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Авторитаризм – другая модель политического режима диктаторского типа,
существенно отличающаяся от тоталитаризма. Если тоталитаризм предполагает
полное подчинение всех сфер жизни государственному началу, то авторитарный
режим допускает ограниченный плюрализм, если это не противоречит интересам
сохранения существующей системы.
Авторитаризм занимает как бы промежуточное положение между тоталитаризмом
и демократией. С тоталитаризмом его роднит автократический, не ограниченный
законами характер власти, с демократией - наличие автономных, не регулируемых
государством общественных сфер, сохранение элементов гражданского общества.
Исторический опыт показывает, что авторитаризм возникает, как правило, в
странах, где происходит смена общественного строя, сопровождающаяся резкой
поляризацией политических сил; в странах, где наблюдаются длительные
экономические и политические кризисы, преодоление которых демократическими
средствами становится невозможным.
Чрезвычайные условия, в которых зарождается авторитаризм, определяют
основную выдвигаемую им цель – навести порядок в стране, обеспечить
нормальные условия жизни общества. Эта цель определяет средства ее
достижения – концентрация политической власти в едином центре принятия
решений.
Если попытаться представить более подробно характерные черты авторитарного
режима, то получится следующее:
1. Автократизм (единовластие или небольшое число носителей власти). Ими могут
быть один человек (монарх, президент, военный диктатор) или группа лиц
(военная хунта, олигархическая группа);
2. Неограниченность власти, ее неподконтрольность гражданам. При этом власть
может править с помощью законов, но она принимает их единолично по своему
усмотрению;
3. Опора на силу. Власть имеет достаточные силовые ресурсы, чтобы в случае
необходимости подавить оппозицию;
4. Монополизация власти и политики, недопущение реальной политической
оппозиции и конкуренции. Однако авторитаризм, в отличие от тоталитаризма,
допускает существование ограниченного числа партий, профсоюзов и других
организаций, но лишь при условии их подконтрольности властям. Часто отсутствие
оппозиции при авторитаризме вызвано не противодействием властей, а
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неготовностью общества к созданию политических организаций, отсутствием у
населения потребности к политической самоорганизации;
5. Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или
ограниченное вмешательство во внеполитические сферы, прежде всего в
экономику. В круг внимания государства входят вопросы обеспечения
государственной безопасности, общественного порядка, обороны, внешней
политики, хотя оно может влиять и на стратегию экономического развития,
проводить активную социальную политику, не разрушая при этом механизмы
рыночного саморегулирования;
6. Рекрутирование политической элиты путем кооптации, назначения сверху, а не
конкурентной борьбы на выборах.

Существенно значимым при определении авторитаризма является характер
отношений власти и общества. Эти отношения построены больше на принуждении,
чем на убеждении, хотя режим либерализирует общественную жизнь, и уже не
существует четко разработанной руководящей идеологии. Авторитарный режим
допускает ограниченный и контролируемый плюрализм в политическом мышлении,
мнениях и действиях, мирится с наличием оппозиции.
Руководство различными сферами жизни общества не столь тотально, нет строго
организованного контроля над социальной и экономической инфраструктурами
гражданского общества, над производством, профсоюзами, учебными
заведениями, массовыми организациями, средствами массовой информации.
Автократия не требует демонстрации преданности со стороны населения, как при
тоталитаризме, ей достаточно отсутствия открытого политического
противостояния. Однако режим беспощаден к проявлениям реальной политической
конкуренции за власть, к фактическому участию населения в принятии решений по
важнейшим вопросам жизни общества, поэтому авторитаризм подавляет основные
гражданские права.
Для того чтобы сохранить неограниченную власть в своих руках, авторитарный
режим производит циркуляцию элит не путем конкурентной борьбы на выборах, а
кооптацией (волевым введением) их в руководящие структуры. В силу того, что
процесс передачи власти в подобных режимах происходит не путем установленных
законом процедур замены руководителей, а насильственно, эти режимы не
являются легитимными. Однако, даже, несмотря на то, что они не опираются на
поддержку народа, это не мешает им существовать в течение длительного
времени и достаточно успешно решать стратегические задачи. Примером
эффективных с точки зрения проведения экономических и социальных реформ
могут быть названы авторитарные режимы в Чили, Сингапуре, Южной Корее,



Тайване, Аргентине, странах арабского Востока.
Обозначенные характерные черты авторитаризма показывают известное сходство
его с тоталитаризмом. Однако самое существенное различие между ними состоит в
характере отношений власти с обществом и индивидом. Если при авторитаризме
эти отношение дифференцированы и опираются на «ограниченный плюрализм», то
тоталитаризм вообще отвергает плюрализм и разнообразие социальных интересов.
Причем тоталитаризм стремится ликвидировать не только социальный, но и
идеологический плюрализм, инакомыслие.
Авторитаризм не оспаривает права на автономное, разнообразное самовыражение
общества, его групп. Это дало основание X. Линцу интерпретировать авторитаризм
как способ правления «с ограниченным плюрализмом». Он определил
авторитаризм как консервативный тип власти, который, будучи не в состоянии
сегодня лишить права голоса, широкие массы населения, прибегает с этой целью к
глобальному или избирательному запрещению партий и массовых организаций.
Причем запрещаются те организации, которые нарушают социальное равновесие
между государством, бизнесом, церковью и т. д. Разрешается деятельность тех
сил, которые поддерживают существующий статус-кво.
И. Клямкин рассматривает авторитаризм как политический режим «железной
руки», являющийся условием перехода от дорыночной экономики к товарной,
рыночной.
Авторитарный режим, как правило, не может быть долговечным. Его реальной
перспективой является более устойчивый тип политического режима - демократия.


