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Цель — ничто, движение — все Э. Бернштейн
Можно считать, что этический социализм появился из-за стремления соединить этику

И. Канта, которая трактуется как этическое мировоззрение, и социально-экономическое
учение К. Маркса. Этический социализм - система представлений, которая развивается в
рамках реформистской концепции «демократического социализма».

Она объясняет социалистический идеал, который следует из нравственных принципов.
Теорию этического социализма можно найти в учении И. Канта о «практическом разуме».
[1] Из основных представителей стоит упомянуть: Г. Когена, П. Наторпа, Э. Бернштейна
и П. Нельсона. Далее я подробно остановлюсь на учение Э. Бернштейна и его понимании
неокантианства.

Последователи данного учения начинали с предложений «добавить» в марксизм эти-
ческие принципы в неокантианском духе. Затем они пришли к выводу, что более верно
телеологическое понимание социализма, т.е. следует заменить социальный анализ капи-
тализма нравственным осуждением его пороков. Приверженцы этического социализма не
принимают идеи о естественном и историческом характере социального процесса, а также
о переходе к социализму как последовательному и закономерному результату разрешения
противоречий капиталистического общества. Представители этого направления утвержда-
ют, что марксизм ведет к краху, не уделяет должного внимания человеческой инициативе,
исключает проблему личной ответственности каждого за свою судьбу и будущее общества.
[2] «Этические мотивы» заменяют социальный детерминизм. Взамен концепции классовой
борьбы появляется концепция «социальной педагогики». Данная концепция необходима,
чтобы сделать общественную жизнь гармоничной, выявляя идеалы социализма, которые
заложены в душе каждого человека, независимо от его классовой принадлежности. Нрав-
ственная эволюция, а не социальная революция – путь человечества к социализму. Мы
наблюдаем это, в первую очередь, как комплекс ценностей этики, идеал, который так же
желанен, как и недостижим.

Важно отметить, что этическое обоснование классического, кантианского социализма
наиболее распространено в Социал-демократической партии Германии и в Социалистиче-
ской партии Австрии. На протяжении XX века этический социализм был идейной основой
европейской социал-демократии.

Идеи Э. Бернштейна как представителя неокантианства Э. Бернштейн считал мета-
физическими не только материализм, но и некоторые идеи Гегеля, поэтому объяснял
их как ненаучные. Э. Бернштейн утверждал, что материализм, на котором основывал-
ся марксизм, нужно заменить неокантианством Это проявилось в лозунге «Кант вопреки
притворству». По его мнению, «чистый или абсолютный материализм столь же спириту-
алистичен, как и чистый или абсолютный идеализм. . . Новейшие материалисты, подобно
крупнейшим современным естествоиспытателям, решительно становятся на точку зрения
философии Канта». [3]
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Можно считать, что неокантианство появилось как реакция на новейшее время. Старое
кантианство не могло ответить на вопросы нового времени, в котором активно развива-
лась наука. Появились две школы – марбургская и баденская. Их объединяло то, что вещь
в себе уже не была актуальна, это стало лишним понятием. «Мир существует для нас».
[4] Представители этих школ утверждали, что «познание того мира, в котором мы живем,
есть дело частных наук». У философии же иная задача: исследовать сам процесс научного
познания, быть своего рода наукой о науке, или наукоучением. Таким образом, неокан-
тианцы избавляются от чувственного элемента познания. С точки зрения их концепции,
научное знание не имеет ничего чувственного. Чувственное восприятие может играть роль
стимула либо побуждения, но ничто чувственное не входит в состав научной теории. У
неокантианцев процесс познания сводится к логичному процессу. В более широком смысле
метод включает "никогда не завершающееся творчество культурной жизни человека".

Важно также отметить, что Фрейбургская (Баденская) школа утверждала, что необхо-
дима формулировка методологии гуманитарных наук, проблемы ценностей. Они рассмат-
ривают в основном социальные науки. Я рикими представителями школы были Вильгельм
Виндельбанд, Генрих Риккерт.

Нельзя не сказать, что Э.Бернштейн – основоположник социал-демократии. Он счи-
тал, что «социализм не только по времени, но и по внутреннему своему содержанию»
является «законным наследием» либерализма. Речь шла о таких принципиальных для
обоих течений вопросах, как свобода личности, хозяйственная самостоятельность отдель-
ного индивида, его ответственность перед обществом за свои действия и т. д. По мыс-
ли Бернштейна, «демократия — это средство и в то же время цель. Она есть средство
проведения социализма, и она есть форма осуществления этого социализма». Он считал,
что в политической жизни только демократия является формой существования общества,
пригодной для осуществления социалистических принципов. По его мнению, реализация
полного политического равенства является гарантией реализации основных либеральных
принципов. Именно в этом Бернштейн видел сущность социализма. В социалистической
интерпретации либеральных принципов он выделял три основные идеи: свободу, равен-
ство, солидарность.

С точки зрения социал-демократов – это не конкретный общественный строй, а про-
цесс внедрения социальной справедливости в общественную жизнь. Этот процесс не име-
ет конкретно-экономических и политических ограничений и длится бесконечно. В основе
социал-демократизма лежит доктрина "демократического социализма или "социализм с
человеческим лицом".
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