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Аннотация. Рассмотрены взгляды видного общественно-политического деятеля, писателя, 

председателя Русской монархической партии, священника Русской Православной Церкви, 

прославленного в лике святых новомучеников и исповедников Российских Ивана Ивановича 

Восторгова (1864–1918) на основы российской государственности, соотношение права и 

нравственности, а также христианства и социализма – дискуссионные аспекты для России и на 

этапе современных реалий. Отмечено, что исследований, посвященных воззрениям 

И.И. Восторгова, в юридической науке практически не проводилось. В связи с этим цель 

исследования –  проследить за процессом становления государственно-правового и духовно-

нравственных мировоззрения Восторгова посредством описания основных этапов его биографии и 

исследования трудов священника. Показано, что концепция Восторгова о взаимосвязи права и 

нравственности основана на необходимости духовно-нравственного обогащения каждого человека 

в отдельности, а также на невозможности существования позитивного права отдельно от права 

нравственного.  Выявлено, что И.И. Восторгов являлся деятельным сторонником традиционного 

представления об основах российской государственности, формула которой выражена в известной 

триаде «православие, самодержавие, народность», и противником социалистических учений  

с точки зрения христианской идеологии.  
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Abstract. The author examines the views of a prominent socio-political figure, writer, chairman of the 

Russian Monarchist Party, priest of the Russian Orthodox Church, glorified as a holy new martyr and 

confessor of Russia Ivan Ivanovich Vostorgov (1864–1918) on the foundations of Russian statehood, the 

relationship between law and morality, as well as Christianity and socialism – controversial aspects for 

Russia and at the stage of modern realities. It is noted that there have been virtually no studies devoted to 
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the views of I.I. Vostorgov in legal science. The author seeks to trace the process of formation of 

Vostorgov's state and legal worldview by describing the main stages of his biography and studying the 

works of the priest. Vostorgov's concept of the relationship between law and morality is based on the 

need for spiritual and moral enrichment of each person individually, as well as on the impossibility of the 

existence of positive law separately from moral law. It was revealed that I.I. Vostorgov was an active 

supporter of the traditional concept of the foundations of Russian statehood, the formula of which is 

expressed in the famous triad “Orthodoxy, autocracy, nationality”, and an opponent of socialist teachings 

from the point of view of Christian ideology. 
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Введение 

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей утверждены в 2022 году соответствующим 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 1, что повлекло за собой 

объяснимое усиление научного интереса к вопросам нравственных и духовных 

ориентиров государства. Статья 6 Основ отводит отдельную, особо значимую роль 

православию как главному вектору становления и укрепления традиционных ценностей. 

Исследовательский поиск в изменившихся социально-политических обстоятельствах 

открыл историко-правовой науке ряд имен выдающихся ученых конца XIX – начала  

XX века, одним из которых, безусловно, являлся протоиерей Иоанн Восторгов, 

посвятивший свои труды изучению различных аспектов связи социализма и христианства, 

соотношения права и нравственности, важнейшим вопросам мироустройства, церковной и 

общественной жизни России, попыткам создания контуров модели идеального 

государства. В этом году исполняется 160 лет со дня рождения видного общественно-

политического деятеля, писателя, председателя Русской монархической партии, 

священника Русской православной церкви, прославленного в лике святых новомучеников 

и исповедников Российских Ивана Ивановича Восторгова (1864–1918).  

Всплеск изыскательского интереса к биографии и творчеству И.И. Восторгова 

пришелся на конец 90-х годов ХХ века – начало 2000-х годов и тесно связан с его 

канонизацией. Так, накануне прославления Иоанна Восторгова в лике святых как 

священномученика выходит в свет одна из первых статей, затрагивающих вопросы 

изучения биографических данных о. Иоанна [Самойленко, 1997]. Несколько позже 

появляются работы, посвященные проповеднической [Гумеров, 2003; Стрижёв, Бирюков, 

2017] и общественной [Струков, 2010] деятельности Восторгова, взглядам протоиерея на 

связь христианства и социализма [Мезибродски, 2019; Даренский, 2022], а также 

описанию его жизненного пути [Репников, 2016] и воззрений на идею христианского 

государства [Сафронов, 2019]. 

По мнению Р. Сергиева, протоиерей Иоанн воплощал в себе образ именно того 

священника, отличительной особенностью которого является не только лишь 

богослужение, но и активное вовлечение в вопросы государственной и общественной 

жизни [Сергиев, 1998]. 

 В целом в отечественной историографии биография и творчество И.И. Восторгова 

изучено недостаточно. Исследование его взглядов на государство и нравственность  

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022  

№ 809. СЗ РФ. 2022. № 46. Ст. 7977. 
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в юридической науке практически не проводилось. В связи с этим цель исследования –  

проследить за процессом становления государственно-правового и духовно-нравственных 

мировоззрения Восторгова посредством описания основных этапов его биографии  

и исследования трудов священника. 

 

Основные этапы жизненного пути И.И. Восторгова  
 

Формирование государственно-правового мировоззрения И.И. Восторгова 

осуществлялось в ходе событий, происходящих на рубеже XIX–XX веков, когда 

российское государство претерпевало существенные изменения политического характера. 

Противоречивое общественное настроение смены эпох, а также Первая русская 

революция, позиционирующая в качестве центрального вектора свержение 

самодержавной власти и оказывающая значительное влияние на Русскую Православную 

церковь, оставили незабвенный след в биографии Восторгова и его идеологической 

парадигме.    

В жизнеописании И.И. Восторгова остается ряд недоисследованных фрагментов. 

Так, например, точная дата рождения протоиерея не установлена до сих пор. Некоторые 

авторы полагают, что Восторгов был рожден 30 января 1867 года [Репников, 2016, с. 19],  

а по другим данным в качестве даты рождения считается 20 января 1864 [Волобуев, 1993, 

с. 72]. Несмотря на жизненные трудности, преследовавшие будущего протоиерея с самого 

раннего детства (преждевременная смерть отца – Ивана Александровича Восторгова, 

отсутствие любого недвижимого имущества и необходимость в оказании помощи матери, 

оставшейся с четырьмя малолетними детьми) юный Иоанн в 1881 году приступает к 

обучению в Кавказской Духовной Семинарии [Самойленко, 1997, с. 18]. Авторы трудов, 

посвященных изучению биографических данных священника, отмечают, что «в период 

учебы, помимо богословских предметов, Иоанн проявлял интерес к гражданской истории» 

[Репников, 2016, с. 19], что, на наш взгляд, не могло не повлиять на формирование его 

государственно-правовых воззрений. После успешного окончания семинарии в 1887 году, 

Восторгов назначается надзирателем в Ставропольское Духовное училище. Одновременно 

с исполнением функций надзирателя он преподает русский и церковно-славянский языки 

в этом же училище.  

Позднее, в этом же году, Иоанн рукоположен в сан диакона, а затем и в сан иерея 

[Волобуев, 1993, с. 72]. А.Н. Семенюк отмечает, что уже тогда, во время церковной 

службы в Михайло-Архангельском храме, о. Иоанн обращал на себя особое внимание 

благодаря весьма содержательным и глубоким проповедям [Семенюк, 2017, с. 220]. 

Именно на этом жизненном этапе происходит формирование образа мыслей Восторгова,  

а также его политико-правовых взглядов, которым был присущ консервативный характер 

и которые были сфокусированы на сохранении традиционных ценностей, а также 

духовно-нравственных устоев во всех сферах общественной жизни России. 

Проповеднические речи Восторгова были построены на собственном мироощущении 

священника и личной оценке происходящих событий в государстве. Ключевой посыл 

проповедей о. Иоанна заключался в том, что все противоречия, возникающие в обществе, 

необходимо разрешать посредством норм христианской культуры, основой которых 

является нравственное сострадание к ближнему. 

Деятельное участие Иоанна Восторгова в политической жизни российского 

государства начинается с создания в период революционных волнений, по благословению 

митрополита Московского Владимира, Союза Русского Народа (1905), а также Русского 

монархического движения (1907), председателем которого он являлся до 1913 года.  

 Ключевой идеей деятельности объединений было отстаивание принципов 

российского самодержавия и сближение царя с народом, причем особое значение  

в реализации программы уделялось православию как определяющему христианскому 
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учению и важнейшей составляющей государства Российского 1. Основным их отличием 

были методы политического воздействия, поскольку Русское монархическое движение не 

было столь массовым и сословным, нежели Союз Русского Народа. В нем использовались, 

как правило, более неформальные подходы к воздействию: периодическая печать газет и 

брошюр, литературно-просветительские вечера, доклады, создание школ и т. д.  

Сам Восторгов, отстаивая идею самодержавной власти, подчеркивал необходимость 

ее органичной связи с православием и народностью: «Повторяем, – только непостижимое 

легкомыслие может полагать, что с уничтожением одного члена нашего государственного 

триединства: православия, самодержавия и народности, остальные два будто бы не 

потерпят ущерба. Несомненно, целость нашего мировоззрения тогда рушится, как 

рушится треугольник, если из него вынуть одну сторону; несомненно, Россию, в случае 

успеха таких учений, ждёт впереди расчленение и гибель» [Восторгов, 1995, с. 29]  

В 1909 году на 3-м негласном совещании представителей отделов Союза Русского 

Народа принимается решение об исключении протоиерея Иоанна Восторгова из Союза 

[Кирьянов, 2001, с. 440], поскольку разногласия с его лидером – Александром 

Дубровиным, достигли своего апогея.  

Как отмечает С.Е. Крыжановский, Восторгов «был человек выдающийся и по уму, 

энергии и организаторским талантам; он умел находить средства и вне правительственной 

поддержки. К сожалению, властолюбивый характер и стремление командовать создали 

ему много врагов в собственных даже кругах. Обстоятельство это и помешало ему 

впоследствии пройти в протопресвитеры военного ведомства, куда он очень стремился и 

где был бы чрезвычайно полезен» [Крыжановский, 2008, с. 103]. 

После революционных событий 1917 года И.И. Восторгов не оставил 

проповедническую деятельность. Неоднократно излагал свои взгляды на идею 

монархического государства, а также полагал, что одним из намерений Временного 

правительства является общее отрицание закона Божьего – нравственного начала 

в государственном устройстве.  

31 мая 1918 года Восторгов был арестован «в совершении в своекорыстных целях,  

в обход декрета от 23 января об отделении Церкви от государства, незаконной сделки по 

продаже дома, ранее принадлежавшего Православному Миссионерскому обществу» 

[Репников, 2016, с. 25], и отправлен в московскую внутреннюю тюрьму Всероссийской 

чрезвычайной комиссией. 23 августа (5 сентября) 1918 года Иоанн Восторгов был 

расстрелян. В августе 2000 г. на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 

Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и 

исповедников Российских.  

Наиболее значимыми для юридической науки выступают взгляды И.И. Восторгова 

на соотношение права и нравственности, а также на проблему соответствия идеалов 

общественного устройства у социалистов и христиан. Обратимся к данным аспектам 

творчества мыслителя. 

 

И.И. Восторгов о взаимосвязи права и нравственности  
 

Будучи приверженцем духовно-нравственных ценностей, их сохранения и 

укрепления в российском обществе, Восторгов достаточно активно проявлял инициативу 

в создании общественных организаций, центральным замыслом которых была 

популяризация основ христианской идеологии. Проповеди протоиерея Иоанна содержали 

в себе не только сугубо религиозный аспект, но и размышления по поводу 

государственного устройства Российской империи: системы права, а также организации 

верховной власти. Иоанн Восторгов считал, что ключевая миссия государства 

                                                           
1 Устав общества под названием «Союз русского народа» от 16.02.1906. URL: https://www.rsl.ru/ (дата 

обращения: 01.10.2024). 
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заключается в нравственном воспитании граждан, а также в служении традиционным 

идеалам. В абсолютной степени он отвергал те государственные цели, которые могут так 

или иначе ограничить общество в его правах и свободах и в целом безнравственны, «без 

всякой мысли о духе, о вере, о небе. Ибо правовое, юридическое не всегда совпадает  

с нравственным, религиозным» [Восторгов, 1995, с. 3]. 

В основе идеи Восторгова о пересечении права и морали лежит тезис об острой 

необходимости духовно-нравственного обогащения каждого гражданина в отдельности, 

поскольку позитивное право ставит перед собой цель общественную, не принимая во 

внимание глубоко индивидуальную, личностную составляющую. Протоиерей Иоанн в 

ультимативной форме и совершенно бескомпромиссно отторгает мысль о существовании 

права позитивного обособленно от морально-этических норм и считал, что в сложившейся 

таким образом ситуации общество было бы погружено в состояние имморализма, 

поскольку лишь «юридическим» правом оценивалась бы и получала свое содержание 

правда. Так, Восторгов иллюстративно приводит в пример несколько сфер социальной 

жизни, регулирование которых одним и только юридическим законом совершенно 

немыслимо: брачно-семейные отношения и отношение человека к самому себе.  

Восторгов откровенно проявляет скептическое отношение к роли просвещения,  

а также к роли развития права и функционирования государственного механизма при 

выстраивании гражданственности [Восторгов, 1995, с. 75]. Человеческий потенциал, 

убежден протоиерей, ничтожен без духовно-нравственного элемента, его дефицит 

обернется для общества моральным нигилизмом, повысит уровень цинизма и 

беспринципности в социальной среде [Восторгов, 1995, с. 75]. Сложившаяся указанным 

образом реалия окажет негативное воздействие и на просвещение, и на законодательство, 

и на государственный аппарат, и, как следствие, на как таковую гражданственность.  

Рассуждая о взаимосвязи права и нравственности в теории И.И. Восторгова, важно 

отметить, что последней придается исключительное значение. Нравственность 

протоиерей сравнивает с высшим законодателем и судьей, а также разделяет ее на два 

вида: отрицательную и положительную нравственность [Восторгов, 1995, с. 159]. Особый 

акцент Восторгов делает именно на нравственности отрицательной: «В христианском 

учении ясно и настойчиво проводится одна мысль, что для нравственного человека мало 

не совершить греха, но нужно служить и добродетели; мало не убить, не украсть, не 

обидеть, но нужно любить, благотворить, помочь, утешить, защитить; мало не делать зла, 

но нужно делать и добро, для него жить, для него усиленно работать, подвизаться, – 

одним словом, мало нравственности отрицательной, безличной, бездеятельной,  

а требуется нравственность положительная, одушевленная, исполненная сил  

и деятельности» [Восторгов, 1995, с. 160]. 

 
Христианство и социализм 

 

Небезразличное отношение у Восторгова сформировалось и к вопросу связи 

христианства и социализма. Этой теме о. Иоанн посвятил целый том своих сочинений 

«Социализм при свете христианства. Теория, практика и история социализма, критика его 

начал» [Восторгов, 1998]. В нем он решительно критикует социалистическую утопию и 

проводит подробное исследование ее теоретической и практической сторон на всех 

исторических этапах человечества, а также с учетом мировых политико-экономических, 

религиозных и нравственных учений.  

Отвечая на вопрос «что же говорят и что обещают социалисты?», протоиерей 

убежден, что разница между социал-демократами и социал-революционерами ничтожна 

мала, и поэтому целесообразно называть их одной простой категорией – социалисты.  
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Он уверяет читателя в том, что самопредставление социалистов на предмет присущей им 

идеи коренным образом не совпадает с тем, что они культивируют в действительности.  

По их мнению, все имущество, движимое и недвижимое, подлежит делению, а всякий 

гражданин обязуется трудиться по распоряжению выборного руководства – и тогда 

«каждый за равный труд, будто, получит и равную со всеми долю пищи, питья, одежды и 

всего необходимого. Тогда будет всё по правде, и люди будут счастливы» [Восторгов, 

1998, с. 146]. На самом же деле, полагает Восторгов, делению социалистами подлежит то, 

что считается для них более достижимым, а реализуется это совершенно нелегитимным 

образом: имеют место грабежи, конфискации и, более всего, разжигание в обществе 

корысти и стяжательства, а также ненависти со стороны нуждающегося слоя общества  

к зажиточному.  

Практически аналогичная точка зрения в отношении к социализму сложилась и у 

протоирея Сергия Булгакова, который видел в социалистическом устройстве только лишь 

«идеал расширенной фабрики, благоустроенного города и сельского поместья» [Булгаков, 

1917, с. 51]. Совершенствование жизни в данном случае не охватывает морально-

нравственное отношение к природе, считал Булгаков, оставляя его извечным – 

ограниченным хозяйственными нуждами общества. Но в то же время в своих трудах 

священник не единожды допускал примиримость социализма и христианства [Булгаков, 

1917]. А. Мезибродски считает, что это особенно четко прослеживалось в инициативе 

создания организации, подобной христианско-социалистической партии, в границах 

замысла Союза христианской политики [Мезибродски, 2019, с. 533]. В отличие от 

Восторгова, Булгаков полагал, что «в социализме самом по себе, рассматриваемом как 

совокупность мер социальной политики, нет ничего, что бы не соответствовало 

христианской морали. Потому самая мысль о «христианском социализме» не имеет в себе 

ничего противоречивого» [Булгаков, 1917, с. 51], но дополнял протоиерей свою идею 

абсолютным непримирением материалистического социализма, охваченного 

антирелигиозными настроениями, с христианством.  

И.И. Восторгов полагает, что тесная корреляция христианства и социализма – это не 

что иное, как полуистина. Общество по собственному побуждению следует 

социалистической доминанте и, как правило, оставляет без внимания то обстоятельство, 

что социализм как политическая идеология не содержит в себе нравственной основы: 

«руководители социализма его безбожия и не скрывают; они открыто говорят и пишут  

о том, что социализм не признаёт никакой религии и совершенно отрицает христианство» 

[Восторгов, 1998, с. 62].  

Протоирей твердо критикует идею социалистического государства Лассаля,  

а также его взгляды на феномен нравственности в государстве, основывающиеся на том, 

что нравственность является условной солидарностью среди большинства представителей 

общества в конкретное время считать то или иное действие человека нравственным или 

безнравственным [Восторгов, 1998, с. 65]. Исходя из этого, убежден Восторгов, взгляды 

Лассаля строятся лишь на том, что «нравственное и безнравственное, добро и зло 

условны» [Восторгов, 1998, с. 65].  

Социалистическая догматика, выстроенная на организации общественной жизни 

посредством принуждения, считает И.И. Восторгов, в абсолютной степени идет вразрез 

идее человеческой свободы [Восторгов, 1998, с. 358].  Каноны социализма 

принципиальным образом отвергают ее существование и вместе с тем пытаются всячески 

ограничить способы ее выражения, встречающиеся в действительности.  

Установление принуждения в качестве неотъемлемого элемента социалистических 

учений являлось ключевым объектом критических высказываний Иоанна Восторгова. 

Подневольная составляющая, признаваемая идеологией социализма, рассматривалась 

протоиереем как в экономическом, так и в политическом контексте.     
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Заключение  
 

И.И. Восторгов был ярким представителем русской духовной интеллигенции, 

проявлявшим интерес к вопросам государственно-правового развития посредством 

активного участия в общественных правомонархических объединениях (Союз Русского 

Народа (1905–1917), Русское монархическое движение (1907–1913) и произнесения 

многогранных проповедей, затрагивающих не только вероучительные аспекты, но и 

вопросы государственного устройства России. Его взгляды сформировались в условиях 

революционных процессов, происходивших в России в конце XIX – начале XX века.  

Политико-правовое мировоззрение Восторгова базировалось, прежде всего,  

на сохранении и укреплении государством духовно-нравственных ценностей. Основная 

миссия государства в видении мыслителя должна заключаться в нравственном воспитании 

граждан и служении консервативным идеалам российского государства. Центральной 

идеей концепции Восторгова о нравственно-правовом пересечении является отведение 

феномену нравственности отдельной, особо значимой роли – роли высшего законодателя 

и судьи. Следуя традициям православной философии, он полагал, что истинное право 

возможно лишь в контексте христианской морали. Государство, по его мнению, должно 

руководствоваться не только законами, но и духовными принципами. 

В своих трудах и общественно-политической деятельности И.И. Восторгов 

подчеркивал важность существования самодержавного государства как инструмента для 

поддержания порядка и справедливости. Он был последовательным сторонником догмы 

правомонархического консервативного движения, заключенной в триаде «Православие, 

самодержавие, народность», и считал, что уничтожение одного из элементов триединства 

приведет к неминуемому краху всего государства. 

Восторговым бескомпромиссно отвергалась идея корреляции православной 

идеологии и социалистического строя. Между христианством и социализмом нет ничего 

общего, полагал протоиерей, поскольку учения о социализме всячески отрицают 

нравственную составляющую. Кроме того, творческое наследие Восторгова в части 

учений о социалистической системе убеждает нас в том, что разница между социал-

демократами и социал-революционерами крайне невелика, и поэтому Восторгов считает 

целесообразным называть их односложной категорией – социалисты. Социалистическая 

парадигма в значительной степени противоречит идее человеческой свободы и именно 

принуждение, установленное в качестве основополагающего фрагмента социализма, 

является ключевым фактором критики данного учения Иоанном Восторговым.  
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