
ТОТАЛИТАРИЗМ.
Общие сведения и понятие.

Тоталитари́зм (от лат. totalis — весь, целый, полный; 
лат. totalitas — цельность, полнота. — политический 
режим, имеющий полный (тотальный) контроль 

государства над всеми аспектами жизни общества и 
человека.



Тоталитаризм с точки зрения политологии — форма отношения 
общества и власти, при которой политическая власть берёт под 
полный (тотальный) контроль общество, полностью 
контролируя все аспекты жизни человека. Проявления 
оппозиции в любой форме жестоко и беспощадно подавляются 
или пресекаются государством. Также важной особенностью 
тоталитаризма является создание иллюзии полного одобрения 
народом действий этой власти.



Исторически понятие «тоталитарное государство» (итал. stato totalitario) появилось 
в начале 1920-х для характеристики режима Бенито Муссолини. Тоталитарному 
государству были свойственны неограниченные законом полномочия власти, 
ликвидация конституционных прав и свобод, репрессии в отношении 
инакомыслящих, милитаризация общественной жизни. Правоведы итальянского 
фашизма и немецкого нацизма использовали термин в положительном ключе, а 
их критики — в отрицательном. В послевоенные годы объединение сталинизма и 
фашизма под одной вывеской тоталитаризма широко использовалось как в 
научных исследованиях, так и в антикоммунистической пропаганде.



 Спектр применимости термина.
При использовании в настоящее время выражения «тоталитаризм», как правило, подразумевается, 
что режимы Адольфа Гитлера в Германии, Иосифа Сталина в СССР и Бенито Муссолини в Италии 

были тоталитарными. Различные авторы также относят к тоталитарным режимы Франко в Испании, 
Салазара в Португалии, Мао в Китае, "красных кхмеров" в Кампучии, Хомейни в Иране, талибов в 

Афганистане, Ахмета Зогу и Энвера Ходжи в Албании, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Северной Корее, 
Московское царство, Саддама Хусейна в Ираке, Хо Ши Мина во Вьетнаме, Сапармурата Ниязова в 

Туркменистане,аль-Сауда в Саудовской Аравии и др. Иногда термин используется для 
характеристики отдельных аспектов политики (например, милитаризма США при президенте Буше).



Термин «тоталитаризм», впервые появившийся у Джованни Амендолы в 1923 
для критической характеристики режима Муссолини, был впоследствии 
популяризован самими итальянскими фашистами. В частности, в 1926 его начал 
использовать философ Джованни Джентиле. В статье Муссолини «Доктрина 
фашизма» (1931 г.) тоталитаризм понимается как общество, в котором главная 
государственная идеология обладает решающим влиянием на граждан. Как 
писал Муссолини, тоталитарный режим означает, что «итал. Tutto nello Stato, 
niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato» — то есть, все аспекты жизни 
человека подчинены государственной власти. Джентиле и Муссолини полагали, 
что развитие коммуникационных технологий приводит к непрерывному 
совершенствованию пропаганды, следствием чего явится неизбежная 
эволюция общества в сторону тоталитаризма (в их определении). После 
прихода к власти Гитлера, термин «тоталитаризм» стал использоваться в адрес 
режимов Италии и Германии, причём сторонники фашизма и нацизма 
использовали его в положительном ключе, а противники — в отрицательном.

Вместе с тем, подобное применение понятия «тоталитаризм» продолжает 
вызывать критику. Критики выражают несогласие с приравниванием 
политических систем сталинизма и фашизма, произвольным употреблением 
термина политиками, противопоставлением обвиняемых в тоталитаризме 
режимов демократии. Его смысловое содержание постоянно менялось в угоду 
политической конъюнктуре, и некоторые исследователи считают этот термин 
клише.



Всякий раз, когда в развитии человеческого общества происходили заметные 
сдвиги в системе разделения труда и появлялись новые группы потребностей, 
это приводило к определенной потере управляемости социальными 
процессами. Заметно усложненное и дифференцированное общество далеко 
не сразу находило адекватные способы регуляции, что вызывало рост 
социальной напряженности. Власти на первых порах пытались преодолеть 
возникающий хаос начального этапа структурных изменений системы 
простыми решениями, поиском идеи, способной объединить все группы 
общества. Так происходило теоретическое приращение идей тоталитаризма.

Позже, в начале XX в., тоталитарная мысль воплотилась в политическую 
практику в ряде стран, что позволило систематизировать и выделить 
признаки тоталитаризма, сформулировать его видовую специфику. Правда, 
практика социально-экономического и политико-культурного развития 
тоталитарных систем привела ряд ученых к выводу о том, что тоталитаризм 
представляет собой не только политический режим, но и определенный тип 
общественной системы. Однако доминирующей в политической науке 
является трактовка его как политического режима.



Представитель одной из основных философских школ Древнего Китая - 
школы закона («фа-цзя») Шан Ян (середина 4 тыс. до н. э.) отмечал, что 
истинная добродетель «ведет свое происхождение от наказания». 
Установление добродетели воз можно лишь «путем смертных казней и 
примирения справедливости с насилием». Государство, по Шан Яну, 
функционирует на основе следующих принципов: 1) полное единомыслие; 2) 
преобладание наказаний над наградами; 3) жестокие кары, внушающие 
трепет, даже за мелкие преступления (например, человек, обронивший по 
дороге горящий уголек, карается смертью); 4) разобщение людей взаимной 
подозрительностью, слежкой и доносительством.
Тоталитарные идеи обнаруживаются в политической философии Платона и 
Аристотеля, Так, для формирования нравственно совершенного человека, по 
Платону, необходимо правильно организованное государство, которое 
способно обеспечить общее благо. Для правильно организованного 
государства главное состоит не в том, «чтобы лишь кое-кто в нем был 
счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом». Ради блага целого, т. 
е. справедливости, запрещается или упраздняется все, что нарушает 
государственное единство: запрещается свободный поиск истины; 
упраздняются семья, частная собственность, поскольку они разобщают людей; 
государство жестко регламентирует все стороны жизни, в том числе частную 
жизнь, включая половую; утверждается унифицированная система 
воспитания (после рождения дети не остаются с матерями, а поступают в 
распоряжение специальных воспитателей).



Признаки тоталитарного государства по по версии К. 
Фридриха и З. Бжезинского.

▣ В своей работе «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956 г.) Карл Фридрих и его бывший 
аспирант Збигнев Бжезинский, на основе эмпирического сравнения сталинского СССР, нацистской 
Германии и фашистской Италии, сформулировали ряд определяющих признаков тоталитарного 
общества. Исходный перечень состоял из шести признаков, но во втором издании книги авторы 
добавили ещё два, а впоследствии другие исследователи также вносили уточнения:

1 - Наличие одной всеобъемлющей идеологии, на которой построена политическая система 
общества.

2 - Наличие единственной партии, как правило, руководимой диктатором, которая сливается с 
государственным аппаратом и тайной полицией.

3 - Крайне высокая роль государственного аппарата, проникновение государства практически во 
все сферы жизни общества.

4 - Отсутствие плюрализма в средствах массовой информации.

5 - Жёсткая идеологическая цензура всех легальных каналов поступления информации, а также 
программ среднего и высшего образования. 

6 - Уголовное наказание за распространение независимой информации.

7 - Большая роль государственной пропаганды, манипуляция массовым сознанием населения.

8 - Отрицание традиций, в том числе традиционной морали, и полное подчинение выбора средств 
поставленным целям (построить «новое общество»).



 9 - Уничтожение индивидуальных гражданских прав и свобод.

10 - Централизованное планирование экономики.

11- Почти всеобъемлющий контроль правящей партии над вооружёнными 
силами и распространением оружия среди населения.

12 - Приверженность экспансионизму.

13 - Административный контроль над отправлением правосудия.

14 - Стремление стереть все границы между государством, гражданским 
обществом и личностью. 

Приведённый перечень не означает, что всякий режим, которому присуща 
хотя бы одна из указанных черт, следует относить к тоталитарным. В 
частности, некоторые из перечисленных черт в разное время были также 
свойственны демократическим режимам. Аналогично, отсутствие какого-то 
одного признака не является основанием для классификации режима как 
нетоталитарного. Однако первые два признака, по мнению исследователей 
тоталитарной модели, являются её наиболее яркими характеристиками.



Основные выводы анализа тоталитарной модели. 
▣ Отправной точкой тоталитарной модели является декларация некой 

высшей цели, во имя которой режим призывает общество расстаться со 
всеми политическими, правовыми и общественными традициями. 
Изучение модели показало, что после подавления традиционных 
общественных институтов, людей легче сплотить в единое целое и убедить 
пожертвовать любыми другими целями ради достижения главной. 
Доминирующая в этих странах идеология объясняла выбор средств, 
трудности, опасности и т. п. в терминах всё той же цели и обосновывала, 
почему государству нужны практически неограниченные полномочия. 
Пропаганда сочеталась с использованием передовых технологий 
политического сыска для подавления любого инакомыслия. Результатом 
было обеспечение массовой мобилизации в поддержку режима. 

Концентрация власти выражалась в монополизации процесса принятия 
окончательных решений во всех сферах деятельности, а также 
принципиальном отсутствии ограничений на масштаб этих решений и на 
масштаб санкций. Всё большее проникновение государства означало всё 
большее сужение автономного пространства, вплоть до его полной 
ликвидации. Это приводило с одной стороны к атомизации общества, а с 
другой стороны, к слиянию всех политических сфер, в нём 
существовавших, в одно единое целое. 





Однако, фашизм и марксизм-ленинизм имеют ряд существенных отличий и во многом враждебны и 
противоречивы друг для друга. Главной целью общества, согласно марксистско-ленинской теории, 
является социальная и экономическая справедливость, ради чего упраздняется частная собственность 
на средства производства. Эта идеология исходит из фундаментального равенства, в том числе, по 
культурным и этническим признакам, и стремится к равенству в уровне жизни. Напротив, фашизм 
провозглашает доктрину корпоративного государства категорически отрицает равенство и 
«чужеродные» влияния, утверждая, что сильная личность («сверхчеловек») обладает 
преимущественным правом. Более того, нацизм призывал к поражению в правах и уничтожению 
«низших» и «неполноценных» рас, в то время как марксизм делал основной упор на создании условий 
для ликвидации деления общества на экономические классы. В силу этих обстоятельств, существует 
точка зрения, что теория тоталитаризма не учитывает различие целей у нацизма и большевизма и что 
она представляет собой попытку дискредитировать социализм путём уподобления его нацизму.

Другим доводом против использования термина «тоталитаризм» является его целесообразность. 
Критики утверждают, что кроме очевидной конъюнктурной цели приравнять советский режим к 
нацизму, этот термин не несёт никакой пользы, поскольку не объясняет реальное функционирование 
СССР, как революционная диктатура сменилась тоталитарной или почему в послевоенное время 
марксизм продолжал пользоваться в мире большой популярностью. Тоталитаризм обычно подаётся 
как стабильный режим, который не способен ни взорваться изнутри, ни быть уничтоженным извне. 
Между тем, сталинская диктатура сменилась более умеренным режимом, который окончательно 
рухнул в 1991 г. Следовательно, по мнению критиков, необходимо принять во внимание другие 
обстоятельства, например, что и тоталитарным, и либеральным режимам была присуща 
модернизация, или конкретные исторические причины и цели террора. Другие историки и 
экономисты полагают, что напротив, концепция тоталитаризма объясняет функционирование 
Германии и СССР в 1930-е годы, например, нагнетание страха через систему ГУЛАГа или 
концентрационных лагерей, или экстенсивность экономики, подрывающую режим после исчерпания 
её возможностей.



Недостатки тоталитарного режима.
• Экономические.

Тотальная зарегулированность тормозит развитие производства и общественных 
отношений, как в силу системных законов кибернетики (большие затраты времени и 
ресурсов на самоконтроль), так и в силу ригидности бюрократического аппарата. Кроме 
того, органы, осуществляющие контроль со временем разрастаются и поглощают 
огромные средства (18 млн. аппаратных работников в СССР при населении в 200 млн. 
человек).Система централизованного планирования производства и нормированного 
распределения ресурсов и продукции, оказывается менее эффективной, чем 
формирующийся в условиях рыночной экономики баланс между спросом и 
предложением.
Закрытость страны для внешнего рынка тормозит развитие экономики в целом.
Снижение мотивированности к труду у населения, поскольку наибольшие средства 
человек может получить только на государственной или партийной должности. Так же в 
силу малых различий в зарплате между начальником и подчинённым (в СССР) не было 
стимулов для карьерного роста.

Огромные расходы на военную сферу в ущерб социальной, за счет ухудшения быта 
населения и развития многих необходимых отраслей производства, что приводит к 
низкой покупательной способности населения и удушению внутреннего рынка.
При огосударствоывании экономики предприятия управляются не хозяевами, а 
чиновниками, которые в первую очередь заинтересованы в сохранении своей 
государственной должности. В силу этого руководители предприятий не заинтересованы 
в рискованных инновациях, и нацелены на сохранение существующего уровня 
производства, что гибельно для экономики государства.



•ПОЛИТИЧЕСКИЕ
Отсутствие реально обеспеченных прав и свобод личности сковывает общественную и 
экономическую инициативу граждан, является залогом произвола гос. органов.
Отсутствие независимых СМИ не позволяет гражданам иметь достоверную 
информацию о делах государства. Это соединяется с отчуждением граждан от 
управления государством и порождает безответственность правителей.
Продвижение по службе во многом зависит не от деловых качеств человека, а от его 
лояльности режиму, способности лавировать и проталкиваться, его способности к 
интригам. Этот принцип кадрового отбора препятствует продвижению наиболее 
талантливых людей, что ухудшает качество гос. аппарата.
Тоталитарным режимам свойственна тяга к агрессивной внешней политике и силовым 
методам решения конфликтов. Это увеличивает вероятность начала больших войн, 
которых можно было бы избежать.
Невозможность построения доброкачественных внешних отношений – всякое 
независимое государство рассматривается, прежде всего, как потенциальный 
идеологический и военный противник, с которым возможны лишь временные 
соглашения. В унии между тоталитарными государствами отношения могут 
выстраиваться лишь по феодальному принципу сюзеринитета-вассалитета, (Германия-
Италия) или же они протекают в форме скрытой конфронтации (СССР-Китай). В то 
время как прочные, взаимовыгодные внешние отношения – залог стабильности всякого 
государства.
Всеобщая идеалогизированность общества приводит и к идеалогизированности науки и 
искусства. Так в СССР объявлялись вне закона генетика, кибернетика, джаз, авангард и 
др. Это тормозит развитие науки и обедняет культуру народа. Отрицание 
гуманистической самоценности индивида провозглашает общую выгоду выше личной 
пользы, но это кажущуюся, обманчивая правота. Личная выгода большинства, есть выгода 
всего общества, и лучше предоставить условия каждому отстаивать свою выгоду, чем 
группе людей выгоду всех.



Преимущества.

Однако, тоталитарные государства имеют ряд серьёзных преимуществ над 
демократическими. Одним из первых это отмечал ещё Троцкий : «…в военной и 
дипломатической области тоталитарные государства имеют значительные 
преимущества над тяжеловесными механизмами демократий - прежде всего 
преимущества свободного маневра, не связанного внутренними сопротивлениями". Эта 
свобода от контроля со стороны социальных институтов и общественного мнения своей 
страны может определить крупные военные успехи тоталитарных государств в начале 
войны.» Отчасти этим свойством можно объяснить военные успехи Германии в войне со 
Францией.
Также тоталитарные государства обладают огромными мобилизационными 
возможностями, возможностью в кратчайший срок сосредоточить максимум ресурсов 
на важных направлениях. Следствием этого были огромные технические успехи СССР и 
Фашистской Германии (быстрое создание мощной промышленности, освоение космоса).
Кроме того, тоталитарность является одним из выходов из кризиса массового сознания 
(Германия), способом преодоления смуты и политической нестабильности (СССР). То 
есть, на ранних этапах своего существования, тоталитаризм стабилизирует государство и 
дает ему выход из глубоких кризисов.
К числу менее важных преимуществ я бы отнес успешность государства в 
правоохранитеной сфере (борьба с уголовниками) и преподнесение гражданам чувства 
гордости за мощь своей Родины.
Однако эти преимущества реализуются только на короткое время. По мере развития 
тоталитарного государства они теряются под давлением много более многочисленных 
недостатков. Поэтому жизнь любого тоталитарного государства коротка, оно очень 
быстро сгорает, сжигая свои стартовые ресурсы. Все тоталитарные государства 
недолговечны – со временем они или уничтожаются извне (Фашистская Германия), 
распадаются (СССР) или трансформируются во что-то более мирное (КНР).
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