянная тенденция исторического развития. Преодоление этого рассогласования -
постоянная задача практического изменения мира. Базис при этом рассматривается Г.
как "реальное прошлое", как условие настоящего и будущего, сложившееся в конкретной
истории. Практическая деятельность является единственно "реальным познанием",
проверяющим идеи на их (не) воспринимаемость социальными субъектами. Теория
познания должна фокусироваться не столько на объективности действительности,
сколько на отношении человека к действительности.

Г. вводит понятие "человечески объективного" (или "всеобще субъективного") и
утверждает, что по мере развертывания практики наши субъективные знания
становятся все более объективными, вскрывают всеобщие закономерности мира (во
многом благодаря и критическому анализу сознания философией). Таким образом,
объективное тождественно человечески объективному, которое, в свою очередь,
тождественно исторически субъективному.

 Нет абсолютных идеальных форм, знания самого по себе. Любое знание несет в себе
ограничения эпохи и культуры, в которых оно было продуцировано. Поэтому оправдание
любой философии - в ее превращении ("переворачивании") в норму практического
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поведения более или менее значительных групп людей. Отсюда одна из основных задач
философии - исследование форм обыденного и массового сознания, их
восприимчивости к новым идеям. Решая ее, марксизм пошел по пути упрощения своей
сути: вместо преодоления идей немецкой классической философии, т.е. возвышения
уровня философствования, воспринял ряд идей метафизического материализма, легче
воспринимаемых обыденным сознанием. Это, по Г., сделало его непригодным для
противостояния идеологиям образованных классов. Решить эту проблему, снять
противоречия философии и обыденного сознания, высокой и низкой культуры,
интеллигенции и народа, теории и практики (в конечном счете), может, согласно Г.,
только философия практики, ставящая своей целью конструктивную критику
обыденного сознания с целью его возвышения, и противопоставление конструктивных
(опять же) аргументов немарксистским видам философии. Отождествление теории и
практики является, считает Г., критическим актом, в котором доказывается
рациональность и необходимость практики или реалистичность и рациональность
теории.

 В результате должна быть выработана "философия эпохи", способная воспроизводить
себя через механизм веры в обыденном сознании. Основная задача по ее выработке
принадлежит интеллигенции, осуществляющей не просто интеллектуальные действия, а
руководящей и организующей с позиций конкретных классов и социальных групп,
теоретическое и практическое отношение людей к миру, т.е. формирующей
коллективную волю. Г. различает "органическую" (специально создаваемую для решения
актуальной задачи) и "традиционную" ("наследуемую" новой эпохой) интеллигенцию. Без
органической интеллигенции невозможно обеспечение гегемонии социальных групп и
классов в обществе.

"Гегемония" - одно из центральных понятий социологии и политологии Г. Она включает
в себя два уровня: горизонтальный, обеспечивающий союз под руководством
доминантных группы или класса социальных сил, и вертикальный - занятие группой или
классом господствующего положения в общественной жизни, возвышение их роли до
общенационального, государственного уровня. Ступени гегемонии: 1)
экономико-корпоративная; 2) осознания общности классовых интересов; 3) выхода
интересов за рамки класса и превращения их в интересы других классов, т.е. полная
гегемония.

 Экономика лишь создает почву для распространения определенного мышления,
постановки и решения актуальных задач. Полная гегемония предполагает не только
экономическое и политическое, но и интеллектуальное и моральное единство
действующих субъектов на основе выработанной органической интеллигенцией
философии и идеологии, оправдывающей (обосновывающей) историческую миссию
доминирующего класса (группы).
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 Полная гегемония предполагает осознание себя как субъекта общенационального
процесса ("субъективная ступень гегемонии"). Неполнота гегемонии класса или группы
ведет к диктатуре как форме компенсации собственной ущербности, - это искушение
"цезаризмом", одной из форм которого является фашизм (см.).

Учение о гегемонии тесно связано у Г. с его теорией власти и господства. Гегемония
включает в себя две стороны: насилие (принуждение, подчинение) и согласие
(убеждение, руководство), которые, взаимопроникая друг в друга, и конституируют
феномен власти, реализующийся в господстве определенных социальных групп и
классов. Господство выступает как производная от процессов, происходящих в
политическом и гражданском обществах, и в стоящем за ними экономическом обществе.
Политическое общество связано с государством, т.е. с принуждением. Гражданское - с
общественными организациями, т.е. с принципами добровольности. Единство
политического и гражданского обществ, устанавливаемое классом (группой), занявшим
доминирующее положение (реализовавшим полную гегемонию), порождает
"исторический блок" как конкретно-историческую целостность социокультурной жизни.
(Понятие "исторический блок" используется Г. вместо понятия
"общественно-экономическая формация".)

 Рассогласование исторического блока есть проявление кризиса сложившейся системы
гегемонии. Достижение гегемонии предполагает "маневренную войну" как стратегию
достижения господства в политическом обществе и "позиционную войну" как стратегию
достижения доминантных позиций в гражданском обществе. Основная стратегия и
гарант окончательного установления гегемонии - борьба за гражданское общество (см.).
Отсюда новая (расширенная) трактовка Г. современного государства ("интегральное
понятие государства") как синтеза политического и гражданского обществ (гегемония,
предполагающая "этико-политическое" руководство, основанное на согласии,
облекается в "броню принуждения"). Достижение государством данной ступени своего
развития предполагает коренную "интеллектуально-моральную реформу" общества, т.е.
преобразования в области культуры, воспитания, образования. Всякое отношение
гегемонии - это, по необходимости, отношение педагогическое, отмечает Г. Отсюда его
концепция "активной созидательной школы", ориентированная на организацию
самообучения людей. Таким образом, Г. создал собственную оригинальную
философскую концепцию, многие положения которой созвучны и во многом
предвосхищают идеи неомарксизма (см.) и других направлений философской мысли
второй половины 20 в.

В.Л. Абушенко

  

 4 / 4


