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интернационализм 

 
Национал-социализм (нем. Nationalsozialismus, может отождествляться с понятием 

нацизм) — идеология и общественный строй, основанные на соединении национализма и 

социализма. 

Философский словарь определяет национал-социализм как «форму общественного 

устройства, соединяющую социализм с ярко выраженным национализмом (расизмом)», а 

также называет национал-социализмом идеологию, обосновывающую подобный 

социальный порядок. В качестве примера национал-социализма приводится 

общественный строй в Третьем рейхе (Германии в 1933—1945 г.г.).  

По другому определению, Национал-социализм — германская разновидность  фашизма. 

Иногда понятия национал-социализма и нацизма разделяются и нацизм определяется как 

злокачественное реакционное перерождение идеологии национал-социализма, 

обусловленное культом вождя, сговором с крупной буржуазией (оппортунизм), теорией 

расового превосходства. 

Иногда термин «национал-социализм» синониминизируется с термином «фашизм. 

В отличие от капитализма и марксового интернационализма, но весьма подобно 

сталинизму, национал-социализм был направлен на преодоление классовых конфликтов 

внутри данной, отдельно взятой страны; стремился закрепить и удержать за государством 

широкий спектр полномочий, но, позиционируя себя как менее авторитарная и менее 

экстремистская форма социализма, нежели большевизм, обещал немцам права на 

собственность, передвижение, религиозную практику и иные традиционные для Европы 

свободы индивида. 

Германский национал-социализм обычно его идеологические противники называют 

нацизмом и указывают, что он основан на теориях расовой иерархии и социального 

дарвинизма. Германские народы (так называемая нордическая раса) были изображены как 

воплощение кавказских (армянских)  «арийцев» и «высшая раса». В противовес, как 

капитализму, так и коммунизму он был направлен на преодоление социальных различий, 

со всеми частями однородного общества, которые стремятся к национальному единству и 

традиционализму, и то, что он рассматривал исторические территории Германии как 

дополнительные земли для расширения. С наступлением Второй мировой войны  он 

получил беспрецедентную для политической программы критику в советских и западных 

средствах пропаганды; вплоть до того, что атрибуты и символы национал-

социалистической идеологии, либо даже общее еѐ изложение, поныне табу в 

либералистских странах. Уважительное отношение к символам Третьего Рейха может 

караться уголовно, подобно богохульству, предательству, осквернению святынь и 

подобным «преступлениям ненависти». (В силу этих условий даже здесь могут 

проявляться характерные признаки цензуры.) Послевоенная критика и запреты 

пропаганды нацизма (германского национал-социализма) базируются на выводах и 

приговоре Нюрнбергского трибунала, признавшего нацистское руководство Германии 

виновным в ряде преступлений, основные из которых — развязывание Второй Мировой 

войны, убийства и жестокое обращение с гражданским населением и военнопленными, 

включая преследование и массовое уничтожение ряда этнических и социальных групп 

населения: советских военнопленных, евреев, поляков, цыган, гомосексуалистов, масонов, 

психически больных, безнадежно больных и инвалидов. 
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Термин «национал-социализм» возник из попыток создать националистическое 

переопределение «социализма» в роли альтернативы интернационального марксистского 

социализма и капитализма свободного рынка. В западных средствах массовой 

информации
 
 национал-социализм типично именуется «нацизм» (Nazismus, от 

уничижительного Nazi — «игнашка») и утверждается, как близкородственная фашизму 

доктрина, «основанная» на расизме и антисемитизме. 

Антиэгалитарианизм 

Национал-социализм ставил целью «народное сообщество» (Volksgemeinschaft) немцев. 

Те, кто признавался чужаком германского общества или рода (инонародные, 

Fremdvölkische), рассматривались, как отвлечѐнные от немецких интересов, и оттого не 

заслуживающие тех же прав и привилегий. Он отклонил марксистскую концепцию 

классовой борьбы, идеи равенства и международной солидарности, утверждая эти 

направления, как разрушительные для преимуществ (в пропаганде — «неравенств», 

«несправедливостей»), достигнутых европейцами, — в экономике, культуре, политике, 

здоровье и быту. Германские народы в госпропаганде были изображены, как современное 

поколение «арийцев» и «раса господ» (Herrenrasse, в большевистской пропаганде 

переводится, как «высшая раса»). 

Немецкая рабочая партия была основана 5 января 1919 года. В начале 1920-х годов 

Адольф Гитлер взял на себя управление организацией, переименованной в Национал-

социалистическую немецкую партию рабочих (нем. Deutsche Nationalsozialistische 

Arbeiterpartei). Национал-социалистическая программа, принятая в 1920 году, призвала к 

единой Великой Германии, лишению гражданства евреев (еврейского происхождения), в 

то же время поддерживая земельную реформу и национализацию некоторых 

отраслей промышленности. 

В 1933 году при поддержке властных кругов Гитлер стал канцлером Германии и 

национал-социалисты постепенно создали однопартийное государство, в котором ряд 

групп и категорий политических оппонентов и биологических меньшинств были лишены 

защиты перед законом и государством. Гитлер очистил партию от экономически 

радикальных группировок в середине 1934 года в ночь длинных ножей, а после смерти 

президента Гинденбурга политическая власть была сосредоточена в руках фюрера 

(«вождя»). 

Гитлеровский нацизм и советский социализм — это антиподы, и вот почему. 

Краткий политический словарь определяет «нацизм» следующим образом: 

«НАЦИЗМ — разновидность фашизма, получившая развитие в Германии после первой 

мировой войны.  

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ (нацисты, наци) — члены гитлеровской национал-

социалистской фашистской партии, созданной в период между первой и второй мировыми 

войнами германским монополистическим капиталом. Первые организации национал-

социалистов возникли в 1919 г. Название партии было дано ее создателями в 

демагогических целях, чтобы привлечь на свою сторону многочисленные слои мелкой 

буржуазии…» 

То есть «нацизм» — это сокращение от «национал-социализм». 

Несмотря на то, что и в первом и во втором понятии («национал-социализм» и «советский 

социализм») употребляется один термин — «социализм», означает он принципиально 

разные вещи. 
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В «национал-социализме» под «социализмом» понимается «социализм буржуазный», т. е. 

капиталистическое государство с частной собственностью на средства производства и 

рынком рабочей силы, в котором имеют место некоторые социальные гарантии для 

большинства населения страны. Это так называемые государства «велфер-стейт». 

Исторически к ним можно отнести в то время гитлеровскую Германию, скандинавские 

страны 70-х годов (т. н. «шведский социализм»), некоторые арабские страны, ныне 

разгромленные НАТО (например, Ливия и Ирак), и некоторые другие страны. 

В идеологии «национал-социализма» главным является буржуазный принцип 

национального неравенства — создание социального государства для одной 

конкретной нации за счет всех остальных наций мира. Это национальное неравенство 

выражается в особых привилегиях для представителей этой господствующей в мире 

нации, которой должны подчиняться все остальные нации на земле. 

То есть «национал-социализм» — это один из самых радикальных и паразитических типов 

буржуазных государств, к которым прибегает национальная буржуазия, достигшая 

определенного уровня развития и стремящаяся завоевать свое место под солнцем в 

буржуазном мире. Из этого напрямую вытекает сверхагрессивность государств, в которых 

господствующей идеологией стал «национал-социализм» по отношению ко всем 

остальным странам мира, особенно своим соседям.  

В «советском социализме» под термином «социализм» понимается совершенно иной 

социализм — социализм пролетарский, научный, по Марксу, означающий первый этап 

коммунистического общества, в основании которого лежит общественная собственность 

на средства производства. В советском социализме нет частной собственности на средства 

производства, которая бы позволяла эксплуатировать чужой труд, соответственно нет и 

рынка рабочей силы: человек при социализме перестает быть товаром, его рабочую силу 

не продают и не покупают. Социалистическая страна не может быть в принципе 

агрессивной, поскольку социалистический принцип организации производства позволяет 

в достаточной степени обеспечить все разумные потребности абсолютно всех ее граждан. 

Именно поэтому социалистическому государству не требуются чужие страны и народы, 

их сырье и рабочая сила. Им не требуется грабеж других, чтобы жить справедливо, 

свободно и в достатке. Ровно наоборот: социалистические государства сами в состоянии 

помогать менее развитым странам, помогать по-товарищески, не загоняя при этом народы 

этих стран в экономическое рабство, как это делают страны империализма. Опыт СССР и 

других стран социализма это отлично доказал. 

Но успехи стран социализма страшат буржуазию капиталистических стран, ибо являются 

отличным примером для угнетенных ею народов, которые тоже хотят освобождения. 

Буржуазные идеологи пугают своих обывателей мировой революцией, которую якобы 

развяжут соцстраны, желая загнать все остальные страны мира под иго социализма. 

Мировая революция действительно произойдет, но не потому, что страны, в которых уже 

победил социализм, начнут войну с остальными странами мира, где еще нет социализма. 

Мировая социалистическая революция — это цепь социалистических революций, которые 

произойдут рано или поздно по всему миру, но произойдут только после того, как народы 

этих стран сами захотят освобождения от капиталистического рабства. 

Почему же радикализм буржуазии и ее сверхагрессивность непременно принимает 

национальную форму? 

Это закон рынка — главного звена капитализма. Дело в том, что «нация» и «народ» 

(«народность» или научно — «этнос») — это принципиально разные вещи! 



Нация — это этнос в условиях капитализма, капиталистического способа 

производства, в основе которого лежит рынок, требующий для своего полноценного 

функционирования единого языка! 

Ленин в статье «О праве наций на самоопределение» пишет: 

«Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана 

с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, 

что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего 

рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, 

говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и 

закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения; 

единство языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий 

действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, 

торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным 

классам, наконец — условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или 

хозяйчиком, продавцом и покупателем. 

Образование национальных государств, наиболее удовлетворяющих этим требованиям 

современного капитализма, является поэтому тенденцией (стремлением) всякого 

национального движения. Самые глубокие экономические факторы толкают к этому, и 

для всей Западной Европы — более того: для всего цивилизованного мира — типичным, 

нормальным для капиталистического периода является поэтому национальное 

государство.» 

Именно потому распался СССР, что это было необходимостью для развивающегося в нем 

капитализма! И именно поэтому неминуемо распадется вся и всякая страна при 

капитализме, если в каких-то ее районах говорят на разных языках! Соединить эти районы 

воедино при капитализме можно только силой, что и осуществлял в свое время царизм 

(царское самодержавие), без которого с февраля 1917 года Российская империя начала 

распадаться на множество независимых государств, и которые были вновь собраны в 

единое государство уже потом, Советской властью, на совершенно иных принципах — 

принципах пролетарского интернационализма и «свободного союза свободных и 

независимых национальных республик». 

Пролетарский интернационализм — это неотъемлемая часть идеологии пролетарского 

социализма. Коротко он формулируется самым известным лозунгом коммунистов — 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», означающим, что у пролетариев всего мира 

общий враг — мировая буржуазия, которая угнетает и эксплуатирует трудящихся всех 

стран совершенно одинаково, а потому им нечего между собой делить, ведь они все 

находятся в равном положении — в положении рабов капитала. Чтобы победить капитал, 

нужно соединить усилия каждого трудящегося, каждого наемного рабочего, и чем крепче 

будет этот союз, тем быстрее мировой пролетариат добьется победы и своего 

освобождения. 

В основе принципа пролетарского интернационализма лежит принцип дружбы народов, 

равенства (юридического и фактического!) трудящихся разных народов и народностей, 

взаимного уважения народов друг к другу и бережного отношения к их культуре. И СССР 

показал, как на практике можно реализовать этот принцип в рамках единого 

многонационального государства, в состав которого входили разные народы и разные 

национальные республики. В СССР привилегии получали не самые сильные и 

многочисленные народы, а, наоборот, малочисленные и слабые народности, которым 

требовалась помощь других народов, чтобы они смогли выжить и сохранить свою 

культуру и традиции. Советский Союз бережно хранил культуру и традиции каждого 

http://www.revolucia.ru/pravonac.htm


народа, считая это бесценным достоянием всего человечества. Таковы были реалии 

советского социализма. 

Исходя из вышесказанного, уравнивать гитлеровский нацизм и советский социализм 

может только тот, кто хочет жить за счет других, кто желает построить себе счастье на 

чужом горе, кто ищет оправдания своему личному паразитированию и эгоизму, кто готов 

спалить весь мир и все народы земли в огне, лишь бы ему лично было хорошо. 

Что такое национализм, и каким он бывает 

Национализм, как понятно из самого слова, — идеология, в основе которой лежит 

убеждение, что нация превыше всего.  

 

Для националистов именно нация — основа государства, источник власти. При этом 

национализм не обязательно связан с национальностью. Он вполне может быть 

гражданским — когда единой нацией считаются все граждане государства, вне 

зависимости от их этнической принадлежности.  

 

Националисты считают, что внутренние интересы и нужды нации важнее всего. 
  

Сам по себе национализм «в вакууме» не предполагает негативного отношения к другим 

национальностям, скорее — повышенное внимание к проблемам собственной, будь то 

этническая или гражданская группа. Но, к сожалению, нередко национализм перетекает в 

шовинизм, может становиться агрессивным и порождать конфликты. 

 

Что такое нацизм 

Само слово «нацизм» — сокращение понятия «национал-социализм». Это ультраправая 

идеология, известная в связи с нацистским режимом в Германии начала ХХ века и, в 

частности, ее лидером — Адольфом Гитлером. 

Центральная идея нацизма — существование особой «арийской расы» и ее полное 

превосходство над другими, в особенности над «семитской расой» (евреями). Надо 

отметить, что Гитлер и его последователи выбрали евреев главным врагом, но не 

единственным. Идея «расовой гигиены» распространялась на всех, кто не подходил под 

образ «идеального арийца» — от евреев и цыган до ментально и физически нездоровых 

немцев, «недостойных жизни».  

  

Нацизм = социализм + крайняя степень национализма и расизма 
  

Кроме антисемитизма нацизму присуща также борьба против левых идей (марксизма, 

большевизма), пацифизма, либерализма и демократии. 

 

Социализм — древняя арийская, германская традиция. (...) Мы не интернационалисты. 

Наш социализм национален. Мы требуем исполнения государством справедливых 

требований трудящихся классов на основе расовой солидарности. Для нас раса и 

государство — это единое целое, — приводит The Guardian цитату из интервью Гитлера 

1923 года. 
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Что такое фашизм, и при чем здесь Италия 

Слово «фашизм» происходит от итальянского fascio — союз, пучок, связка, объединение. 

Первые фашистские движения возникли в Италии во время Первой мировой войны, а 

затем распространились на другие европейские страны.  

 

Фашизм = национализм (преданность нации как высшему идеалу) + социализм 

(государственный контроль над производством и экономикой) 
 

Фашизм считает, что главная ценность государства — это национальное единство, 

которого при этом невозможно достичь демократическим путем. Устанавливается 

тоталитаризм с сильным диктатором во главе. 

Итальянский ученый, философ Умберто Эко, чье детство пришлось на годы расцвета 

фашизма в Италии, в своем эссе «Вечный фашизм» выделил 14 признаков, характерных 

для фашизма: 

 Культ традиции. 

 Неприятие модернизма, иррационализм. 

 Культ «действия ради действия», недоверие интеллектуальному. 

 Неприятие скептицизма и плюрализма: сомнение в режиме считается 

предательством. 

 Ксенофобия, расизм. 
 Буржуазность, опора на средний класс. 

 Национализм, одержимость теориями заговора, культивация чувства нахождения 

в осаде. 

 Враг изображается как очень мощный, но в то же время достаточно слабый, 

чтобы его можно было одолеть. 

 Жизнь — непрерывная война, а пацифизм — это сотрудничество с врагом. 

 Элитизм, презрение к слабым. 

 Культ героизма и смерти. 

 Мачизм (мужской шовинизм), сексизм, неприятие гомосексуальности. 

 Единство: люди не воспринимаются как самостоятельные отдельные личности, 

только как один монолитный «народ». 

 Использование новояза. 

  

Национализм, нацизм, фашизм — в чем разница 

Умеренные националисты терпимо относятся к другим этносам, но не стремятся с ними 

сближаться. Национализм реже противоречит развитию экономики, капитализму, 

демократии. А нацизм и фашизм — это всегда тоталитарные идеологии. 

При тоталитаризме власть стремится контролировать абсолютно все сферы жизни 

человека и общества, вплоть до мыслей и настроений. Любое инакомыслие 

рассматривается как преступление против государства.  

  

Классическими представителями тоталитаризма считаются политические режимы 

Адольфа Гитлера в Германии, Иосифа Сталина в СССР и Бенито Муссолини в Италии. 

 

Нацизм — наиболее крайняя, радикальная форма фашизма, в которой национализм 

перерастает в расизм. 
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ЧЕМ АВТОРИТАРИЗМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА? 

Рассказываем, в чем суть авторитарных и тоталитарных режимов, чем они схожи и 

чем отличаются. 

 

 

 

 

Что такое авторитаризм 

Политический режим, при котором у власти стоит один человек или группа людей, а 

народ в управлении страной участвует минимально. При этом права и свободы человека 

частично сохраняются, есть элементы гражданского общества. 

 

Государство, в первую очередь, стремится контролировать политическую сферу, не 

допускают в нее новых людей, конкурентов. Экономика, культура, бизнес, социальная 

сфера могут жить своей жизнью, главное — быть аполитичными или лояльными 

действующей власти. 

 

Признаки авторитаризма: 

— Автократия, то есть возглавляет страну и управляет ей один человек или небольшая 

группа лиц. 

— Законы и права мало соблюдаются на практике, хотя существуют на бумаге. 

— Нарушен принцип разделения властей. Суд лишен независимости, парламент не 

имеет реальной власти. 

— Неподконтрольность власти гражданам. Мнение народа почти или совсем не 

учитывается при принятии законов и важных решений. 

— Монополизация политики. В государстве почти или совсем нет оппозиции, 

независимых СМИ, политические права граждан ограничены. Могут работать партии, 

организации, профсоюзы, но они провластны. 

— Командный стиль руководства, оппонентов власти подвергают репрессиям. 

 

Авторитарными считаются режимы стран Центральной Азии — Таджикистана, 

Узбекистана, Казахстана, а также России, Китая, многих стран Ближнего Востока и 

Африки. 

 

Что такое тоталитаризм 

Политический режим, при котором государство хочет контролировать все сферы жизни 

граждан. Возможен культ личности, так как власть сосредоточена в руках одного 

человека, хотя внешне может существовать подобие коллективного управления. Яркий 

пример — ЦК КПСС в Советском Союзе, где, несмотря на существование 

многочисленной партии, реальная власть на деле была в руках одного человека — 

генерального секретаря. 

 

Как правило, в стране выстраивается однопартийная система, нет даже подобия 

оппозиции или лояльных власти партий. 

 

У обычных жителей почти нет прав и свобод, они должны подчиняться госаппарату, 

иначе ждут репрессии. Разделения властей, демократических институтов нет. 



 

При тоталитаризме власть стремится контролировать абсолютно все сферы жизни 

человека и общества, вплоть до мыслей и настроений. Любое инакомыслие 

рассматривается как преступление против государства.  

  

Классическими представителями тоталитаризма считаются политические режимы 

Адольфа Гитлера в Германии, Иосифа Сталина в СССР и Бенито Муссолини в Италии. 

 

Чем отличаются авторитаризм и тоталитаризм 
Авторитарные режимы мягче, чем тоталитарные. Хотя авторитаризм может перетечь в 

тоталитаризм. 

  

Тоталитаризм полностью отвергает любой плюрализм: есть только одна партия, один 

лидер, одна идеология. При тоталитаризме государство контролирует и регулирует все 

сферы жизни человека, строго следит за соблюдением идеологии.  

При авторитаризме государство не вмешивается в частную жизнь людей, в обществе 

может не быть единой, «обязательной» идеологии. Репрессии при тоталитаризме могут 

коснуться практически каждого человека, при авторитаризме же от них страдают главным 

образом политически активные люди, так как цель авторитарной власти — полностью 

контролировать именно политическое поле. 
При тоталитаризме общество сильно политизировано в том смысле, что государство 

устанавливает общую идеологию, которую должны соблюдать все граждане. Поощряется 

активное проявление своей позиции, если она соответствует государственной идеологии. 

В авторитарных государствах, напротив, чем аполитичнее население, тем лучше — если у 

народа нет интереса к политике, значит, никто не покусится на текущий режим. 

Пропаганда, цензура, давление на оппозицию используются, чтобы подавить 

политическую волю граждан. 

 

 

При авторитарном режиме роль 

идеологии вторична — она может 

существовать, но граждане не 

обязаны ее разделять. 

Тоталитарному же режиму нужна 

четкая идеология, которая 

охватывает все сферы жизни, чтобы 

подчинять людей, оправдывать 

собственные преступления, 

выстраивать пропаганду. Без 

идеологии тоталитаризм долго не 

протянет. 
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