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Одной из главных тем сочинений Мишеля Фуко является проблема власти, её форм,
механизмов и техник. Французский философ, исследуя властные отношения, выделяет
несколько особенностей.

Во-первых, Фуко не ограничивается анализом общих механизмов политической вла-
сти — власть рассматривается им в её локальных формах и проявлениях. Такой подход
помогает исследователю расширить понимание властных отношений.

Во-вторых, философ стремится узнать, «каким образом всё осуществляется в опреде-
ленный момент на уровне процедур подчинения, или во время тех постоянных и непре-
рывных процессов, которые подчиняют тела, управляют жестами, определяют формы
поведения» [4]; власть, таким образом, изучается им на уровне действий и практик.

В-третьих, Фуко пишет о реляционистском характере власти: она не локализуется в
одном месте, а функционирует и воспринимается им как «сеть, и в этой сети индивиды
не только двигаются, они постоянно находятся в положении тех, кто испытывает на себе
власть, и тех, кто ее практикует» [4].

В-четвертых, философ утверждает существование неразрывной взаимосвязи между
глобальными механизмами власти и идеологическим производством, созданием и органи-
зацией знания. На границах власти формируются «эффективные инструменты образова-
ния и накопления знания, методы наблюдения, техника регистрации, процедуры рассле-
дования и поиска, аппараты проверки» [4]. Власть, таким образом, использует аппарат
знания как своё идеологическое сопровождение.

В-пятых, власть, с точки зрения Фуко, «переносится или передвигается с помощью на-
шего тела» [4]. Глобальные механизмы власти, по мнению исследователя, функционируют
на основе конкретных систем господства. Следовательно, уместен восходящий разбор вла-
сти, предполагающий изучение функционирования техник, процедур низшего уровня, а
также изучение их эволюции.

На этой специфике основана типология власти, в рамках которой французский фило-
соф выделяет три разных уровня — власть суверена, дисциплинарную власть и биовласть.
С техниками биовласти, объединившей и модифицировавшей два предыдущих типа, со-
ставляющей при этом сущность биополитики, связаны рассуждения Фуко о неолибера-
лизме.

Началом, позволяющим Фуко говорить о биополитичических основаниях неолибераль-
ного порядка, является новый тип рациональности, появление которой он относит к се-
редине XVIII века. С одной стороны, Фуко говорит о том, что биополитика, начавшая
свое формирование как раз в этот период, является попыткой «рационализировать про-
блемы, поставленные перед правительственной практикой феноменами, присущими всем
живущим, составляющим население: здоровье, гигиена, рождаемость, продолжительность
жизни, потомство. . . » [5]; с другой, - социально-политические трансформации, начавши-
еся в середине XVIII в., обусловлены появлением политической экономией, выступившей
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новой формой рациональности. «Мудрость государя», который знал достаточно, сменяет-
ся принципом недостаточности информации об объекте управления: «правительство ни-
когда не знает достаточно, а потому всегда рискует управлять слишком много, или ещё:
правительство никогда толком не знает, как управлять в достаточной мере» [5]. Таким
образом, политическая экономия вводит определенный режим истины в область полити-
ческого управления, основанного на смене вопроса с позиции моральных, естественных
законов и интенсивности управления на вопрос баланса между минимумом и излишком
вмешательства.

Новый тип рациональности выступает как проблема неолиберализма, рассматриваемая
французским философом в двух формах: немецкой, отстаивающей логику чистой конку-
ренции в экономическом пространстве, окружающей рынок ансамблем государственных
вмешательств (теория «политики общества») и американской, стремящейся распростра-
нить рациональность рынка на области не-экономические (теория «человеческого капита-
ла») [5].
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