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Теперь одних лишь СМИ, такие как телевидение и пресса, недостаточно для 

проведения идеологической и политической работы. Поэтому важно рас-

смотреть то, как политические и идеологические деятели взаимодействуют 

с обществом при помощи новых информационных технологий (в частности, 

при помощи сети «Интернет») и способы улучшения этого взаимодействия. 
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Исследование различных концепций власти показывает, что основой ее 

осуществления являются ресурсы. Ресурсы политической власти – это сред-

ства, которые применяются властным субъектом для достижения политиче-

ских целей. Анализ ресурсов политической власти необходим для рацио-

нального распределения власти в государстве, понимания перспектив со-

хранения стабильности и поступательного, устойчивого развития общества.  

Средства властного воздействия в социально-политической литературе 

часто делят на реальные, те, которые используются властью в определенный 

отрезок времени (их называют основаниями власти), и потенциальные, т.е. 

те, которые могут быть использованы, но пока не применяются (их назы-

вают ресурсами власти). Но подобная классификация является искусствен-

ной. Реальные и потенциальные источники власти не имеют жесткого раз-

деления, поэтому целесообразнее использовать термин «ресурсы власти». 

Важность ресурсов власти отражена в теории социального обмена. Ее пред-

ставители (Д. Хоманс, П. Блау и др.) рассматривают власть как способность 

субъектов властных отношений – обладателей ресурсов проводить свою 
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волю по отношению к объектам в ответ на выделение последним части этих 

ресурсов [1, с. 16–17].  

Существуют различные классификации ресурсов власти. Так, по мне-

нию американского социолога А. Этциони оптимальным является их разде-

ление на утилитарные, принудительные и нормативные [2, с. 70]. Утилитар-

ные (лат. utilitas – польза, выгода) – это материальные и финансовые сред-

ства, которые используются для достижения определенных целей. Они свя-

заны с повседневными потребностями объектов властных отношений. Если 

не срабатывают утилитарные средства, государством используются прину-

дительные ресурсы – меры наказания, применяемые силовыми структу-

рами. Для регулирования внутреннего мира и убеждений объектов власти 

применяются нормативные ресурсы – например, законы, правила, нормы 

поведения.  

Классификация ресурсов власти часто проводится по сферам обществен-

ной жизни: на экономические, социальные, политические, культурно-ин-

формационные. Экономические ресурсы – это финансовые средства, выде-

ляемые из государственного бюджета на финансирование различных про-

грамм и проектов; имущество, находящееся в государственной собственно-

сти: земля, недвижимость, предприятия и т.д. Социальные ресурсы  дают 

доступ к социальным благам и возможности улучшения гражданами своего 

общественного положения. Они могут быть связаны с экономическими ре-

сурсами. Например, доход – характеристика социального статуса человека 

в обществе и финансового положения. Государство создает программы со-

циальной поддержки населения, выплачивает пенсии, пособия по безрабо-

тице, материнский капитал и др.  

Политические, или политико-силовые, принудительные ресурсы, – это 

основной способ борьбы с преступностью, защиты безопасности государ-

ства. К ним относятся правоохранительные органы и судебная система с их 

материальными составляющими: техникой, амуницией и т.д.  Принудитель-

ные ресурсы считаются самым радикальным источником власти. Их ис-

пользование должно быть ограничено законом и осуществляться лишь рам-

ках правовых процедур.  

Важную роль в воспитании граждан играют культурно-просветительные 

учреждения – библиотеки, музеи, театры, концертные залы и др., которые 

финансируются государством и используются для сохранения и продвиже-

ния культурного наследия, воздействия на внутренний мир и поведение 

населения.  Согласно высказываниям видного американского социолога Эл-

вина Тоффлера, в XX–XXI веках главную роль в осуществлении власти об-

ретают знания [3, с. 40–43]. В индустриальных и постиндустриальных стра-

нах это наблюдается особенно наиболее явно. Информационные ресурсы 

активно распространяют свое влияние в обществе. Наиболее 
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результативное осуществление власти в тех государствах, которые обла-

дают и используют все виды ресурсов власти.  

Одна из первых классификаций ресурсов власти была предложена поли-

тическим мыслителем XVI столетия Н. Макиавелли в работах «Государь» и 

«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». В основу своей классификации 

Н. Макиавелли положил определение мотивов человеческого поведения. 

Он выявил два главных мотива поведения людей – любовь и страх. Тот, кого 

боятся, способен управлять так же легко, как и тот, кто любим. Но способ 

воздействия у этих ресурсов различается: если страх прочен и тверд, то лю-

бовь тонка, держится на крайне зыбкой основе – человеческой благодарно-

сти. Ради личной корысти злой человек с легкостью разрушит человеческую 

благодарность. К тому же ресурс страха, по Н. Макиавелли, имеет различ-

ную эффективность воздействия. По его мнению, для человека утрата иму-

щества будет превыше утраты власти или чести. Также ресурсами власти 

Макиавелли признавал человеческие страсти и пороки (лживость, боязли-

вость, алчность) [4]. Впоследствии антропологический принцип стал ис-

пользоваться и в других классификациях ресурсов.  

Согласно теории политической антропологии важнейшей целью ресур-

сов является побуждение к действиям или бездействию. Ресурсы власти де-

лят на три группы, вызывающие страх, интерес и убеждение. Главный дви-

жущий механизм – страх. Он возникает на основе принуждения, а иногда и 

интереса (страх лишиться работы). Но государственная власть не является 

прочной, если удерживается только силой. Авторитет власти (в английском 

лексиконе smart power – разумная власть, сила) формируется на основе осо-

бенных личных качествах руководителя, заметных окружающим. Уважение 

власти народом и соблюдение норм и законов без принуждения показывает 

силу власти. Поэтому политическая власть должна устанавливать и поддер-

живать диалог, доверительные отношения с населением. 

На основе интереса и внушения формируется ресурс убеждения. Он 

напрямую связан с работой средств массовой информации. Неспроста ведь 

многие революционные действия и перевороты в государствах начинались 

с захвата радио- и телевещания. СМИ часто называют «четвертой властью» 

в государстве (наряду с законодательной, исполнительной, судебной). Счи-

тается, что данное определение ввел французский писатель XIX века Оноре 

де Бальзак. СМИ являются основным каналом передачи информации обще-

ству о действиях власти, ее решениях. Они также играют важную роль в 

контроле населения над властью, а также в формировании общественного 

мнения, повышении осведомленности граждан о политических и социаль-

ных процессах в стране и в мире. Однако СМИ не должны быть подвержены 

влиянию частных политических и экономических интересов, обязаны да-

вать правдивую информацию. Только в этом случае они могут выполнять 
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свою роль в обеспечении открытости и прозрачности власти и быть дей-

ствительно эффективными в своей работе. 

Особо следует сказать о людях. Они сами являются уникальным демо-

графическим ресурсом власти [5]. Человек создает материальные блага 

(экономические ресурсы), защищает страну (силовые ресурсы), владеет зна-

ниями и распространяет их (информационные ресурсы). Но человек – лич-

ность, власти следует не забывать об этом и не злоупотреблять полномочи-

ями, рассматривая людей только как средство для достижения собственных 

целей. 

Таким образом, анализ различных видов ресурсов власти позволяет сде-

лать вывод, что в осуществлении властных отношений ресурсы использу-

ются комплексно, одни подкрепляются другими. Особую роль играют ин-

формационные ресурсы, как системообразующий компонент. Умелое ис-

пользование различных ресурсов в совокупности приводит к успешной ре-

ализации власти. 
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 Субкультура (лат. sub «под» + cultura «культура») – термин в социоло-

гии, антропологии и культурологии, обозначающий часть культуры 


