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КРОЧЕ (Сгосе) Бенедетто (1866—1952) — итальянский философ, историк,
общественный деятель. Неогегельянец. Определял свою философию как
&quot;абсолютный идеализм&quot; (&quot;историцизм&quot;).

 Идеолог либерализма. Ученик Лабриолы, в молодости увлекался марксизмом. Друг и
оппонент Джентиле (разошелся с ним в политических взглядах: в отличие от Джентиле,
поддержавшего фашизм, К. занял оппозиционную последнему позицию). Вместе с
Джентиле с 1903 издавал журнал &quot;Критика&quot;, ставший центром притяжения
интеллектуальной жизни Италии, но вскоре превратившийся в орган, печатавший почти
исключительно их собственные статьи. Самого К. за его влияние в кругах интеллигенции
первой трети 20 в. прозвали &quot;светским папой&quot;.

 Был профессором в Неаполе (1902—1920), в середине 1940-х возглавил воссозданную
им либеральную партию.

 Основные работы: &quot;Исторический материализм и марксистская экономия&quot;
(1900), &quot;Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика&quot; (1902),
&quot;Что живо и что умерло в философии Гегеля&quot; (1906), &quot;Логика как наука о
чистом понятии&quot; (1905), &quot;Теория и история историографии&quot; (1915),
&quot;История Италии с 1871 по 1915&quot; (1928), &quot;История как мысль и как
действие&quot; (1938) и др. Лейтмотив всей философии К. — &quot;нет другой
реальности, кроме духа, и другой философии, кроме философии духа&quot;. В
гегелевской философии, по К., умерла &quot;система&quot; (панлогизм), но живо учение
о конкретном понятии. Нет никаких оснований под объективной диалектикой,
изображающей природу и общество как проявление Абсолютной идеи. Есть только
бесконечный циклический процесс саморазвертывания чистого понятия как
единственная реальность, имеющая две составляющие (два плана реализации) —
теоретическую и практическую.

 Теоретическую образуют эстетика, направленная на единичное, и логика,
схватывающая всеобщее. В свою очередь практическую составляющую презентируют
экономика (проблематика индивидуальных целей) и этика (проблематика общего блага). 

Соответственно философия К. складывается из четырех частей. Эстетика понимается
К. двойственно. С одной стороны, в ней мы имеем дело не с интеллектом, а с фантазией,
не с универсальностью, а с индивидуальностью, не с отношениями, а отдельными
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вещами, не с понятиями, а образами. Следовательно, это область до и вне логического
интуитивного познания. Интуиция не только первична и автономна от интеллекта, но и
является всеобщей формой познания. По мысли К., &quot;в интуиции мы не
противопоставляем себя как эмпирические существа внешней реальности, а
непосредственно объективируем наши впечатления, каковы бы они ни были&quot;.

 С другой стороны, эстетика — &quot;наука о выражении&quot; (интуиции вне
логических схем). Средством выражения является слово. Следовательно, эстетика
одновременно является и &quot;общей лингвистикой&quot;. Справедливо и обратное
утверждение: всякое выражение имеет эстетический характер. Язык, связывая
интуицию и выражение, позволяет конституироваться феноменам искусства, вообще
&quot;оформиться&quot; (т.е. обрести форму) любым содержаниям, но, связывая
интеллект и абстрактные конструкты, порождает возможность псевдопонятий науки.
Логика рассматривается К. как наука о чистом понятии. Связывая интуицию с
интеллектом, она делает возможной философию как учение о развертывании
конкретного понятия, т.е. понятийном схватывании индивидуального. В отличие от
Гегеля и Джентиле К. считает принципом самодвижения понятий не их противоречия, а
различения. В этом отношении К. говорит не о линейной бесконечности, а о круговой
связи различений (импликативной связи понятий внутри каждой из сфер духа). От
эстетики и логики К. переходит к философии практики — к экономике, в ведение
которой подпадает любая целесообразно структурированная деятельность, и — к этике,
охватывающей все действия, определяемые императивом, должным.

 Философия практики — это сфера проявления особенного и всеобщего воли,
объективации, экстернализации выражения в физических средствах. Таким образом
внутри духа в органическом единстве взаимодействуют красота, истина, польза и добро.

Диалектика различений (круговое движение духа) обессмысливает вопрос об
абсолютной первооснове, так как в этом движении первое постоянно делается вторым,
а второе — первым.

 Это круговое движение и представляет собой подлинное единство и тождество духа с
самим собой, вскрывает связь форм духа как обладающих самостоятельностью, не
позволяющей растворять практику в мышлении (в &quot;актуальном действии&quot; у
Джентиле). Философское понятие представляет собой саму внешнюю
действительность и тем самым уже не абстрактно, а конкретно. Если научные
абстракции полагают различение как взаимоисключение, а порядок задают как
координацию и субординацию, то философские понятия схватывают связи и отношения,
полагая различения как фазы процесса и задавая порядок как непрерывный процесс
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развития.

 Таким образом диалектика выражает внутренний ритм исторического бытия как
развертывания духа. Она есть способ теоретического воспроизведения процесса
возникновения идеального на основе внутреннего саморазличения реального. При такой
трактовке в системе К. не оказывается места для Бога в христианском его понимании.

 Он растворяется в истории (имманентен ей), понятой как историческое сознание в его
теоретических и практических аспектах (как мысль и действие, сменяющие друг друга и
порождающие движение истории). Отсюда второе определение философии К. как
&quot;историцизма&quot;: &quot;жизнь и реальность есть история, и не что иное, как
история&quot;. Историческое сознание (история) выступает как высший синтез теории и
практики, мысли и действия: искусства и философии в мысли, этики и экономики (в
данном случае как политики) в действии.

 История есть история индивида, поскольку он универсален, и есть история
универсального, поскольку оно индивидуально. Она есть развертывание свободы
(поскольку люди свободны уже в силу того, что они живут и мыслят) как безусловного
(не зависящего от фактических условий) начала, которое тем действенней, чем больше
препятствий встречает при своей реализации. Таким образом, исходя из одних и тех же
оснований, К. сделал во многом иные философские и политические выводы, чем его
друг и оппонент Джентиле, но, с другой стороны, как отмечал Грамши, —
&quot;философию К. нельзя... рассматривать независимо от философии Джентиле.
Любой Анти-Кроче должен быть и Анти-Джентиле&quot;.

В.Л. Абушенко
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