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Личная корреспонденция как источник 
по истории германской и международной 
социал-демократии: по поводу публикации 
Eduard Bernsteins Briefwechsel mit Karl  
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Аннотация: Исследуется фундаментальная публикация переписки между Э. Бернштейном и К. Каутским, 
которая позволяет пролить свет на целый ряд фактов из биографии ведущих теоретиков германской социал-
демократии в межвоеннный период (1918–1932 гг.), а также содержит информацию по истории социали-
стического движения практически всех европейских стран. Переписка Бернштейна и Каутского представляет 
собой ценнейший исторический источник, который будет полезен как современным, так и будущим генерациям 
исследователей истории социал-демократии, социалистической теории. Методологической основой исследова-
ния служат принципы историзма и научной объективности. Применяется биографический метод, при помо-
щи которого личная корреспонденция позволяет в наиболее полной форме воccоздать биографические данные о  
Э. Бернштейне, К. Каутском, других лидерах германской социал-демократии. Изучение переписки, ее эволюции 
позволяет посредством концептуальных конструкций рассмотреть корреспонденцию как некую социальную 
реальность. В результате анализа корреспонденции, опубликованной в томе, авторы пришли к выводам о том, 
что после 1918 г. и, особенно в 1920-е – начале 1930-х гг. и Бернштейн и Каутский довольствовались статусом 
кабинетных теоретиков, которых почитали за былые заслуги, но их роль и влияние на политическую линию и 
идеологию социал-демократии были невелики. Тем ценнее те их оценочные суждения о событиях 1920–1930-х гг., 
что содержатся в корреспонденции (например, по таким вопросам, как восстановление социал-демократиче-
ского Интернационала и его деятельность, образование новых независимых государств и национальный вопрос, 
отношение к фашизму). 
Annotation: The article reviews the solid publication of the correspondence between E. Bernstein and K. Kautsky, which 
sheds light on many points in the biographies of these two leading theoreticians of the German Social Democracy movement in 
the period between the wars (1918–1932). This book also contains vast information on the history of the Socialist movement 
of practically all the European countries. The letters of Bernstein and Kautsky are an extremely valuable historical source that 
will be useful to modern, as well as to the future generations of researchers in Social Democracy and Socialism histories. The 
study of the publication is based methodologically on the principles of historicism and scientific objectivity. The biographi-
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cal method, also applied to this private correspondence, has allowed reconstituting in a most complete form the biographical 
information of E. Bernstein, K. Kautsky, and of other leaders of German Social Democracy. Examining the letters and their 
content evolution through conceptual constructions permits to view this source body as a certain social reality. The analysis 
of the correspondence led the authors of the review to conclude that both Bernstein and Kautsky after 1918, and certainly in 
the 1920s – beginning of the 1930s, had to be content with the status of cabinet theoreticians, being honored for their past 
contributions, but their role and influence on the political line and ideology of Social Democracy were not great. This makes 
all the more valuable the comments on the events of the 1920–1930s in their correspondence (such as on the question of the 
restoration of the Social Democratic International and its functions, the formation of new states and the national question, 
attitude towards Fascism).

Ключевые слова: история, германская социал-демократия, Эдуард Бернштейн, Карл Каутский, Веймарская 
республика, корреспонденция, Социалистический Рабочий Интернационал, фашизм, идеология, Луиза Каутская.

Key words: history, German Social Democracy, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Weimar Republic, correspondence, 
Labour and Socialist International, Fascism, ideology, Luise Kautsky.

Эдуард Бернштейн и Карл Каутский – 
ключевые фигуры в истории герман-
ской, австрийской и международной 
социал-демократии в период Второго 

интернационала и в межвоенные годы. их тру-
ды и корреспонденция, крупнейшими центрами 
хранения которых являются институт социаль-
ной истории (амстердам) и Российский государ-
ственный архив социально-политической исто-
рии (РгаСПи), содержат ценнейшую информа-
цию. Особенно объемны архив Карла Каутского 
и фамильный архив Каутских в амстердаме, в ко-
торых хранится только около 10–12 тыс. писем, 
адресованных Каутскому. При этом, как считает 
голландский исследователь лео ван Россум, по-
ловина писем, полученных Каутским, до наших 
дней не сохранилась1. Материалы и документы 
из архивных собраний Бернштейна и Каутского 
представляют особую ценность не только тем, 
что дают важную информацию о жизни и дея-
тельности этих социалистических теоретиков, 
но и тем, что содержат информацию по истории 
социалистического движения практически всех 
европейских стран (особенно – России), а также 
ряда стран америки, азии, африки. 

Корреспонденция К. Маркса, ф. Энгельса, 
К. Каутского, других лидеров международного 
рабочего и социалистического движения начала 
публиковаться уже в первой трети ХХ в., и уже 
тогда стала предметом изучения и дискуссий2. 

1 См.: Rossum L., van. Kautskys Wirkung auf die Parteien der 
II. internationale: Südosteuropa // Marxismus und Demokratie: 
Karl Kautsky Bedeutung in der sozialistischen Arbeiterbewegung. 
Frankfurt/ M., New York,1992. S. 300. 
2 См.: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels uns Karl Marx 
1844 bis 1883 / Hrsg. von A. Bebel und E. Bernstein. In 4 Bde. 
Stuttgart, 1913; Luxemburg R. Briefe an Karl und Luise Kautsky. 
(1896–1918). Berlin, 1923; Aus der Frühzeit des Marxismus. 
Engels‘ Briefwechsel mit Karl Kautsky. Prag, 1935.

После окончания Второй мировой войны, в 
новых исторических условиях, социал-демокра-
тические партии германии, австрии сочли не-
обходимым публиковать письма своих ведущих 
теоретиков с целью пропаганды социалистиче-
ской идеологии, в том числе – как ответ комму-
нистам. В 1950–1960-е гг. вышло в свет несколь-
ко томов корреспонденции а. Бебеля, В. адле-
ра, Э. Бернштейна, К. Каутского, ф. Энгельса и 
др.3. Эти публикации легли в основу зарубежной 
историографии германского и международного 
социалистического движения. 

Новая серия публикаций пришлась на 1970-е  
– начало 1980-х гг., что было связано с так на-
зываемым ренессансом истории социалистиче-
ской теории. германские социал-демократы из-
дали переписку между Бебелем, Бернштейном, 
Каутским, В. либкнехтом, другими социал-демо-
кратами4. В Восточной германии были изданы 
письма Розы люксембург, главными корреспон-
дентами которой были на протяжении многих 
лет Карл и луиза Каутские5.

В начале 1980-х гг. в зарубежной истори-
ографии происходит поворот в сторону публи-
кации корреспонденции германских социал-де-

Конфликтная ситуация возникла по поводу публикации кор-
респонденции К. Маркса и Ф. Энгельса, редактирование кото-
рой было поручено А. Бебелю и Э. Бернштейну, а К. Каутский к 
этой работе привлечен не был. Подробнее см.: Кретинин С. В. 
Карл Каутский, 1854–1914 гг. Воронеж, 2007. С. 513–514. 
3 Adler V. Briefwechsel mit August Bebel und Karl Kautsky. Wien, 
1954; Friedrich Engels‘ Briefwechsel mit Karl Kautsky. Wien, 1955; 
Bebel A. Briefwechsel mit Friedrich Engels. The Hague, 1965.
4 Bernstein E. Briefwechsel mit Friedrich Engels. Assen, 1970; 
Bebel A. Briefwechsel mit Karl Kautsky. Assen, 1971; Liebknecht 
W. Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten: In II. Bde. 
Bd. I. Assen, 1973. Bd. II. Frankfurt/M., New York, 1988; Die II. 
Internationale 1918/1919. Protokolle, Memoranden, Berichte und 
Korrespondenz: In II. Bde. Berlin-Bonn, 1980.
5 Luxemburg R. Gesammelte Briefe: In 4. Bde. Berlin, 1982.



561

Рецензии, библиография

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

DOI: 10.7256/2222–1972.2013.6.10241

мократов по тематическому принципу. Первым 
пошел этим путем британский историк Д. гейер, 
собрав в одном томе переписку К. Каутского по 
поводу так называемых «держательских» денег, 
которые были переданы на хранение различны-
ми фракциями расколотой российской социал-
демократии лидерам СДПг6. На сегодняшний 
день это крупнейшее издание корреспонденции 
Каутского и российских социалистов. 

Перестройка в СССР и кризис коммунисти-
ческой идеологии и системы вновь сделали акту-
альной историю западной социал-демократии. 
Неслучайно, с середины 1980-х гг., когда зарубеж-
ным исследователям стали доступны советские 
(российские) архивы, было предпринято несколь-
ко изданий корреспонденции Карла Каутского и 
Эдуарда Бернштейна. В центре тематических пу-
бликаций, подготовленных институтом социаль-
ной истории в амстердаме, оказалась переписка 
Карла Каутского с его супругой луизой и с соци-
алистами стран Юго-Восточной европы и Чехос-
ловакии7. Символично, что они вышли в канун 
бархатных революций и вскоре после крушения 
коммунистических режимов в странах Восточной, 
Юго-Восточной и центральной европы. 

Параллельно с этими публикациями амстер-
дамский институт и молодой германский универ-
ситет г. Бремена вели работу над корреспонден-
цией лидеров германской социал-демократии.

В 1971 г. в только что основанном Бремен-
ском университете была образована кафедра со-
циальной истории, ставшая затем институтом 
(позднее – институт социальной и региональ-
ной истории). главным исследовательским на-
правлением этих структур стала история рабо-
чего движения. Среди приоритетных научных 
задач была работа по сбору, обобщению и си-
стематизации корреспонденции Э. Бернштей-
на и К. Каутского, которую начал проф. Хайнц-
Йозеф Штайнберг, а продолжили его ученик д-р 
Тилль Шельц-Бранденбург8 и ева гёрц.

6 Geyer D. Kautskys russisches Dossier: Deutsche Sozialde-
mokraten als Treuhänger des russischer Parteivermögens 1910–
1915. Frankfurt /M., New York, 1981.
7 Karl Kautsky und die Sozialdemokratie Südosteuropas. 
Korrespondenz. 1883–1938. Frankfurt /M., New York, 1986; Karl 
und Luise Kautsky. Briefwechsel mit der Tschechoslowakei 1879–
1939. Frankfurt /M., New York, 1993.
8 В 1992 г. Т. Шельц-Бранденбург защитил диссертацию, в ко-
торой проанализировал «партийный марксизм» СДПГ через 
призму переписки между двумя социалистическими теорети-
ками (Schelz-Brandenburg T. Eduard Bernstein und Karl Kautsky: 
Entstehung und Wandlung des sozialistischen Parteimarxismus im 
Spiegel ihrer Korrespondenz 1879 bis 1932. Köln, Weimar, Wien, 
Böhlau, 1992).

Только в 2003 г. плод более чем 20-летних тру-
дов бременских историков увидел свет. Это была 
первая в своем роде работа по детальному обобще-
нию личной корреспонденции ключевых фигур 
СДПг конца XIX в. их письма, телеграммы, по-
чтовые открытки были извлечены из бывшего ар-
хива института марксизма-ленинизма гДР, архива 
института социальной истории в амстердаме, 
фондов бывшего института марксизма-ленинизма 
в Москве (ныне Российский государственный ар-
хив социально-политической истории – РгаСПи) 
и других архивных фондов и библиотек.

Специфика издания заключается в том, что 
в нем собрана и обработана корреспонденция 
1895–1905 гг. – времени ожесточенных споров и 
дискуссий в СДПг. Это позволит в дальнейшем 
исследователям вскрыть и проанализировать 
глубинные внутрипартийные процессы рубежа 
XIX–XX вв., их первопричины и эволюцию, за-
рождение и развитие различных направлений 
в трактовке марксизма, в том числе и такого не-
однозначного явления, как ревизионизм9. 

еще восемь лет потребовалось бременским 
историкам, центр исследовательской активно-
сти которых переместился в архив Бременского 
университета, возглавляемый д-ром Т. Шельц-
Бранденбургом, на то, чтобы выпустить вторую 
часть этого поистине фундаментального труда 
под общей редакцией д-ра евы Беттины гёрц, 
увидевшего свет благодаря финансовой под-
держке фонда фридриха Эберта. 

Во введении е. гёрц выразила особую 
признательность своему учителю д-ру Шельц-
Бранденбургу за помощь и поддержку при рабо-
те, а саму публикацию посвятила своему деду, из-
вестному берлинскому социал-демократу Вальте-
ру Розе (1893–1944). 

издание сохраняет композицию перво-
го тома переписки: письма Бернштейна Каут-
скому и Каутского – Бернштейну, равно как и 
корреспонденция их жен (Регины Бернштейн 
и луизы Каутской), расположены в хронологи-
ческой последовательности: от возобновления 
контактов между старыми друзьями в 1912 г. и до 
смерти Бернштейна в 1932 г. 10 Опубликованы 
все письма, хранящиеся, в основном, в личных 
фондах Бернштейна и Каутского в институте 

9 См.: Eduard Bernsteins Briefwechsel mit Karl Kautsky, 1895–
1905 / Eingel. und hrsg. von T. Schelz-Brandenburg. Frankfurt/ M., 
New York, 2003.
10 После ревизионистских выступлений Эдуарда Бернштей-
на отношения между ним и Карлом Каутским стали очень на-
пряженными, а после 1905 г. прервались вовсе. Лишь в 1912 г. 
они возобновили общение, а затем и вернулись к дружбе. 



562

Исторический журнал: научные исследования № 6 (18) · 2013

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

  DOI: 10.7256/2222–1972.2013.6.10241

социальной истории амстердама и РгаСПи. По 
понятным причинам до нас дошла далеко не вся 
переписка между двумя социалистическими тео-
ретиками. В частности, это относится к перио-
ду 1918–1923 гг., когда и Бернштейн и Каутский 
переживали большие трудности, связанные с 
поиском нового места в послевоенном мире. 
Чета Каутских в сентябре 1920 – январе 1921 г. 
находилась в грузии, по приглашению местных 
меньшевиков. Но корреспонденция этого пе-
риода практически полностью отсутствует: со-
хранилась лишь фотография 16 октября 1920 г., 
на которой Каутский и его супруга запечатлены 
в Тифлисе вместе с грузинскими социал-демо-
кратами в 66-й день его рождения 11. Попытки 
Каутского создать институт по истории между-
народного социалистического движения или 
основать новый теоретический журнал окончи-
лись безрезультатно. Бернштейн также оказался 
в изоляции среди НСДПг. а смерть его жены 
Регины в 1923 г. очень сильно сказалась на его 
моральном и физическом здоровье. 

Наибольшее число сохранившихся писем 
приходится на период с 1924 по 1932 г. Каутский, 
лишенный редактирования ведущего теоретиче-
ского органа СДПг «Neue Zeit» после конфликта 
с большинством партии, окончательно перебрал-
ся в Вену. Бернштейн оставался в Берлине. Оба 
были уже немолоды, их называли «стариками», 
но, тем не менее, привлекали к разработке пар-
тийных программ, публиковали на страницах ве-
дущих социал-демократических изданий. Однако 
их попытки влиять на идеологические установки 
и политическую практику германской и австрий-
ской социал-демократии не всегда находили по-
нимание у новой, прагматически настроенной 
генерации социал-демократов. 

е. гёрц неслучайно указывает, что в 1923–
1932 гг. особую роль в переписке между «стари-
ками» играла луиза Каутская. за это время со-
хранилось 34 ее собственных письма и еще 27 
написанных ее рукой писем Карла Каутского, 
который испытывал серьезные проблемы со 
зрением. Две трети от общего объема корре-
спонденции л. Каутской, адресованной Берн-
штейну, – открытки с краткими сообщениями. 
Для Каутского луиза играла роль секретаря: 
она разбирала и систематизировала корреспон-
денцию, писала под диктовку своего мужа, но не 

11 Подробнее о пребывании Карла Каутского в Грузии и его 
позиции по «грузинскому вопросу» см.: Kretinin S. Karl Kautsky 
im Kaukasus. Die „Georgische Frage“ 1921/22 // Zeitschrift des 
Forschungsverbundes SED-Staat (ZdF). Bd.26. 2009. 

пыталась влиять на его публикации и письма. 
если она хотела донести до Бернштейна свое 
мнение, то делала приписку к письму Каутского 
или писала от своего имени. Например, редак-
тируя первую часть фундаментального труда 
Каутского «Материалистическое понимание 
истории», луиза писала Бернштейну: «здесь, 
в деревенской тиши, я читаю только что отпе-
чатанную на машинке часть и представляю, как 
спустя некоторое время, ты и Карл будете об-
суждать этот материал. Особенно тебе должна 
понравиться первая, философская часть рабо-
ты» (луиза Каутская – Эдуарду Бернштейну, 12 
мая 1926 г.).

Переписка Бернштейна и Каутского содер-
жит материал по истории социалистического 
движения германии и австрии в 1920-е – начале 
1930-х гг. В центре внимания двух теоретиков на-
ходились такие вопросы, как отношение к боль-
шевизму (коммунизму), критика в адрес руковод-
ства германской и австрийской социал-демокра-
тии по теоретическим и конкретно-политиче-
ским вопросам, отношение к сионизму. Особый 
интерес представляет оценочная реакция Берн-
штейна на крупные теоретические труды своего 
друга, такие как «Материалистическое понима-
ние истории» (1927), «Социал-демократия и во-
просы обороны» (1928), «Большевизм в тупике» 
(1930), «Война и демократия» (1932). В отличие 
от Каутского, Бернштейн написал за свою жизнь 
только несколько крупных произведений, а по-
сле 1918 г. всего лишь одно – «германская рево-
люция. ее происхождение, ход и значение» 12. 
На заключительном этапе жизни и деятельно-
сти он ограничивался небольшими газетными и 
журнальными публикациями. Далеко не по всем 
вопросам старые друзья приходили к консенсу-
су, например, по еврейскому вопросу и пробле-
ме сионизма.

Своеобразным прощальным манифестом 
явилось совместное приветствие Бернштейна и 
Каутского собранию молодежной организации 
в Саксонии, опубликованное 1 октября 1932 г. 
в газете «Volksstimme» (Хемниц) под символич-
ным заголовком «Молодежи от стариков». В нем 
Каутский и Бернштейн призывали молодых со-
циалистов беречь республику, бороться за сво-
боду и справедливость, сражаться против «атти-
лы-гитлера» и его коричневых «гуннов». 

Эдуард Бернштейн скончался в декабре 
1932 г. их корреспонденцию с Каутским редак-

12 Bernstein E. Die deutsche Revolution. Ihr Ursprung, ihr Verlauf 
und ihr Werk. Bd.1. Berlin, 1921.
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тор завершила письмом а. зибеке (экономки 
Бернштейна) к луизе Каутской от 26.12.1932 г., к 
которому приложено фото траурной церемонии 
по случаю кончины Эдуарда Бернштейна. 

Не подлежит сомнению, что е. гёрц проде-
лала колоссальную работу по расшифровке и об-
работке корреспонденции Бернштейна и Каут-
ского. В издание включены списки публикаций 
обоих теоретиков социализма и исследователь-
ской литературы по теме. 

Отдельной строкой следует отметить био-
графический список, приложенный к корре-
спонденции. В нем собраны все лица, о которых 
так или иначе упоминается в письмах. Особого 
внимания заслуживает список ближайших род-
ственников Бернштейна и Каутского, их детей, 
внуков и правнуков, которых судьба разбросала 
по земному шару от СШа до австралии. 

Второй том переписки между Бернштей-
ном и Каутским имеет огромное значение для 
исследователей истории германской и между-
народной социал-демократии. В период Второ-
го интернационала, которому хронологически 

посвящен первый том их корреспонденции, 
оба деятеля были на ведущих ролях в СДПг, 
находились в эпицентре политических и идео-
логических дискуссий в международной соци-
ал-демократии. После 1918 г., особенно в 1920-
е – начале 1930-х гг., и Бернштейн, и Каутский 
довольствовались статусом кабинетных теоре-
тиков, которых почитали за былые заслуги, но 
их роль и влияние на политическую линию и 
идеологию социал-демократии были невелики. 
Тем ценнее те оценочные суждения о событиях 
1920-х –1930-х гг., что содержатся в их корре-
спонденции, например, по таким вопросам, как 
восстановление социал-демократического ин-
тернационала и его деятельность, образование 
новых независимых государств и национальный 
вопрос, отношение к фашизму. 

Переписка Бернштейна и Каутского пред-
ставляет собой ценнейший исторический ис-
точник, который будет полезен как современ-
ным историкам, так и будущим генерациям ис-
следователей истории социал-демократии, со-
циалистической теории. 
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