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1.Тоталитарный политический режим и его признаки 

Политический режим - способ организации политической системы, который отражает 

отношения власти и общества, уровень политической свободы и характер политической жизни 

в стране. 

Тоталитарный режим (от лат. totalis — весь, целый) возникает, когда все сферы жизни 

общества контролируются властью. Власть при тоталитарном режиме монополизирована (пар-

тией, вождем, диктатором), единая идеология обязательна для всех граждан. Отсутствие всяко-

го инакомыслия обеспечивается мощным аппаратом надзора и контроля, полицейскими репрес-

сиями, актами устрашения. Тоталитарный режим формирует безынициативную личность, 

склонную к подчинению. 

Тоталитарный политический режим — это режим «всепоглощающего властвования», 

который беспредельно вмешивается в жизнь граждан, включая всю их деятельность в объеме 

своего управления и принудительного регулирования. 

Признаки тоталитарного политического режима: 

1. Наличие единственной массовой партии во главе с харизматическим лидером, а также 

фактическое слияние партийных и государственных структур. Это своего рода «партия-

государство», где на первом месте во властной иерархии стоит центральный партийный аппа-

рат, а государство выступает в качестве средства реализации партийной программы; 

2. Монополизация и централизация власти, когда такие политические ценности, как под-

чинение и лояльность по отношению к «партии-государству», являются первичными по срав-

нению с ценностями материальными, религиозными, эстетическими в мотивации и оценке че-

ловеческих поступков. В рамках этого режима исчезает грань между политическими и неполи-

тическими сферами жизни («страна как единый лагерь»). Вся жизнедеятельность, включая уро-

вень частной, личной жизни, строго регламентируется. Формирование органов власти на всех 

уровнях осуществляется через закрытые каналы, бюрократическим путем; 



3. «Единовластие» официальной идеологии, которая посредством массированной и це-

ленаправленной индоктринации (СМИ, обучение, пропаганда) навязывается обществу как 

единственно верный, истинный способ мышления. При этом упор делается не на индивидуаль-

ные, а на «соборные» ценности (государство, раса, нация, класс, клан). Духовная атмосфера 

общества отличается фанатичной нетерпимостью к инакомыслию и «инакодействию» по прин-

ципу «кто не с нами — тот против нас»; 

4. Система физического и психологического террора, режим полицейского государства, 

где в качестве базового «правового» принципа господствует принцип: «Разрешено только то, 

что приказано властью, все остальное запрещено». 

К тоталитарным режимам традиционно относятся коммунистические и фашистские. 

 

2.Авторитарный режим и его признаки 

Авторитарный режим (от греч. autocritas — власть) возникает, когда власть сосредото-

чивается в руках отдельного человека или группы людей. Обычно авторитаризм сочетается с 

диктатурой. Политическая оппозиция при авторитаризме невозможна, однако в неполитических 

сферах, например в экономике, культуре или частной жизни, сохраняются автономия личности 

и относительная свобода. 
Основные признаки авторитарного режима: 

1. Власть носит неограниченный, неподконтрольный гражданам характер и концентри-

руется в руках одного человека или группы лиц. Это может быть тиран, военная хунта, монарх 

и т.д.; 

2. Опора (потенциальная или реальная) на силу. Авторитарный режим может и не прибе-

гать к массовым репрессиям и даже пользоваться популярностью среди широких слоев населе-

ния. Однако, в принципе, он может позволить себе любые действия по отношению к гражданам 

с тем, чтобы принудить их к повиновению; 

3. Монополизация власти и политики, недопущение политической оппозиции, независи-

мой легальной политической деятельности. Данное обстоятельство не исключает существова-

ния ограниченного числа партий, профсоюзов и некоторых других организаций, но их деятель-

ность строго регламентируется и контролируется властями; 

4. Пополнение руководящих кадров осуществляется путем кооптации, а не предвыбор-

ной конкурентной борьбы; отсутствуют конституционные механизмы преемственности и пере-

дачи власти. Смена власти нередко происходит через перевороты с использованием вооружен-

ных сил и насилия; 

5. Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или ограниченное 

вмешательство во внеполитические сферы, и, прежде всего, в экономику. Власть занимается, в 

первую очередь, вопросами обеспечения собственной безопасности, общественного порядка, 

обороны и внешней политики, хотя она может влиять и на стратегию экономического развития, 

проводить активную социальную политику, не разрушая при этом механизмы рыночного само-

регулирования. 

В этой связи авторитарный режим нередко называют способом правления с ограничен-

ным морализмом: «Разрешено все, кроме политики». 

Авторитарные режимы можно подразделить на жестко авторитарные, умеренные и ли-

беральные. Выделяют еще и такие типы, как «популистский авторитаризм», опирающийся на 

уравнительно ориентированные массы, а также«национал-патриотический», при котором на-



циональная идея используется властями для создания либо тоталитарного, либо демократиче-

ского общества и др. 

В число авторитарных режимов включают: 

 абсолютные и дуалистические монархии; 

 военные диктатуры, или режимы с военным правлением; 

 теократию; 

 персональные тирании. 

3.Установление авторитарных и тоталитарных режимов в странах Центральной и Юж-

ной Европы 
По окончании Первой мировой войны, Италия не получила обещанных ей Антантой тер-

риторий. Фактически, Италия являлась страной-победительницей, но практически была лишена 

всех привилегий при подписании мирного договора. 

Многие итальянцы, видя это предательство, не могли мириться с таким положением ве-

щей. Индустриальная база, развивавшаяся благодаря войне, не смогла быстро перестроиться на 

мирный ритм работы и вскоре пришла в упадок. Два миллиона человек оказались безработны-

ми. 

На волне всеобщего недовольства, в политической жизни 

Италии возникает и набирает  популярность новая пар-

тия фашистов под руководством Бенито Муссолини. Партия вы-

ступала за сплочение вокруг одного вождя – дуче – всех слоѐв 

итальянского общества. Для процветания Италии необходимо 

было расширять, в том числе и военным путѐм, колониальные 

территории, угнетать другие народы и выкачивать из них всѐ, что 

только можно. Сторонниками Муссолини были вернувшиеся с 

фронта солдаты, рабочие, служащие и проч., объединявшиеся в 

союзы (фаши). 

Для обеспечения своей безопасности фашисты стали создавать т.н. отряды «черноруба-

шечников» – боевиков, главным образом, из молодѐжи и фронтовиков. Для достижения своих 

целей, Муссолини открыто приказывал избивать своих политических противников, открыто 

применять силу. 

В октябре 1922 года Муссолини во главе тысяч «чернорубашечников» двинулся на 

Рим, чтобы взять власть. Во избежание гражданской войны, король Италии Виктор Эммануил 

сделал Муссолини премьер-министром. Видя первые и значительные успехи фашистского ре-

жима, итальянцы проголосовали за Муссолини на выборах в парламент Италии, тем самым 

официально дав власть в руки будущему диктатору. Муссолини установил в Италии режим 

единоличной власти – диктатуры. Любое инакомыслие подавлялось. Все служащие, государст-

венные чиновники и проч. должны были быть фашистами. Он распустил профсоюзные органи-

зации, заменив их корпорациями, и истребил практически всех политических оппонентов.  

Похожие процессы происходили и в Германии. В 1923 году в 

Мюнхене, сторонники молодого политика – Адольфа Гитлера, уст-

роили «Пивной путч». Члены созданной в 1920 году Немецкой на-

ционал-социалистической рабочей партии (НСДАП), разгорячѐн-

ные алкоголем и речами своего вождя (фюрера), ринулись устраи-

вать переворот, захватывая государственные учреждения, но были 



разогнаны полицией. Гитлер был заключѐн в тюрьму, но вскоре был выпущен, т.к. пользовался 

поддержкой, в том числе, и людей из власти. 

После выхода из тюрьмы Гитлер и его сторонники стали создавать массовую НСДАП, а 

еѐ популярность стала увеличиваться изо дня в день. Идеология нацистской партии была до-

вольно проста и, тем самым, пользовалась большой популярностью среди простого немца. Во 

всех бедах, неудачах и поражениях, в том, в каком положении живут немцы, винили евреев. 

Крупные еврейские капиталы в Германии должны были быть конфискованы в пользу немецко-

го народа. Целью нацистов было жизненное пространство, которое Гитлер видел на Востоке. 

Славяне, цыгане, евреи, демократы, коммунисты, пацифисты (осуждающие войну, еѐ не прием-

лющие) – все они были врагами нацистов и подлежали физическому истреблению на благо 

Германии. Для борьбы с врагами необходимо было сплотить в единую нацию разные слои об-

щества, стереть и подавить социальную борьбу. Нацисты стали создавать свою силовые органи-

зации – «штурмовые отряды» (СА). 

Такая идеология, подкреплѐнная завораживающими речами Гитлера на публику, была 

проста и понятна простому немцу и не могла не вызывать симпатий. Крупным собственникам, 

капиталистам также выгодно было поставить на молодую партию, ставящую своей целью пода-

вить социальную борьбу, тем самым не допустив социальной революции, за что так ратовали 

коммунисты. 

На протяжении 1920-х гг. экономическое положение Германии продолжало оставаться 

тяжѐлым. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. окончательно подорвал экономиче-

скую базу страны. 

На волне непрекращающегося экономического кризиса немцы в 1933 году подавляющим 

числом голосов избрали в рейхстаг (парламент) членов НСДАП. Канцлером Германии, т.е. гла-

вой правительства, стал лидер партии Адольф Гитлер. 

Германия и Италия стали странами, где фашистский режим был открыто признан. В дру-

гих странах Европы установились авторитарные режимы. Они устанавливались в ходе военных 

или иных переворотов. Так, авторитарные режимы установились в Венгрии (М. Хорти), Болга-

рии (А. Цанков), Албании (А. Зогу), Польше (Ю. Пилсудский), военная диктатура в Португалии 

и Испании, диктаторские режимы в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, Эстонии и Лат-

вии. 

Таким образом, практически все страны Европы в 1920-30е гг. являлись авторитарными 

диктаторскими режимами, где не соблюдались элементарные права и свободы человека. 

 


