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от издАтеля

Книга	Ф.	А.	фон	Хайека	«Право,	законодательство	и	свобода»,	
которую	Вы	держите	в	руках,	открывает	серию	«Политическая	
наука»	проекта	«Навигатор».

Австрийско-американский	экономист	и	политический	фило-
соф	Фридрих	Август	фон	Хайек	(1899—1992),	лауреат	Нобелев-
ской	премии	по	экономике	1974	г.,	вряд	ли	нуждается	в	особом	
представлении	для	российского	читателя.	В	нашей	стране	вышел	
целый	ряд	работ	этого	выдающегося	мыслителя,	оказавших	боль-
шое	влияние	как	на	развитие	социальных	наук,	так	и	на	практи-
ческую	политику	во	многих	странах.	Но	не	меньшая,	даже	скорее	
большая,	часть	корпуса	текстов	Хайека	еще	ждет	своего	перевод-
чика	и	издателя.

Несмотря	на	то,	что	книга	«Право,	законодательство	и	сво-
бода»	опубликована	в	70-х	годах	прошлого	века,	поставленные	
в	ней	проблемы	не	только	не	потеряли	актуальность,	но	и	при-
обрели	еще	большую	остроту	—	и	в	этом	состоит	одна	из	причин,	
по	которой	данная	работа	может	быть	отнесена	к	разряду	совре-
менной	классики.

В	данной	книге	автор	развивает	свою	концепцию	стихийного	
порядка	и	эволюции	общественных	институтов,	получившую	ши-
рокое	признание	в	современной	социально-политической	мысли.	
Общественные	институты,	доказывает	он,	будучи	продуктами	че-
ловеческой	деятельности,	не	являются	результатом	человеческого	
замысла.	На	социально-политической	концепции	автора	основы-
вается	его	доктрина	конституционализма,	весьма	оригинальная	и	
при	этом	критическая	по	отношению	к	существующим	институтам	
либерально-демократического	государства.

Хайек	очень	хорошо	видит	глубинные	структурные	пороки	со-
временных	политических	систем	западных	стран,	неизбежно	ве-
дущие	к	упадку	демократии	и	ограничению	свободы.	Традици-
онная	доктрина	либерального	конституционализма,	по	его	мне-
нию,	больше	неспособна	защищать	принцип	верховенства	права	
от	натиска	концепции	суверенитета	народа	—	концепции	секуля-
ризованного	божественного	всемогущества.	В	то	же	время	эко-
номический	интервенционизм	породил	новые	формы	полити-
ческой	жизни,	оторвавшие	реальную	политическую	практику	от	
конституционных	форм.	Хайек	анализирует	идейные,	социаль-
ные	и	политические	причины	складывающейся	ситуации	и	пред-
лагает	путь	решения,	состоящий	в	переосмыслении	философии	
публичного	права	и	серьезной	реформе	правовых	и	политических	
институтов.



Россия	в	ходе	постсоветских	реформ	позаимствовала	как	тра-
диционные	формы	западного	конституционализма,	так	и	господс-
твующие	политические	доктрины.	Но	в	силу	специфики	нашей	ис-
торической	ситуации	те	проблемы,	о	которых	пишет	Хайек,	про-
являются	в	нашей	практике	еще	более	ярко.	Поэтому	его	анализ	и	
его	идеи	являются	чрезвычайно	актуальными	для	нашей	страны.

Хайек	был	представителем	классического	либерализма	или,	как	
он	сам	говорил,	доктрины	«старых	вигов»	—	философии,	сыграв-
шей	громадную	роль	в	формировании	облика	современной	ци-
вилизации,	сначала	европейской,	а	затем	и	общемировой.	Но	его	
значение	как	политического	философа	выходит	далеко	за	рамки	
того	или	иного	политического	течения.	Книга	«Право,	законода-
тельство	и	свобода»	несомненно	входит	в	сокровищницу	мировой	
политической	философии,	и	мы	надеемся,	что	ее	издание	на	рус-
ском	языке	станет	нашим	скромным	вкладом	в	развитие	полити-
ческой	мысли	России.

Валентин Завадников,
Председатель Редакционного совета 
проекта «Навигатор»
Июль 2006 г.
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