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Экономические идеи Э.Бернштейна 

БЕРНШТЕЙН (Bernstein) Эдуард (1850-1932) - теоретик и деятель 
европейского социал-демократического движения. В 1872 примкнул 
к немецким социал-демократам. В 1881-90 редактировал 
центральный печатный орган социал-демократической партии 
газету «Социал-демократ». С 1902 входил в состав социал-
демократической фракции рейхстага. В 1917 вместе с Каутским 
участвовал в создании «Независимой социал-демократической 
партии». Принимал активное участие в деятельности II 
Интернационала. Автор ряда работ по теории и истории 
социалистического движения. Основные сочинения: «Проблемы 
социализма» (серия статей, 1896-1898), «Проблемы социализма и 
задачи социал-демократии» (1899), «Очерки по истории и теории 
социализма. Сборник статей» (1890-1899), «В защиту свободы 
науки. Сборник статей» (1898-1899), «Возможен ли научный 
социализм?» (1901), «Социализм» (1922) и др. В конце 19 в. 
Берштейн поставил вопрос о статусе и действенности 
марксистского социализма в новой исторической ситуации. 

Берштейн призвал отказаться от революционного толкования материалистической диалектики, 
утверждая, что основной принцип социального развития, особенно сложных систем, - эволюционный. 
Считал, что в усложнившемся по своей структуре современном обществе возможно лишь постепенное 
преобразование экономических, политических и других социальных институтов, а любая попытка 
насильственно прервать эту постепенность, чревата кризисом или катастрофой.  



По его мнению , процесс концентрации производства в промышленности замедляется, а в сельском 
хозяйстве практически не происходит, монополии устраняют анархию производства и ведут к 
исчезновению глобальных экономических кризисов, развитие акционерных компаний ведет к 
«демократизации капитала», т.к. распространение акций является средством для совладения 
собственностью для широких слоев населения. Также Берштейн пытался доказать, что собственность 
в своей корпоративной форме есть признак наступающего процесса, при котором класс капиталистов 
постепенно вытесняется административной стратой, интересы которой совпадают с интересами 
большинства общества. В вопросе собственности придерживался мнения, что «коллективная 
собственность» разовьется не вследствие насильственного уничтожения капиталистической 
собственности, а через постепенное обобществление, под которым понимал создание «общественных 
и товарищеских предприятий», основанных на кооперативных началах. Допускал возможность при 
социализме частной собственности на мелкие и средние предприятия, но исходной формой 
социалистических общественных отношений считал кооперацию, кооперативную собственность, а не 
огосударствление средств производства и общественное присвоение, которое «имело бы последствием 
безграничную трату производительных сил, бессмысленную экспериментацию и бесцельное 
насилие...». У Б. было много последователей, прежде всего среди германской социал-демократии, во 
Франции - мильеранисты, в России - «легальные марксисты» (Струве), «экономисты» (С. Прокопович, 
Е. Кускова). В современном социал-демократическом движении существует немало сторонников Б., он 
считается классиком современного социализма на Западе, положившим начало размежеванию 
реалистической и утопической традиции в социалистической теории. Его идеи легли в основу 
концепции демократического социализма - наиболее распространенной теории социалистического 
реформаторства. 



И Каутский и Гильфердинг были сторонниками парламентских методов борьбы за власть, что 
нашло отражение и в их экономических воззрениях. Считали, что: 1) господство крупного 

капитала приведет к прекращению борьбы между международными картелями, к возникновению 
«ультраимпериализма»; 2) планомерная организация производства приведет к «организованному 
капитализму»; 3) переход от «организованного капитализма» к социализму будет осуществляться 

при использовании рабочим классом механизма парламентаризма.
Социал-демократы Германии выступили с идеей «хозяйственной демократии» как возможности 

«мирной трансформации капитализма в социализм за счет возрастания участия рабочих в 
управлении капиталистическими предприятиями».

Рудольф Гильфердинг, (1847-1941), один из лидеров 
германской и австрийской социал-демократии и второго 
Интернационала. Теоретик австромарксизма. Основной труд 
– «Финансовый капитал» (1910), одна из первых попыток 
марксистского анализа новых тенденций в развитии 
капитализма конца 19-начала 20 веков. В 1923 и 1928-29 был 
министром финансов в правительстве Веймарской 
республики.



Теория «организованного капитализма» 
После первой мировой войны Р. Гильфердинг отошел от марксизма и выдвинул теорию 
«организованного капитализма», начало которой было положено в его работе «Финансовый капитал». 
Эту теорию он изложил в развернутом виде в 1927 году в докладе на Кильском съезде Германской 
социал-демократической партии. Сущность ее заключается в утверждении, что концентрация капитала 
и развитие монополий ведут к исчезновению конкуренции, анархии производства, кризисов, что 
означает принципиальную замену капиталистического принципа свободной конкуренции 
социалистическим принципом планомерного производства. Постепенное перерастание 
«организованного капитализма» в социализм Гильфердинг считал возможным на основе 
использования рабочим классом механизма буржуазного парламентаризма и демократического 
государства, которое трактовалось как выразитель интересов всего общества. Важное значение 
придавалось также развитию «экономической демократии». С этой концепцией кроме Р. Гильфердинга 
выступали также Ф. Нафтали и Ф. Тарнов. Идеологи «экономической демократии» высказывались за 
перенесение на экономику принципов буржуазно-парламентской демократии. В этой связи 
выдвигалось два лозунга: «контроль монополий и картелей при полном участии профсоюзов» и 
«объединение отраслей промышленности в самоуправляющиеся образования». Они дополнялись 
требованиями дальнейшей демократизации капитала путем выпуска мелких акций для рабочих и 
служащих, привлечения представителей профсоюзов в правления акционерных компаний, создания 
региональных и общенациональных экономических советов с равным участием представителей 
государства, буржуазии и профсоюзов. Привлечение представителей рабочего класса к участию в 
управлении капиталистической экономикой на различных уровнях, хотя и не означает установления 
власти народа над экономикой, действительно может привести к ограничению прерогатив крупного 
капитала. Именно поэтому германские капиталисты встретили идеи «экономической демократии» 
настороженно или неприкрыто враждебно. 



Каутский  подверг  пересмотру основы  марксистского  учения   о   происхождении   государства,   
связал возникновение  государства  с  внешними  завоеваниями,  т.  е.  с  факторами неэкономического 

характера. Однако во многом  позиции  Каутского  сохраняли марксистский  характер,  их  можно  
оценивать   как   социал-демократическую интерпретацию марксизма.

       Идеологи германской  социал-демократии  рассматривали  опыт  Великого Октября как 
обусловленный лишь специфическими  условиями  царской  России  и потому не  представляющий  

никакого  интереса  для  «цивилизованных»  стран.
Последние,  по  их  мнению,  пойдут   по   пути   постепенного   «врастания»
капитализма  в  социализм.   Именно   в   этот   период   возникают   теории

«организованного капитализма» и «экономической демократии».

Каутский Карл (1854-1938), один из лидеров немецкой социал-
демократии и второго Интернационала, центрист. С1883-1917 
редактор теоретического журнала германской социал-
демократии «Нойе цайт». В 80-х гг. 19 – начале 20 века написал 
ряд марксистских работ. С 1881 года жил в Лондоне, где 
познакомился с Энгельсом и тесно с ним сотрудничал в 
1885-1890. С 1905 года повел жесткую борьбу против 
радикальных марксистов (Р.Люксембург и др.) С наступлением 
Первой мировой войны занял пацифистскую позицию. 
Октябрьскую революцию встретил враждебно.



Главным  методом лишения  капиталистической  собственности  своих  функций   австро-марксисты 
считали систему «экономической демократии»,  о  чем  писал  в  работе  «Пути осуществления» (1929) 
К. Реннер. «Экономическая демократия,  утверждал  он,  перенимает функции, которые до того 
считались неотъемлемыми  прерогативами  государственной властью...»  Носителями этих функций  
должны  были  стать, по  Реннеру,  прежде   всего   производственные   советы   на   промышленных 
предприятиях, возникшие в годы революционного подъема 

Реннер (Renner) Карл (14.12.1870, Унтертанновиц, ныне 
Дольни-Дунаёвице, Чехословакия, — 31.12.1950, Вена), 
австрийский государственный и политический деятель; один из 
лидеров австрийской социал-демократии и 
идеологов австромарксизмаРеннер (Renner) Карл (14.12.1870, 
Унтертанновиц, ныне Дольни-Дунаёвице, Чехословакия, — 
31.12.1950, Вена), австрийский государственный и 
политический деятель; один из лидеров австрийской социал-
демократии и идеологов австромарксизма. С 1907 депутат 
парламента от социал-демократической партии, в которой 
возглавлял её правое, реформистское крыло. В начале 20 в. 
вместе с другими австромарксистами выдвинул 
оппортунистическую и националистическую теорию 
"культурно-национальной автономии". Во время 1-й мировой 
войны 1914—18 лидер австрийских социал-шовинистов. В 
ноябре 1918 — июне 1920 государственный канцлер 
Австрийской республики, в 1931—33 председатель 
парламента.  после распада Австро-Венгерской империи и 
первый президент АвстрииРеннер (Renner) Карл (14.12.1870, 
Унтертанновиц, ныне Дольни-Дунаёвице, Чехословакия, — 
31.12.1950, Вена), австрийский государственный и 
политический деятель; один из лидеров австрийской социал-
демократии и идеологов австромарксизма. С 1907 депутат 
парламента от социал-демократической партии, в которой 
возглавлял её правое, реформистское крыло. В начале 20 в. 
вместе с другими австромарксистами выдвинул 
оппортунистическую и националистическую теорию 
"культурно-национальной автономии". Во время 1-й мировой 
войны 1914—18 лидер австрийских социал-шовинистов. В 
ноябре 1918 — июне 1920 государственный канцлер 
Австрийской республики, в 1931—33 председатель 
парламента.  после распада Австро-Венгерской империи и 
первый президент Австрии после Второй мировой войны.



      После второй мировой войны наступает новый этап в развитии демократического социализма в 
Западной Европе. Сразу после войны руководители большинства социал-демократических партий 

Западной Европы, известных своими реформистскими ориентациями, прагматизмом и 
оппортунизмом, неизменно высказывали свою приверженность марксизму.

Но, тем не менее после второй мировой войны в свете опыта фашизма и большевистской диктатуры в 
СССР западно-европейская социал-демократия пошла на решительный разрыв с марксизмом и на 
признание непреходящей ценности правового государства, демократического плюрализма, самого 

демократического социализма. В 1951г. Социнтерн принял свою программу принципов - 
Франкфуртскую декларацию. В ней были сформулированы "основные ценности демократического 

социализма". Она содержала также положение о возможности плюралистического обоснования 
социал-демократами социалистической цели. Последняя точка в этом вопросе была поставлена 

сначала в Венской программе Социалистической партии Австрии (1958г.) и Годесбергской программе 
СДПГ (1959г.), которые решительно отвергли основополагающие постулаты о диктатуре пролетариата, 
классовой борьбе, уничтожении частной собственности и обобществлении средств производства и т.д. 

В последующем по этому же пути - одни раньше, другие позже (некоторые в 80-х гг.) -пошли 
остальные национальные отряды социал-демократии.         Центральное место в построениях 

демократического социализма занимает свобода. В трактовке Годесбергской программы свобода 
означает самоопределение каждого человека. Свобода, игнорирующая равные права для всех людей, 

вырождается в произвол. Равенство дает смысл свободе, которая действительна для всех людей. 
Равные права индивида на самоопределение, на признание его достоинства и интересов составляют 

содержание справедливости. Что касается справедливости, которая не уважает эти права, то она 
неизбежно превращается в уравниловку, которая подминает под себя действительную справедливость. 

Иначе говоря, свобода и равенство обусловливают друг друга. 

Эволюция взглядов социал-демократии после Второй мировой войны



              Социал-реформизм

Идеология социал-реформизма оформилась в конце XIX в. Основной вклад в разработку социал-
демократической идеологии внесли Э. Бернштейн, К. Каутский, А. Бебель и другие. Важнейшие идеи 

современного социал-реформизма изложены в концепции «демократического социализма». 
Основными ценностями данной идеологии провозглашаются солидарность, социальная 

справедливость (как равная свобода для всех, обеспеченная жизненными возможностями), социальная 
обеспеченность, экологическая безопасность, сохранение мира.

Реализация этих ценностей возможна только на пути движения к социализму. Под социализмом 
понимается социально организованное, социально защищенное общество, которое бесконечно 

совершенствуется на ценностях солидарности, социальной обеспеченности, справедливости. Процесс 
бесконечного совершенствования общества на этих ценностях – это и есть социализм. Социализм 

невозможно построить. Социализм, в трактовке идеологии социал-реформизма, есть процесс 
бесконечного движения. (Э. Бернштейн: «Движение – все, конечная цель – ничто»). Движение к 
социализму становится возможным лишь при определенном уровне материальных предпосылок. 

Такой основой является достижение капитализмом уровня развития, при котором в экономике 
доминирует не частный капитал, а ассоциированный. На этой основе происходит разделение функций 

владения и распоряжения капиталом. Капитал превращается в силу общественную. Каждый имеет 
возможность приобрести акции и стать совладельцем собственности. При наличии таких условий 

становится возможным совершенствовать общество на ценностях солидарности, социальной 
справедливости, социальной обеспеченности. Движение к социализму происходит постепенно, 

эволюционно. Широкие слои населения интегрированы в существующую систему экономических 
отношений, поэтому любые радикальные реформы в обществе подрывают солидарность и социальную 

защищенность граждан, то есть базовые ценности социализма. 



Революции несовместимы с социализмом, ибо революция – это диктатура одной части населения над 
другой, это есть уход от демократии, а социализм и демократия неразделимы.

Движение к социально организованному обществу предполагает всяческое содействие развитию 
политической, экономической и социальной демократии. Основной целью развития политической 

демократии является преодоление отчуждения людей от власти. Достичь этого можно, лишь привлекая 
граждан к реальному управлению государственными и общественными делами. В современных 
условиях это возможно лишь через развитие местного самоуправления. В программах социал-

демократических партий предусматривается перераспределение полномочий между центральными и 
муниципальными органами власти в пользу последних, в том числе и налогов. Развитие 

экономической демократии должно способствовать преодолению отчуждения людей от собственности 
и результатов своего труда. Это возможно посредством создания такой экономической системы, 

которая бы утверждала контроль общества над экономикой и использование ее богатства в интересах 
всего общества. Для этого необходимо, чтобы государство играло активную роль в экономике. 

Требуется также привлечение трудящихся к участию в управлении предприятием и распределению 
прибыли. Развитию экономической демократии также способствует ограничение частной 
собственности, (но частная собственность при этом не отвергается), расширение системы 

прогрессивного налогообложения, создание условий для увеличения количества акционеров. Большая 
прослойка акционеров является основой экономической и политической стабильности.

Цель развития социальной демократии состоит в обеспечение социальной защиты всех граждан, 
поскольку общественное богатство воспроизводится усилиями всех. Для этого программы социал-

демократических партий предусматривают реализацию права на труд, бесплатное образование, отдых, 
лечение, строительство дешевого муниципального жилья, социальное страхование и т.д. Не 

допускаются существенные социальные различия. Социал-демократические партии выступают за 
решение социальных проблем на государственном уровне. Общенациональный союз 

предпринимателей, профсоюзы и государство заключают соглашение о росте заработной платы 
безотносительно роста производительности труда в отдельных отраслях. Гарантом соглашения 

выступает государство.


