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Определяется необходимость духовно-нравственного реформирования современ-
ных государств и мирового порядка, в качестве предмета исследования взято литера-
турное и духовное наследие Ф.М. Достоевского. Этический персонализм писателя 
предлагается в качестве политико-правового камертона такого реформирования. Ме-
тодология исследования включает историко-правовой анализ при междисциплинар-
ном подходе, абстрагирование и мысленное моделирование, восхождение от аб-
страктного к конкретному. Как результат сформулированы духовные уроки Достоев-
ского для реформирования государства, сделан вывод, что при любых подходах к го- 
сударству и мировому порядку в основе должен быть принцип богочеловеческой 
природы личности, означающий ее неизменность и неприкосновенность. 
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The subject of the study is the literary and spiritual heritage of F. Dostoevsky. 
The article is aimed at analyzing the need for spiritual and moral reform of modern states 
and the world order.  
The research methodology includes historical and legal analysis with an interdisciplinary 
approach, abstraction and mental modeling, ascent from the abstract to the concrete.  
The main results, scope of application. Dostoevsky brilliantly showed that the basis of so-
ciety is love, that love implies freedom because it has divine-human nature. For the modern 
reorganization of the world, it is important to see the innermost essence of human being 
in freedom according to Dostoevsky. Individual status and freedom cannot be sacrificed to 
technology, the public needs, or the interests of the digital revolution. It is good when so-
ciety relies, as Dostoevsky taught, on the Law of Christ, which becomes the inner nature of  

                                                           
 Статья выполнена на основе выступления автора 11 ноября 2021 г. в Омске на II Международной научной конференции 
«Достоевский в смене эпох и поколений». 
 The article is based on the author's speech on November 11, 2021 in Omsk at the II International Scientific Conference "Dosto-
evsky and the Challenges of Time". 



258 

Правоприменение  
2022. Т. 6, № 2. С. 257–267 

ISSN 2542-1514 (Print) 

Law Enforcement Review 
2022, vol. 6, no. 1, pp. 257–267 

tradition, moral state, world 
order, ethical personalism 

man, on the spiritual and moral traditions of the people, is built on the dignity and freedom 
of the individual, kindness and compassion. The freedom of the individual is the basis and 
principle of life of both the individual and any people. The basis of a common life should be 
love between individuals, and not external laws or the interests of society as such in order for 
the complicity of the individual in the life of society not to diminish individual dignity. At the 
same time, Dostoevsky consistently points out the irrationality of the nature of the individual, 
the impossibility of comprehending its meaning and place in society and the state by means 
of logical calculations only. Dostoevsky showed the futility of efforts to find an ethical criterion 
for the structure of a person's fate outside of religion. Even true knowledge can only be spir-
itual, it is identified with faith. Church membership, belonging to the Church, directly opposes 
egoism, which is sinful according to Dostoevsky. In terms of the development of the modern 
state and law these postulates imply the importance of this constitutionalization of spiritual 
and moral principles and institutions in the moral state, creation of constitutional bodies of 
spiritual and moral supervision over public power. And finally, in nation-building, it is im-
portant that its foundation remains reasonable. Following a tradition that embodies the co-
operation of God and man presupposes a careful attitude to historical memory, the ability to 
renew within the framework of preserving the whole past. 
Conclusions. Any approach to states and the world order must be based on the principle of 
the divine-human nature of the individual, signifying his immutability and inviolability. Re-
flections on the spiritual and moral features of Russia, revealed by Dostoevsky, have a uni-
versal meaning and are especially important for the development of modern states and the 
world order. 

____________________________________________ 

 
1. Введение 
Ф.М. Достоевский – это не просто блестящий 

великий русский писатель, это человек, который во 
многом определил развитие духовной жизни рус-
ского и многих других народов. Это человек, кото-
рый способствовал совершенствованию нашего ар-
хетипа национального сознания. 

При чествовании Ф.М. Достоевского полезно и 
поучительно обратить внимание на контекст его 
юбилея, на современную эпоху. Наше время удиви-
тельно и уникально, уникально тем, что история че-
ловечества как никогда ранее близка к бесславному 
завершению, что наша эпоха может закончиться ги-
белью окружающего нас мира. 

Так и произойдет, если мы не усвоим уроков 
Ф.М. Достоевского. 

Весной 2021 г. Президент РФ В.В. Путин в По-
слании Федеральному Собранию РФ отметил то об-
стоятельство, что мир вступил в стадию абсолютной 
неопределенности, порожденной новыми вызова- 
ми всему человечеству, символом которых стала не-
ведомая прежде пандемия. Президент РФ подчерк-
нул, что на протяжении всей истории наш народ по-
беждал, преодолевал испытания благодаря своему 

                                                           
1 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собра-
нию // Президент России: офиц. сайт. 21 апр. 2021 г. URL: 
https://www.kremlin.ru/events/president/news/65418  
(дата обращения: 02.11.2021).   

единству, и сейчас для нас на первый план вышли се-
мья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочен-
ность1. 

Абсолютная неопределенность – именно так, 
похожей ситуации в мире никогда в обозримом про-
шлом не было. 21 октября 2021 г. на заседании клуба 
«Валдай» Президент РФ уточнил свою мысль. Он 
подчеркнул, что мир впервые оказался в положении, 
когда человечество может прекратить свое суще-
ствование даже без ядерных конфликтов в силу мно-
гих причин, в том числе – в силу утраты духовно-
нравственных ценностей. В.В. Путин охарактеризо-
вал кризис, переживаемый человечеством, как кон-
цептуальный и даже цивилизационный, признал 
банкротство существующей модели капитализма и 
призвал вернуться в поисках преодоления кризиса к 
идеологии здорового консерватизма и традицион-
ных ценностей, переосмыслить роль этики в совре-
менной жизни2. 

И здесь мы сразу приходим к Ф.М. Достоев-
скому, к нарастающей актуальности его литературного 
наследия уже как наследия духовно-нравственного. 

Почему Достоевский? Потому, что именно он в 
своих произведениях, по праву называемых вели- 

2 Заседание дискуссионного клуба «Валдай» // Президент 
России: офиц. сайт. 21 окт. 2021 г. URL: https://www.kremlin. 
ru/events/president/news/66975 (дата обращения: 
08.11.2021). 
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кими поэмами человеческого духа3, ничего не дока-
зывая, просто показал, как нравственность, постро-
енная на шатких основаниях личного произвола, 
неизбежно приводит к принципу «всё дозволено» и 
отрицанию тем самым всякой нравственности. 
Именно этический персонализм Достоевского, осно-
ванный на религиозных исканиях гениального писа-
теля, позволяет проникнуть в глубины человеческой 
души, что принципиально значимо для самоспасе-
ния сегодняшних народов.  

Некоторое время назад один из искренних и 
давних друзей нашей страны, Вольфганг Шелике, ос- 
нователь Немецко-русского института культуры в 
Дрездене, подойдя к памятнику Ф.М. Достоевскому 
на набережной Дрездена, сказал автору настоящей 
статьи: «Здесь памятник писателю и человеку, кото-
рый и ныне нужен не только России, он нужен нам – 
немцам. Достоевский нужен Европе своим проник-
новением в такие глубины человеческого сознания, 
без понимания которых мы будем обречены на вы-
рождение». Может быть и поэтому прав А.Д. Кери-
мов, выдвигая в сегодняшних условиях на передний 
план культурно-просветительскую функцию совре-
менного государства [1, c. 163].  

2. Любовь и свобода как нравственные крите-
рии правоприменения 

Социальность правоприменения определяется 
его уровнем нравственности. Как никогда ранее ак-
туализировались ныне для нас понимание Достоев-
ским личности человека, его души, ориентация гени-
ального писателя на иное, чем в европейской куль-
туре, видение человека, когда человеческая лич-
ность не сводима к природе и способна любить до 
самопожертвования (см.: [2, c. 19–30, 367]). Именно 
Достоевский художественными образами гениально 
показал, что любовь предполагает свободу, которая 
не разрушает ни мирового порядка, ни рациональ-
ной логики – она их превосходит, поскольку она бо-
гочеловечна [2, c. 367–368]. Достоевский видит в сво-
боде сокровенную суть человека. Кардинал Томаш 
Шпидлик, назвав его пророком свободы, выделяет 
безграничность свободы у Достоевского, когда каж-
дое ущемление свободы, даже минимальное, ощу-
щается как оскорбление достоинства личности [2, 
c. 33, 34]. 

                                                           
3 Бразоль Б.Л. Предисловие // Достоевский Ф. М. Дневник 
писателя / сост., коммент. А.В. Белова; отв. ред. О. А. Пла-
тонов. М.: Ин-т русской цивилизации, 2010. С. 11. 
4 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2021. С. 270–288. 

Иногда может показаться, что для предотвра-
щения серьезных бед следует ограничить свободу, 
дабы помочь человеку осуществить свой выбор, 
ограничить свободу рамками, в которых он никому 
не мог бы нанести вреда. Именно такое решение Ве-
ликий инквизитор предлагает Христу в романе «Бра-
тья Карамазовы» («…ныне эти люди уверены более 
чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем 
сами же они принесли нам свободу свою и покорно 
положили ее к ногам нашим»; «нет у человека за-
боты мучительнее, как найти того, кому бы передать 
поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное 
существо рождается»). В ответ на всю его аргумента-
цию Христос молчит4 – потому, что Он Сам, напоми-
нает о. Т. Шпидлик, есть полная и безграничная сво-
бода (подробнее см.: [2, c. 34–45]). Достоевский 
напоминает современному человеку, что только сво-
бода созидательна и преобразовательна, богочело-
вечна и кенотична. Эти основания общества исчезнут, 
если погубить в человеке человеческое. 

Вряд ли кто-то сомневается, что поворот в ми-
ровоззрении Достоевского произошел в период пре-
бывания его на каторжных работах в Омске, а знаме-
новали собой этот поворот его «Записки из мертвого 
дома»: «Одиночками были заточены в Сибири Ради-
щев и Чернышевский. “Своим” обществом отправи-
лись на каторгу декабристы. Достоевский был на ка-
торге с “народом”. Он узнал народ не в совместной, 
пусть страшной, борьбе на ратном поле, не в созида-
тельном, пусть тяжком, труде на поле сельском, – 
там, на каторге, укрепилась его вера в русский 
народ. Более того, она родилась там. Она прошла че-
рез всё, и подорвать ее не могло ничто, и никто»5. 
Это слова блистательного литературоведа, выдаю-
щийся руководителя Пушкинского дома и Пушкин-
ского Фонда «Классика», Н.Н. Скатова. Примеча-
тельно, что характеризуя уже другую эпоху, 
И.К. Джерелиевская приводит слова В. Франкла об 
одном из уроков, который тому удалось вынести из 
Освенцима: «Он состоял в том, что наибольшие 
шансы выжить даже в такой экстремальной ситуа-
ции имели те, кто был направлен в будущее, на дело, 
которое их ждало, на смысл, который они хотели ре-
ализовать» [3, c. 278]. Достоевский после каторги 
стал писать о личности человека и смысле жизни. 

5 Скатов Н.Н. Безмерность гения // Ваш Достоевский: собр. 
соч.: Идиот. Бесы. Хроника жизни и творчества / под общ. 
ред. Н. Н. Скатова. М.: Классики, 2021. Цит. по: URL: 
http://voskres.ru/literature/critics/skatov.htm. 



260 

Правоприменение  
2022. Т. 6, № 2. С. 257–267 

ISSN 2542-1514 (Print) 

Law Enforcement Review 
2022, vol. 6, no. 1, pp. 257–267 

Н.Н. Скатов акцентировал: «Достоевский, го-
воря о разных сторонах нашей жизни, выступил не 
просто певцом бедных людей, как иногда называют 
его, он выступил мастером, который в многогранно-
сти показал и горе, и радости. Показал величие и тра-
гизм простой жизни»6. И в этом отношении, когда 
мы говорим об актуальности нравственных заветов 
Достоевского, то потому, что знаем: современное 
государство и мировой порядок построены на евро-
пейском рационализме, на приоритете постоянно 
обновляющихся интересов над ценностями «старого 
порядка». Сложившиеся к XXI в. государство и право 
в своей основе являются плодами секулярного Про-
свещения, отвергнувшего Бога в качестве центра си-
стемы духовно-нравственных координат. 

Ф.М. Достоевский был глубоко православным 
человеком и отвергал нигилизм с его принципом: 
«Если нет Бога, то всё дозволено». Писатель гени-
ально показал, к какой бесовщине приводит такой 
взгляд на жизнь. Совсем не случайно ныне глава рос-
сийского государства указывает на проявления этой 
бесовщины в навязывании Западом через междуна-
родные организации отказа от традиционных семьи 
и брака, от самих понятий «отец» и «мать», «муж-
чина» и «женщин», что можно в течение своей 
жизни менять пол мужчины на женский, женщины – 
на мужской, что должны признаваться и третий, и 
четвертый, и другие полы, что семейное воспитание 
подлежит замене ювенальной юстицией7. Отсюда 
огромное значение того, что в прошлом году в Рос-
сии конституционной реформой укреплены тради-
ционные ценности, что подтверждена непрерыв-
ность и преемственность истории, преемственность 
Российской Федерации от СССР, унаследование 
нами от предков идеалов и веры в Бога (ст. 67.1 Кон-
ституции РФ). Конституционно закреплена обязан-
ность государства защищать семью, материнство, от-
цовство, детство и брак как союз мужчины и жен-
щины (ст. 72 Конституции РФ). 

Трудно сказать, чего было больше в позиции 
Президента РФ – храбрости или отчаяния, – когда он 
демонстративно пошел в этих вопросах против тре-
бований «цивилизованного» Запада. Но ситуация та-
кова, что, не закрепившись на позициях традицион-
ных ценностей, мы действительно погибнем.  

Тысячелетняя духовная жизнь западного обще-
ства выработала «фаустовское начало» – самоутвер- 

                                                           
6 Скатов Н.Н. Безмерность гения. 
7 Заседание дискуссионного клуба «Валдай». 

ждение человеческой личности и мобилизацию ее 
волевых начал без оглядки на добро или зло, отно-
шение к природе по принципу ее покорения, абсо-
лютизировала прагматизм, подменив им всю гамму 
духовных ценностей, возвела материальный ком-
форт в ранг цели жизни человека [4, c. 40]. Это соче-
талось с евроцентрическим мировоззрением, отож-
дествившим европейские, а позднее североамери-
канские предпочтения с общечеловеческими ценно-
стями. Западный мир находится в стадии перехода 
от гуманизма к постгуманизму, поэтапно освобожда-
ясь от религиозной, сословной, национальной, клас-
совой, профессиональной коллективности, пере-
водя и вопрос пола в область произвольного инди-
видуального усмотрения. Остался последний шаг – 
освободится от человеческой идентичности, усту-
пить свое место в биосфере постгуманистическим 
реалиям [3, c. 287]. Такой финал уже имеет название 
– сингулярность как передача контроля над прогрес-
сом от человека к искусственному интеллекту. Какое 
уж тут сохранение и развитие среды обитания чело-
века как задача технологической модернизации со-
временного общества [5, c. 17], речь просто о выжи-
вании homo sapiens. Обращение к Достоевскому – 
это возможность людям опомниться и спасти чело-
веческое в человеке. 

Коронавирус – это символ разрушения, он не в 
легких, он в мозгах. Применение права вопреки тре-
бованиям нравственности губительно не только для 
отдельного человека, но и для государства как пра-
вовой формы самоорганизации общества. Ф.М. До-
стоевский, указывая на рожденное Петровской эпо-
хой, и даже чуть ранее, русское поклонение Европе 
и ее идолам, мудро отмечал, что, признав европей-
ские приоритеты, «за достижение цели мы приняли 
то, что составляло верх эгоизма, верх бесчестия, верх 
экономической бестолковщины и безурядицы, верх 
клеветы на природу человеческую, верх уничтоже-
ния всякой свободы людей»8. 

3. Нравственный критерий в правоотношении 
И всё же главные духовно-нравственные уроки 

Ф.М. Достоевского для дальнейшего государствен-
ного развития России и всего мира не в его законо-
мерном недоверии к Европе и даже не в его идеали-
зированном идеале общественных отношений при 
вечном «антагонизме» права и нравственности, а в 
самом масштабе духовных ценностей, которые ве- 

8 Достоевский Ф.М. Дневник писателя / сост., коммента-
рии А. В. Белова : отв. ред. О. А. Платонов. М.: Ин-т русской 
цивилизации, 2010. С. 501. 
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ликий русский писатель возвысил в своих произве-
дениях и оставил в наследство всем народам. Дело 
не в описании духовных страданий, через которые 
проходят герои Достоевского, дело в том очищении 
души, которое эти страдания им приносят, в нахож-
дении ими света даже при переполненной безыс-
ходностью тьме. В следовании религиозной тради-
ции ставить душу человека и ее чистоту превыше 
сиюминутных благ и интересов. Именно поэтому для 
Мити Карамазова позор страшнее обвинения в 
убийстве и ограбления отца, именно поэтому Смер-
дяков тычет в глаза страдающему Ивану Карамазову 
его фразу про то, что, когда Бога нет, «всё, дескать, 
позволено». 

Высокие нравственные критерии нужны не 
только отношениям между людьми, но и всем обще-
ственным отношениям, всем правоотношениям. Ко-
гда государство служит связующей силой цивилизо-
ванного общества, применяя для этого выделившу-
юся из общества публичную власть [6, c. 176], оно 
может успешно осуществить свою социальную за-
дачу только при нравственной наполненности его 
служебных функций. Свобода у Достоевского есть 
воплощение нравственной идеи. Не случайно острая 
сатира Достоевского в «Зимних заметках о летних 
впечатлениях» беспощадно отвергает мораль клас-
сового эгоизма и своекорыстия, отказ человека от 
служения идеалам общего блага. К сожалению, ло-
зунги рыночной экономики и демократии вне сво-
боды привели современную Россию к абсурду, само 
их осуществление погружает страну в бессмыслицу 
[7, c. 651], за утилитарностью смыслов – пустота. Под-
линно правовой характер государства выступает юри-
дической основой гармонии справедливости и сво-
боды, а социальный характер государства становится 
самим духом такой гармонии. Именно в состоянии 
гармоничного взаимодействия справедливость и сво-
бода оказываются объективной мировоззренческой 
основой нравственного государства [8, c. 243]. 

Религиозная духовность Достоевского обуслов-
лена исключительно значимой для русской само-
идентификации национальной традицией. В тради-
ции как таковой не случайно видят соработничество 
Бога и человека [9, c. 18]. Следует согласиться с тем, 
что традиция – это особый, фиксированный в симво-
лах опыт социальности, которая получает свою жиз-
ненную силу от установления особой – символиче-
ской связи человека с Богом, благодаря чему уста-
навливается механизм воспроизводства социально-
сти, своего рода вечный двигатель для социальных 
форм бытия [9, c. 20]. Потому отказ от традиций, их 

забвение или подчеркнутое игнорирование ведут к 
прекращению существования соответствующей 
нации, поскольку именно традиция создала этнич-
ность. Забвение традиции ведет к перерождению 
общества, поскольку именно традиция формирует 
его характерные признаки и элементы. 

Деградация мирового порядка, начавшаяся с 
безнаказанной агрессии стран НАТО против Югосла-
вии в 1999 г., выступает прямым результатом изме-
нившихся мировых процессов, тем более что глоба-
лизация в разных сферах мирового пространства 
протекает не спонтанно и стихийно, а как продуман-
ная и согласованная глобалистами программа [10, 
c. 127–128]. Транснациональными корпорациями за-
пущен в работу проект управляемого хаоса. Деграда-
ция международных отношений переросла в пара-
лич международного права прежде всего вслед-
ствие духовно-ценностного перерождения гума-
низма и многовекового доминирования в праве по-
зитивизма [11, c. 76]. Можно согласиться с утвержде-
нием, что международные отношения в современ-
ную эпоху пришли не к кризису международного 
права, а к кризису его правоприменения [12, c. 34], 
суть проблемы при этом не меняется: международ-
ное право не работает или становится несправедли-
вым. Аналогичный процесс происходит в националь-
ном праве тех государств, где нормотворчество от-
рывается от духовно-нравственных заповедей, где 
правоприменение строится безотносительно соот- 
ветствия законов естественным правам человека и 
духовно-нравственным традициям общества. 

Мировой порядок и современные государства 
перекраиваются ныне по лекалам зла и бездуховно-
сти, прозорливо обозначенным в «Бесах» Ф.М. До-
стоевского. Стали частой практикой случаи правового 
нигилизма и двойного международно-правового 
стандарта. Между тем любое государство призвано 
оформлять правовые ценности в законодательстве и 
ориентировать свою правовую политику на правовые 
ценности общества, без чего законы утрачивают пра-
вовое качество, а само государство утрачивает леги-
тимность [13, c. 38]. Однако закрепляемые в офици-
альных правовых актах ценности далеко не всегда 
нравственны. Примечательно, что исследователи 
приступили к изучению вопроса, не является ли со-
временная российская государственность имита-
цией, когда орган государства или конкретная орга-
низация имитируют (изображают) реальную дея-
тельность, достижение цели, часто желание общего 
благополучия, не решая по существу своих задач и не 
выполняя собственных функций [14, c. 35; 15].  
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4. Обеспечение нравственного смысла жизни 
как условие реформирования государств 

Не случайно трансформации государств и ми-
рового порядка ныне означают не просто сдвиг ба-
ланса сил или научно-технический прорыв. Челове-
чество столкнулось сегодня, подчеркивает Прези-
дент РФ В.В. Путин, с одновременными системными 
изменениями по всем направлениям: от усложняю-
щегося геофизического состояния нашей планеты до 
всё более парадоксальных толкований того, что есть 
сам человек, в чем смысл его существования9. В сло-
вах Президента РФ нельзя не увидеть отсыла к кате-
горичности Ф.М. Достоевского: «Тайна бытия чело-
веческого не в том, чтобы только жить, а в том, для 
чего жить»10. 

Всё более очевидны, например, последствия 
рожденного Западом абсолютного ценностного при-
оритета свободы, свободы выбора, цена отказа лю-
бого общества от приоритета нравственной нормы, 
того, что целые поколения, находясь под обаянием 
темы свободы, с легкостью поддерживали различ-
ного рода новшества, в том числе и законодатель-
ные, не задумываясь над тем, что абсолютизация 
свободы выбора в отрыве от нравственных устано-
вок является, как подчеркнул Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл несколько лет назад, смертельно 
опасной для человека и для общества, потому что 
выбрать-то можно и зло11. «Всё то, что сегодня про-
исходит в мире, – предостерегает Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, – совершается не потому, 
что так хочет Бог, а потому, что так хочет дьявол. Его 
искушения и соблазны настолько привлекательны, 
что не просто влияют на способы нашего мышления 
и волевые установки, но по сути дела формируют об-
лик человеческой цивилизации»12. 

В духовной культуре многих народов благо-
даря Ф.М. Достоевскому окреп нравственный смысл 
жизни человека, духовные приоритеты и ценности, 
сформировалось понимание, как в повседневной 
жизни различаются добро и зло, сколь многогранны 
обличья того и другого. Достоевский как искренне 
верующий в Бога человек строил свое видение чело-
века и общества на христианских принципах, акту- 

                                                           
9 Заседание дискуссионного клуба «Валдай». 
10 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. С. 277. 
11 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на откры-
тии III Рождественских Парламентских встреч, 22 января 
2015 г. URL: https://www.patriarhia.ru/db/text/3960558.html. 

альность которых ныне возрастает для государства и 
права. Конституционная реформа РФ 2020 г. (осо-
бенно благодаря новациям ст. 67.1, п. ж.1 ч. 1 ст. 72, 
ч. 2 ст. 69, ст. 75.1), трансформировав духовно-нрав-
ственное содержание конституции и российского 
конституционализма, не только изменила статус и 
полномочия высших органов государственной вла-
сти России, но укрепили сам нравственный каркас 
Конституции. Опираясь на русский культурно-исто-
рический тип, реформа начала возвращение России 
на ее собственный национальный путь развития [16, 
c. 15–16]. Цивилизационный смысл конституцион-
ной поправки 2020 г. как ответа на осуществляемую 
в интересах транснациональных корпораций дезор-
ганизацию мирового порядка выводит российскую 
конституционную реконструкцию далеко за нацио-
нальные рамки. Начавшиеся в 2020 г. в России пере-
мены предполагают необходимость дальнейшей ду-
ховно-нравственной трансформации современного 
государства, а затем и всего мирового порядка. Эта 
идея вызывает скептическую экспертную реакцию 
[17], но и отвечает запросам на построение идеала 
[18, c. 52–53; 19, c. 141]. Имея этический персона-
лизм и весь комплекс духовных принципов Достоев-
ского в качестве камертона политико-правовой ре-
конструкции общества, следует осуществить даль-
нейшую мировоззренчески системную конституци-
онную реформу и глубокую институциональную ре-
конструкцию государственной власти, всей публич-
ной власти.  

Сегодня, к сожалению, под влиянием неолибе-
рального экономического фундаментализма, про-
должительного отказа от традиционных ценностей в 
России утрачена эффективность государственного 
управления, в том числе потому, что, волей совре-
менных чиновников объявлено ненужным изучение 
в школах «слишком сложного» Достоевского, хотя 
чтение Достоевского необходимо, дабы «душа пов-
рослела»13. Иначе не поднять самосознания россий-
ского общества до высот русской и мировой мысли. 
Общественное сознание ныне раздавлено окололи-
тературным ширпотребом. Глянцевыми журналами 
и попсовой квазикультурой культивируется не спо- 

12 Кирилл, Патриарх Моск. и всея Руси. Слово пастыря 
(1991–2011): собр. тр. Сер. II. Т. 1. М.: Изд-во Моск. патри-
архии РПЦ, 2013. С. 711. 
13 Дорошенко Н.И. 200 лет Достоевскому. К выходу книги 
«Ваш Достоевский» // Российский писатель. URL: https:// 
www.rospisatel.ru/skatov-dost.html (дата обращения: 
08.01.2022). 
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собный размышлять человек цифровой эпохи. От-
сюда и кризис управления: на руководящие должно-
сти назначают верных, а требуют как с умных. 

За минувшие 35 лет Россия оказалась в ситуа-
ции опасной разбалансированности власти. Лишь 
сейчас предпринимаются шаги по укреплению госу-
дарственной власти в стране. Конституционная ре-
форма своими институциональными изменениями 
тому способствует. И не надо опасаться империи, 
имперского идеала, надо стремиться к ним. Настоя-
щие империи – это государственные формы цивили-
заций. Российская держава всегда была цивилиза-
ционным союзом славянских, тюркских, финно-угор-
ских, кавказских и иных народов, скрепленным пра-
вославием, русским языком и воплощенным в рус-
ской литературе общим самосознанием. Только об-
ретение таким союзом новой, современной государ-
ственно-правовой формы сможет обеспечить воз-
рождение исторической России, счастье и благопо-
лучие всех ее народов, которые из поколения в по-
коление росли в единой культурной среде. Роль ду-
ховного наследия Ф.М. Достоевского в таком воз-
рождении – одна из центральных. 

Общественные отношения должны строиться на 
высших ценностях, охватывающих как достоинство, 
свободы и права человека, так и духовно-нравствен-
ные приоритеты нации (народа), включающие стрем-
ление к общепланетарному согласию. И такие ду-
ховно-нравственные ценности общества в форме пра-
вовых категорий должны закрепляться в конституции, 
т. е. государству следует публично принять на себя 
обязанность оберегать духовно-нравственные ценно-
сти общества. В обществе уже складываются, но нуж-
даются в дальнейшем конституционном закреплении 
механизмы публичного духовно-нравственного кон-
троля над органами государственной власти. Над де-
ятельностью любых органов государственной и муни-
ципальной власти пора установить народный кон-
троль, основы которого закрепить конституционными 
нормами [8, c. 283]. Это и будут отличительные при-
знаки нравственного государства. 

5. Некоторые выводы 
Говорить о современных смыслах Достоев-

ского, о раскрытии им роли личности человека, под-
лежащей конституционной защите, можно беско-
нечно. «Разве в безличности спасение? Напротив, 
напротив, говорю я, не только не надо быть безлич- 

                                                           
14 Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатле-
ниях // Достоевский Ф. М. Дядюшкин сон; Село Степанчи-

ностью, но именно надо стать личностью, даже го-
раздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь 
определилась на Западе… Добровольно положить 
свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, 
можно только сделать при самом сильном развитии 
личности»14, – звучит голос писателя в «Зимних за-
метках о летних впечатлениях». Духовное наследие 
великого писателя многогранно, причем одни грани 
высвечены в «Униженных и оскорбленных» или 
«Идиоте», другие – в «Преступлении и наказании» 
или «Братьях Карамазовых». Достоевский не стати-
чен. Поучительна сама динамика его взглядов. Если 
попытаться в нашу эпоху цивилизационных потрясе-
ний, меняющих государства и сам мировой порядок, 
выделить конкретные духовно-нравственные уроки 
Ф.М. Достоевского, важные для совершенствования 
государства и права, то среди основных могут быть 
названы: 

• Во-первых, принцип богочеловеческой при-
роды личности, означающий ее неизменность и 
неприкосновенность, достоинство и свобода лично-
сти не могут приноситься в жертву никаким государ-
ственным нуждам, общественным потребностям 
или интересам цифровой революции. Прямым упре-
ком нам из XIX в. звучат слова Ф.М. Достоевского о 
том, что «ныне воюют не столько оружием, сколько 
умом»15. 

• Во-вторых, российское государство и обще-
ство только тогда благополучны, когда опираются на 
Закон Христовый, становящийся внутренней приро-
дой человека, и духовно-нравственные традиции 
народа, строятся на достоинстве и свободе лично-
сти, доброте и сострадании. Отношения, созидаю-
щие личность, не могут ограничиваться государ-
ством, они распространяются на весь сотворенный 
космос, формируют всеединство человечества. В за-
ключительной части «Преступления и наказания» в 
образе последствий нашествия «неслыханной моро-
вой язвы» ярко показана безнадежность устройства 
судьбы человечества на утилитарных принципах ра-
циональной теории. 

• В-третьих, человек есть личность, свобода 
личности есть основа и принцип жизни как отдель-
ной личности, так и любого народа. Личность подле-
жит безусловной конституционной защите. Личность 
формируется в процессе свободных отношений, как 
и сами народы складываются в ходе сознательной 

ково и его обитатели; Скверный анекдот; Зимние заметки 
о летних впечатлениях. Л.: Лениздат, 1982. С. 411. 
15 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 
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деятельности людей. Чтобы соучастие личности в 
жизни государства не принижало индивидуального 
достоинства, основой общей жизни и государствен-
ного развития должна быть любовь между лично-
стями, а не внешние законы или интересы общества 
как такового. При этом Достоевский последова-
тельно указывает на иррациональность природы 
личности, на невозможность путем одних логиче-
ских выкладок осмыслить ее значение и место в об-
ществе и государстве16. 

• В-четвертых, зло направлено не столько про-
тив «природы» человека, сколько против личности, 
оно посягает на главные качества личности: свободу, 
истину, добродетель, целостность. Эгоизм как грех 
разрушает существеннейший элемент личности – 
связь с Богом, с другими, с космосом. Не случайно 
Шигалев в «Бесах», представляя на сходке свой план 
социального переустройства, объявляет, что «система 
моя не окончена. Я запутался в собственных данных, 
и мое заключение в прямом противоречии с первона-
чальной идеей… Исходя из безграничной свободы я 
заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, 
однако, что, кроме моего разрешения общественной 
формулы, не может быть никакого»17. Этот грех эго-
изма лежит в основе частной собственности и может 
преодолеваться только экономическим равенством, 
которое государство, с учетом печального опыта ХХ в., 
в силах обеспечить при развитии равной долевой ин-
дивидуальной собственности граждан и социального 
партнерства [8, c. 328–339; 18]. 

• В-пятых, государство должно быть нравствен-
ным, а нравственность должна опираться на религи-
озные ценности народа. Едва ли не во всех своих ро-
манах Достоевский показал тщетность усилий найти 
этический критерий устройства судьбы человека вне 
религии. Общество, объединенное любовью, – это 
прежде всего Церковь. Даже истинное познание мо- 

жет быть только духовным, оно отождествляется с 
верой. Воцерковление, принадлежность к Церкви, 
прямо противостоит греху, который у Достоевского 
есть эгоизм. В плане развития современного госу-
дарства и права отсюда проистекает дополнитель-
ное обоснование важности конституциализации в 
нравственном государстве духовно-нравственных 
принципов и институтов, создания конституционных 
органов духовно-нравственного надзора над пуб-
личной властью. 

• И, наконец, шестое. Традиция была и должна 
оставаться фундаментом развития государства, осно-
вой совершенствования права и мирового порядка. 
Следование традиции предполагает бережное отно-
шение к исторической памяти и способность к обнов-
лению в рамках сохранения целого прошлого. Это 
особенно значимо при государственном строитель-
стве и международных отношениях, поскольку мо-
дерн и постмодерн провоцировали и провоцируют 
политико-правовые трансформации, оторванные от 
культурной среды конкретного общества.  

Ф.М. Достоевский многократно и многогранно, 
в разных аспектах, пусть порой и впадая в идеализм, 
выразил в своем творчестве русский цивилизацион-
ный код, показал культурно-исторические особенно-
сти России, но так, что размышления над ними 
имеют и ныне всечеловеческий смысл. В романе 
«Братья Карамазовы», завершая речь Алеши у кам-
ня, Достоевский, на мой взгляд, сформулировал 
кредо русской цивилизации, ставящей доброту и 
справедливость превыше формального закона, и, 
одновременно, сделал это кредо заветом для всее-
диного человечества: «Будем, во-первых и прежде 
всего, добры, потом честны, а потом – не будем ни-
когда забывать друг о друге»18. В этих словах должен 
быть смысл современного государственного строи-
тельства и главный принцип мирового порядка. 
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