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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. Тоталитаризм — политический режим, 
предполагающий тотальный контроль государства над, общественной и частной жизнью 
людей. Именно технические достижения позволили осуществлять массовую пропаганду, 
всеобщее принуждение и подавление. Большинство политологов считают, что тоталитаризм 
возникает как реакция общества на кризисы периода активного промышленного развития. 
Крушение старых традиций, коренное изменение устоев жизни общества порождают 
стремление к сильной централизованной власти, от которой ждут установления жесткого 
порядка и гарантии быстрого решения самых острых социальных проблем [1]. 

Понятие «тоталитарное государство» появилось в начале 1920-х. Тоталитарному 
государству был свойственен неограниченный контроль, ущемление конституционных прав 
и свобод собственного гражданина, преследование инакомыслящих, военизация 
общественной жизни. В послевоенные годы были попытки объединения сталинизма и 
фашизм под единой вывеской тоталитаризма. К тоталитарным системам традиционно 
относят страны, где государственной идеологией выступают коммунизм и фашизм. Сам 
термин ввел в оборот лидер итальянских фашистов Б. Муссолини, который взял за основу 
политических отношений принцип «все в государстве, ничего вне государства, ничего 
против государства» [2]. 

Термин «тоталитаризм», впервые появившийся у Джованни Амендолы в 1923 году 
для критической характеристики режима Муссолини, был впоследствии популяризован 
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самими итальянскими фашистами. [3]. В частности, в 1926 его начал использовать философ 
Джованни Джентиле. В статье Муссолини «Доктрина фашизма» тоталитаризм понимается 
как общество, в котором главная государственная идеология обладает решающим влиянием 
на граждан Как писал Муссолини, тоталитарный режим означает, что — то есть, все аспекты 
жизни человека подчинены государственной власти [4]. Джентиле и Муссолини полагали, 
что развитие коммуникационных технологий приводит к непрерывному совершенствованию 
пропаганды, следствием чего явится неизбежная эволюция общества в сторону 
тоталитаризма. 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. 

Необходимо выделить следующие особенности тоталитарного порядка: 
1. Все тоталитарные порядки имеют специфические особенности, которые 

реализуются во всех тоталитарных государствах. Утопический идеал присущ всем 
тоталитарным государствам. В СССР идеалом является коммунистическое будущее. А в 
Германии таким идеалом является счастливый рейх. Особенность всего тоталитарного 
порядка в том, что для достижения цели подходят все методы. Идеология как важнейший 
компонент развития общества. Для СССР такой идеологией является Марксизм-Ленинизм. А 
остальные идеологии не имели права на существование. Эти идеи рассматриваются с 
патерналистской точки зрения. Управляющий все вопросы решал, людям оставалось только 
их выполнять. Выполнение этих приказов приведет к хорошему результату и решит все 
проблемы. 

2. Государственная монополия информационного агентства. Информационные агенты 
должны быть только государственными. Государство, как особый служащий, управляет всей 
информацией. А для без управляемого тоталитарного государства возникает образ врага с 
целью объединения граждан. Это видео было как внутри самого государства, так и на 
международной площадке. СССР в последние годы своего существования считался 
олицетворением такого врага-империализма. Тоталитарный порядок видел врага в 
империализме и бежал, стараясь не допустить его.  

3. Развивается политическая система, в которой есть только одна правящая партия. Он 
берет на себя все управление в стране. Эта партия дает право на различные блага, реально 
накопленные в обществе.  

4. Тоталитаризм стремится к формированию нового человека в обществе. Он должен 
быть человеком, которому индивид безоговорочно подчиняется правительство, отданное его 
идеям.  

5. Контроль над человеком в его личной жизни, если он должен контролировать его 
ежедневно [5]. 

Фашизм - политическое социальное движение, идеологии и государственные режимы 
тоталитарного типа. Точнее фашизм - это отражение политической жизни Италии и 
Германии в 20-40-е годы двадцатого века. Фашизм, в какой бы форме он ни был, 
противопоставляет институтам и ценностям демократии крайние жесткие средства ее 
установления. Фашизм опирается только на тоталитарную политическую партию, с 
приходом к власти она становится государственно - монопольной организацией и на 
бесконечный авторитет «вождя», «фюрера». 

Идеологический массовый террор шовинизм, геноцид к «чужим» национальным и 
социальным группам, ненависть к ценностям развития – обязательные элементы идеологии и 
политики фашизма. Фашистский режим и движения фашистского типа широко 
пропагандируют демагогию, популизм, империю, необходимость войны. Большую 
поддержку фашизму оказывают социальные группы, оказавшиеся в тупике в условиях 
общенационального стагнации и катаклизма модернизации. Многие черты фашизма 
характерны для различных социальных и национальных движений правых и левых. 
Нацистский тоталитаризм идейными истоками обязан политическим взглядам своего 
основателя А. Гитлера. Взгляды Гитлера и других теоретиков нацизма — И. Геббельса, А. 



4254 
 

Розенберга — являлись полной противоположностью той традиции, которая восходила к 
идеям Просвещения и Французской революции и наследником которой провозглашал себя 
коммунизм. Гитлер отрицал универсальные человеческие ценности и оперировал расовыми и 
биологическими сущностями. История представлялась в виде вечной борьбы между 
«высшими» и «неполноценными» расами. Нацисты подхватили идеи английского теоретика 
расизма X. С. Чемберлена о германцах как о ядре «высшей» арийской расы и французского 
теоретика графа Ж.А. Гобино о том, что упадок арийской расы тесно связан с расовым 
смешением. Гитлер видел немцев наследниками арийцев, а их всемирными врагами — 
евреев, католическую церковь и социализм — словом, все, что ассоциировалось в его 
сознании с интернациональной тенденцией. Выход из экономических проблем Гитлер 
пытался найти при помощи идеи «национального социализма», давшей наименование всему 
движению. Впрочем, содержание этой идеи нигде конкретно не уточнялось.  Критикуя 
марксизм и либерализм, нацисты выдвигали идею «народного сообщества», служащего 
общим целям. Мысль о таком сообществе принималась многими в качестве идеала. Она 
предполагала искоренение причин классовой борьбы, исходя из общности традиций, нравов, 
а также выявляя врагов нации. Цель захвата власти виделась Гитлеру в создании нового 
Третьего рейха, возродившего традиции подлинного германизма. Для достижения этой цели 
всем немцам следовало подчиниться общей единой воле. Подобно коммунистической 
доктрине, в нацизме значительная роль отводилась партии. После захвата власти НСДАП 
была объявлена единственной партией, а ее монопольное положение в политической системе 
закреплено законом «Об обеспечении единства партии и государства». При этом НСДАП не 
была всевластна, она лишь выполняла волю фюрера. В случае если коммунистическая 
партия основывалась на принципе демократического централизма, создававшего условия для 
власти партийной верхушки, то нацисты открыто провозглашали принцип фюрерства, 
строгой партийной и государственной иерархии. Апелляция к инстинктам и страданиям 
широких слоев населения, лозунговость политической пропаганды нацизма, одетая в 
смутные мистические и националистические одежды, совпали с эмоциями масс [6]. 

Благодаря, тому что программа была нечеткой, она подходила многим. К тому же 
мало кто всерьез воспринимал экстремистскую фразеологию нацистов. 30 января 1933 года 
рейхспрезидент Гинденбург назначает Гитлера на пост главы правительства. Кабинет 
министров в это время был коалиционным в его состав входили только два нациста. За 
Гитлера было отдано около 33% голосов. Назначение его было законным, но оно означало 
первый шаг в утверждении диктатуры. Действуя в русле чрезвычайного законодательства 
Веймарской республики и опираясь на свою партию, Гитлер совершил ряд политических 
шагов, противоречащих не только духу, но и букве конституции.  

Используя террор против коммунистов, преследования политических противников в 
уголовном порядке, нарушения парламентского иммунитета депутатов и действий статей 
конституции, гарантирующих права человека, Гитлер добился абсолютной власти. В отличие 
от большевизма в России нацизм в Германии стал господствовать без активного 
сопротивления подавляющего большинства немцев. Правый тоталитаризм в отличие от 
левого, коммунистического, в меньшей степени контролировал жизнь общества. Это 
особенно заметно на примере регламентации экономической жизни. Гитлер не преследовал 
цель огосударствления хозяйства. Важнейшие принципы частной собственности не были 
нарушены, однако некоторые положения хозяйственного права были изменены снижен 
размер прибыли до 6—15%, увеличен максимальный размер капитала для создания 
акционерных обществ и т.д. Централизованная экономика нацистской Германии, где 4/5 
продукции производилось по государственному заказу, радикально отличается от 
свободного рыночного хозяйства. Наиболее близко к нацистской системе политического 
господства стоит фашизм Б Муссолини, который пришел к власти в Италии в 1922 году. 
Политические системы германского нацизма и итальянского фашизма схожи по ряду 
признаков, но далеко не едины.     
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В промышленно развитой Германии нацизм стал специфической формой преодоления 
кризиса. Поскольку по социально-экономическому развитию Италия заметно отставала от 
Германии, то режим Б. Муссолини сосредоточился на индустриализации страны, достигнув 
при этом значительных успехов. Стремление согласовывать свои действия со многими 
традиционными представлениями и ценностями было отличительной характеристикой 
фашистского корпоративного государства. В годы фашизма Италия номинально оставалась 
монархией, а католицизм, объявленный единственной религией в стране, ограничивал 
претензии фашизма на тотальное проникновение в общество его псевдо-религии. 
Антисемитизм в Италии не возводился в ранг государственной политики, а сам Муссолини 
многократно с усмешкой отзывался о господстве «высшей» расы.  

Нацистский и фашистский режимы различались системами властных отношений. В 
руках дуче концентрировалась значительно меньшая власть, чем в руках фюрера. Наряду с 
фашистской партией значительный вес в стране имели военные, аристократия, церковь и 
бюрократия. Сама фашистская партия со временем становилась менее монолитной и не 
могла претендовать на руководящую роль. Центральным звеном политического механизма 
оставалось государство. Политическая власть в Германии была завоевана фашизмом после 
Первой мировой войны. За десять лет фашистская партия, опираясь на помощь 
монополистов, вытеснила другие реакционные партии и организации и создала широкую 
социальную массовую базу для своего движения. Пришедшие к власти в 1933 году нацисты в 
короткое время уничтожили демократические институты по всей стране и организовали 
жестокое возмездие против революционного рабочего движения. Они готовились к новой 
мировой войне. По словам Гитлера, за 6 лет Германия потратила на вооружение 90 млрд 
рейхсмарок. В 1938-1939 годах выделенные средства на военную отрасль составляли 58%, в 
1933-1934 годах-23%. [7]. 

Одновременно с милитаризацией экономики фашистское правительство начало вести 
массовую пропаганду. Фашисты, уничтожившие свои политические амбиции, стали 
навязывать народу ложь и обещания. 
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Өркениеттің шыңы заман тынысы. Осынау шығыс пен батысты түйістірген ұлы 
адамзат жаршыларына айналған ұлы дарын иелері кім білсін бір ғасырда бір рет қана 
дүниеге келер. Бəлкім асылдардың құнын ұғына алмай, кейінгі ұрпақтарға парыз етілген 
білім-ғылым жолындағы көп жылдық еңбектер мен том-том кітап мəніне жете алдық па?  
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