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Введение.

Философское наследие Ангонно Грамши -  вклад в 
современный творческий марксизм.

Значение и перспективы.

I. Социология.

Грамши и его время. Грамши как практик, революционер, 
основатель и руководитель коммунистический партии Италии, 
но определению Тольятти «человек действия». Ііго наследие
-  как руководство к  действию.

Цель его теоретических трудов - дать рабочему классу 
Италіиі сознание класса руководящего.

Основная проблема: разрешение социально-исторических 
противоречий между ірудяишмися массами и современным 
капиталистическим государством, между Югом Италии и сс 
Севером, между городом и деревней, между народом и ин
теллигенцией и борьба за подлинное национальное единство 
страны как борьба за единство интернациональное, за соіща- 
диетическое преобразование общества и его возрождение.

Обращение Грамши к эпохе Возрождения и Рнсорджнмсн- 
то для исследования конкретно-исторических условий обнов
ления современного итальянского общества.
110



Рабочий класс п его гегемония -  сила, способная осущест
вить единство страны через разрешение противоречий, не ре
шенных Возрождением и Рнсорджименто.

Роль союзников -  южного крестьянства и прогрессивной 
иігтеллигенини, левых сил.

Определение Грамши коммунистической партии -  как 
«коллективного интеллигента».

«Унита» (единство) -  орган Итальянской компартии, объ
единивший все левые силы страны, созданный Грамши и на
званный им программное значите.

Проблемы исторического материализма в трудах Антонио 
Грамши.

Марксизм и современная культура.

I I .  Культура.

Грамши как мыслитель. «Тюремные тетради», «Письма из 
тюрьмы»*и статьи в «Ордиис нуово».

Италия между мировыми войнами.
Идеи единства человеческого рода, прсдложеішая эволю

ционистами X IX  века, и ее дальнейшее развитие в трудах А н
тонио Грамши. .

«Человечество, - писал Грамши в 1919 году, - не может дол
го пребывать в состоянии раскола. Человеческий род тяготеет 
к  внутреннему и внешнему единству, к такой системе мирно
го сосуществования, которая позволила бы перестроить весь 
мир! Социальный строй должен быть таким, чтобы он мог 
удовлетворять человеческие потребности».

Культура -  мир -  обработанный мыслью и мускулом. Гума
низм -  содержание культуры.

История культуры динамическое стремление человечес
тва к  единению через разрешение противоречий «между че
ловеком и природой, человеком и человеком, полипное раз
решение спора между существованием и сущностью, между 
опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и
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необминмосгио. между ІШДІИІІЛОМ и родом» (Марит).
Историко-социальный аспект культуры.
Культура как созидание ценностей.
Эпа\а Возрожден»»» по Грамши как Велика* культурна* 

революция. Ее общеисторическое значение. Зала; и Восток 
Не нсгоки и упадок. Прогресс и регресс.

Культурная революция - воспроизводство материальных 
в  культурных ценностей на высшей ступени ֊  во трощенный 
синтез. Воспроісзводство на высшей ступени как основной 
закон учения (философии) о культуре.

«Встать на точку зрения «одной-сдішствснной» линии про
грессивного развития. - а'ворнт Грамши, - на которой всякое 
новшесгво аккумулируется и становится предпосылкой дру
гих достижений, будет серьезной ошибкой: существует tie 
іольхо много линий (путей), но происходи і и отступление на
зад на «наиболее прогрессивном** пути».

Культура и политика.
Культура н насилие.
Насилие следует примсиягь только к  насильникам.
Культурз ֊  как созндение и познание, как стремление к  аб

солютной истине и подлинной свободе.
Насилие в области культуры ֊  превращается в антикульту, 

ру. Крайность иерсходиі в противоположность. Вне культуры 
нет культуры.

На самом леле не сушссгвовало «культуры ИуришкевнчсГ»
II Сгруие», как н не существовало «культуры фашизма»; ибо 
подобные «культуры» не обладили ценностью. «Две культу
ры» следует понимать в смысле культуры и антикультуры.

«Пели политический деятель осуществляет нажим с це
лью заставить искусство своей эпохи выражать определен пи Гі 
культурный мир эго будет политическим актом, а не прояв
ление художественной крніпки, ибо если культура, за кото
рую идет борьба, япляется живым и необходимым делом, 
ее стремление к  ризпнтню становится неудержимым и она 
найдет своих художников. Если же, несмогря на нажим, этого 
стремления не видно, и оно не дсйсгвусг, то это означает, что 
речь шла о ложной ո  фальшивой культуре ... (Грамши).
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Интеллигенция и народ.
Кроче и Грамши.
Закон стадийности развития истории культуры. Стадий

ность культурной революции. Гегель. Грамши.
Наіиюнальное и интернациональное.
Борьба та новую культуру как борьба за новую действи

тельность.

I I I .  Эстетик».

Эстетика наука, изучающая законы развития искусства
-  является составной частью науки о культуре.

«Исследование литературы является, таким образом, исто
рией культуры, а не литературной историей, или лучше ска
зать, не историей литературы, поскольку она является час
тью и асгипом более широкой истории - истории культуры» 
(Грамши).

Закон воспроизводства на высшей ступени в искусстве.
Основной недостаток наших учебников по эстетике: сбли

жение ее больше с логикой, нежели с истмаггом. т.е. отсутствие 
историзма, отсутствие связи с художественной практикой.

Теория ценности.
Форма и содержание искусства в трактовке Грмаши.
Диалектика взаимоотношений политика и художника, т.е. 

п о л и т и к и  и искусства.
«... Необходимо помнить о следующем критерии, - говорит 

Грамши, -  о соотношении литературы и политики: литератор 
неизбежно будет иметь менее точные и определенные перспек
тивы, чем политический деятель, он должен быть менее «сек
тантом», если так можно выразиться, но в «противоречивом» 
смысле. Для человека политики всякий «фиксированный» об
раз a priori является реакционным: политик рассматривает 
все движение в его становлении. Художник, напротив, должен 
иметь образы «фиксированные», которым придаиа их оконча
тельная форма. Политик представляет себе человека таким, 
каков он есть, и в то же самое время -  каким он должен быть, 
чтобы достигнуть определенной цели; его работа как раз в том
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II состоит, чтобы П р и в е с ти  лкигі» в движение, вывести их и  
пределы нынешнего дня н сделать их способными коллектив
ным путем достигнут* посгаленноГі цели, то есть «сообраю- 
ешъсж» с целью. Художник показывает по необходимости «то. 
что есть», в данный момент индивидуального неоформленно
го II тл., - показывает реалистически. Поэтому с лошшічесюГі 
точки зрения политик никогда не будет доволен художником и 
не может стать им: он будет всегда находить, что тот плетет
ся в хвосте, всегда анахроничен, всегда отстает ог реального 
движения».

Стадийность развития искусства.
Народная литература.
Критерии художественной критики.
Крппіка фрейдизма.
«Катарсис» в определении Грамши. Ороско.
Прекрасное -  художественно воплощенный идеал, пред- 

с п ів ш н Г і как ценность. Ее неторнчноегь. Сократ Гсгелі..
Эмоциональный образ ֊  наиболее полная единица искусст

ва. как сущность нскусстйа.
Грамши. Луначарский. Брехт. Пикассо.
«Эффект очуждения» - Verfrcindung у Брехта ( не путать с 

отчуждением - Enfrcmdung у Гегеля п Маркса) н «отдаление» 
у Грамши.

Неореализм и веризм.
Новое искусство.

1976 л
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