
БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН
Авре́лий Августи́н Иппони́йский 
(лат. Aurelius Augustinus Hipponensis)

(354-430)



Жизненный путь
•Аврелий [лат. Aurelius Augustinus] (13.11.354, Тагаста, Нумидия; 
совр. Сук-Ахрас, Алжир - 28.08.430, Гиппон Регий, там же; совр. 
Аннаба, там же), блж., в зап. традиции свт. (пам. 15 июня, греч. 
28 июня, зап. 28 авг.), еп. Гиппонский [Иппонийский] (с 395 или 
396), виднейший лат. богослов, философ, один из великих 
зап. учителей Церкви.

•Жизненный путь А. традиционно разделяется на периоды: от 
рождения до Крещения (387), 

• до принятия священства (391)

•  священническое и епископское служение



•Основным источником по раннему периоду служит его 
автобиографическое соч. «Исповедь» (окончено в 397 или 400)

•  Для времени с 388 г. важными источниками становятся Житие 
Августина, написанное его другом, учеником и 
сослужителем Поссидием, еп. Каламским, а также 
эпистолярное наследие самого А.



1-й период (354-387)

• Огромное влияние на становление личности А. оказала его мать, 
св. Моника, ревностная христианка, сумевшая привить ребенку 
любовь к имени Спасителя (по обычаю того времени, А. не был 
крещен в детстве, но только оглашен) и тяжело переживавшая 
перипетии духовных злоключений своего сына
• Отец А., Патриций, принадлежавший к сословию небогатой 
провинциальной знати (куриалов), принял Крещение лишь за 
неск. дней до смерти (371)

• Он прилагал большие усилия, чтобы дать А. хорошее 
образование, открывавшее путь к должности ритора или 
адвоката; за недостатком собственных средств ему приходилось 
прибегать к помощи благотворителей



•Получив начальное образование в родной Тагасте, А. 
обучался в грамматической и риторической школе соседнего 
г. Мадавра (363-366)

•Школа дала ему основательное знание лат. словесности и 
необходимые риторические навыки (греч. язык А. знал плохо 
и неск. улучшил свое знание лишь в зрелом возрасте)

•Для продолжения образования А. отправился 
в Карфаген (369)

•В столице рим. Африки юный А. предался «разгульной 
жизни», но вскоре чтение диалога Цицерона «Гортензий» (в 
наст. время известен лишь во фрагментах) зажгло в нем 
«любовь к мудрости», осветив идеал созерцательной жизни



• примерно в это же время (лето 372) у А. родился сын Адеодат
• Однако «истину» в этот период А. нашел не в Церкви. Первое 
знакомство со Свящ. Писанием оставило у него неблагоприятное 
впечатление: религия христиан представилась ему недостаточно 
рациональной и философской, а язык лат. перевода Библии - 
«Италы» - показался грубым, темным и далеким от античных 
образцов
• Внимание А. почти на 10 лет привлекло к себе манихейство. 
Манихейский материалистический дуализм, в к-ром спасение 
рассматривалось как освобождение частиц «светлой субстанции» и 
возвращение их в «область света», предлагал, как тогда казалось А., 
рациональное объяснение мира. Кроме того, манихейская этика, 
делившая приверженцев учения на безупречных «посвященных» и 
«слушателей», к к-рым не предъявлялось строгих моральных 
требований, позволяла А. сохранять связь со своей конкубиной - 
матерью Адеодата.



• По окончании образования А. вернулся в Тагасту, где стал 
преподавать грамматику и риторику (373)
• В следующем году он переехал в Карфаген, где продолжил 
преподавание и занялся научной деятельностью
• Постепенно очарование манихейством стало проходить, чему 
способствовала встреча А. с одним из манихейских 
авторитетов, Фавстом Милевским, показавшим свою полную 
несостоятельность
• В 383 г. А. с семьей и друзьями (Навигием, Алипием, Небридием) 
переезжает в Рим; осенью следующего года он получает место 
преподавателя риторики, а через год - должность офиц. ритора в 
Медиолане (совр. Милан), где находилась тогда резиденция 
западнорим. императоров



•Здесь наступает окончательное разочарование А. в 
манихействе, в к-ром он так и не нашел ответов на 
волновавшие его вопросы;

•  После непродолжительного периода увлечения 
скептицизмом А. знакомится в Медиолане с нек-рыми книгами 
неоплатонических философов Плотина и Порфирия в 
переводах Викторина Мария
•  Увидев существенное сходство между неоплатоническим 
учением о Втором Начале (Уме) и христ. учением о Слове 
Божием (Логосе), А. воспринял неоплатонизм как 
философию, ближайшую к христианству, хотя и осознавал, 
что между ними есть серьезные расхождения



• В Медиолане А. слушает проповеди свт. Амвросия Медиоланского, 
посещая в качестве оглашенного воскресные богослужения
• От Амвросия он впервые узнает о методе аллегорического 
толкования Свящ. Писания, открывавшем возможность 
интерпретации тех мест ВЗ, к-рые манихеи считали «недостойными» 
и «соблазнительными»

• По словам самого А., главными препятствиями на пути в Церковь 
оставались для него в то время привязанность к плотским 
удовольствиям и честолюбие карьериста
• В кн. VIII «Исповеди» описывается обращение к вере, к-рое А. 
пережил в 386 г.; кульминация его - чудесная сцена в саду, когда, 
услышав детский голос, напевающий слова «tolle lege» (возьми, 
прочти), А. взял бывшую у него книгу посланий ап. Павла и, прочтя 
открытое наугад место (Рим 13. 13-14), воспринял его как 
божественное призвание



2-й период (387-391)

•После Крещения А. собрался на родину, но внезапная кончина 
матери задержала его в Италии еще на год
•Осенью 388 г. А. вернулся в Тагасту и, пожертвовав все свое 
имущество на нужды местной Церкви, стал вести 
аскетический образ жизни. Слава А. как ученого и богослова 
росла и вскоре распространилась по всей Африке 

•В 391 г. во время случайного визита в Гиппон Регий А. по 
настоянию местной общины был рукоположен во пресвитера. 
В его обязанности входили учительство и проповедь, с к-рыми 
не справлялся престарелый Гиппонский епископ, грек 
Валерий



3-й период (391-430)

• За время своего священства А. основал первый в Нумидии мон-рь со 
строгими правилами общежития и полностью посвящал себя 
церковным делам: проповедовал, занимался толкованием Свящ. 
Писания, полемикой с манихеями
• В 395 г. еп. Валерий, предвидя свою скорую кончину, сделал А. своим 
викарием, добившись разрешения рукоположить его во епископа. В 
следующем году после смерти еп. Валерия А. занял епископскую 
кафедру Гиппона Регия, на к-рой и пребывал до самой кончины
• В течение 35 лет епископства А. приходилось решать множество 
церковных вопросов и защищать свою паству от ересей и расколов. 
Его деятельность и творческое наследие этого времени принято 
делить на этапы в связи с основными направлениями его полемики



•Начальный этап (390-400) – антиманихейский
•Открытые диспуты с приверженцами манихейства часто 
оказывались результативными (обращение Феликса-манихея и 
т. п.). Хуже дело обстояло с распространившимся в это время в 
Африке донатизмом, напряженной борьбой с к-рым отмечен 
следующий этап (400-412)

•Можно сказать, что А. был самым выдающимся борцом против 
этого раскола. Поскольку лит. полемика ни к чему не привела, в 
411 г. для осуждения донатистов в Карфагене при содействии 
имп. Гонория был созван Собор, ключевую роль на к-ром играл 
А.; многие донатистские епископы вместе с паствой 
присоединились к Церкви, и все же лишь репрессивные меры 
со стороны гос. власти привели к окончательному перелому в 
борьбе с расколом



•Хотя нек-рые историки считают, что именно А. впервые 
обосновал допустимость религ. принуждения и преследования, 
его письма свидетельствуют о том, что он всячески стремился 
смягчить суровую рим. юридическую практику (пытки и т. п.), 
применявшуюся к раскольникам после того, как имп. указы 
поставили их в положение преступников (ср. Ep. 185 и 133)

•Сразу же после победы над донатистами начинается борьба 
с пелагианством (412-420)

•  В 412 г. А. участвовал в Карфагенском Соборе 
против Целестия, последователя Пелагия, и написал свои 
первые антипелагианские сочинения
•В 416 г. новый Карфагенский Собор повторно осудил Целестия, 
а также самого Пелагия



•Полемика с последним стоила А. большого труда, т. к. в Риме 
Пелагий то был осуждаем, то находил поддержку и оправдание
•Даже после решений Большого Карфагенского Собора 

(Consilium generale, 418) пелагианство имело множество 
сторонников
•Кроме того, внутри этого течения возникли различные толки. 
Все это вынуждало А. продолжать писать против пелагиан до 
428 г.
•В пылу полемики с учением Пелагия А. сформулировал 
доктрину о суверенности благодати в том ригористичном виде, 
к-рый известен как учение о предопределении святых и 
предосуждении грешников; именно в этом пункте мнение А. 
содержит наибольшее число спорных положений и должно 
корректироваться суждениями др. отцов Церкви, 
выработавших доктрину о синергии (прежде всего св. Иоанна 
Кассиана)



•  В последние годы жизни А. вынужден был вступить в борьбу 
с вновь поднявшей голову арианской ересью
•В 426 г. А., ослабленный старостью и болезнями, избрал себе 
преемником пресв. Ираклия, к-рому и передал часть своих 
обязанностей
•В 430 г. Гиппон осадили вторгшиеся в Сев. Африку из 
Испании вандалы. Во время осады А. заболел и на 10-й день 
болезни мирно скончался на 76-м году жизни
•Последние распоряжения епископа - о церковном 
имуществе и о б-ке - характеризуют его как истинного 
пастыря и человека незаурядной учености



Посмертное почитание
• Похоронен А. был, по всей вероятности, в гиппонском кафедральном 
собор

• О двух перенесениях его мощей сообщает Беда Достопочтенный
• Начало широкого почитания А. на Западе относится к 
понтификату Бенедикта II (684-685), при к-ром стараниями Цезария 
Арльского Римская Церковь приняла учение А. о благодати. 
Распространение культа А. происходило благодаря деятельности 
монашеских орденов, придерживавшихся Августинова устава; монахи-
августинцы праздновали память святого 5 раз в году

• История почитания А. в Вост. Церкви начинается, по-видимому, лишь в 
поствизантийский период. Известны две службы А., составленные 
афонским мон. Иаковом (Смирна, 1861) и архим. Иоанном Данилидисом 
(Афины, 1914). В рус. Месяцесловы память А. (15 июня) была внесена в XIX 
в. из греч. «Синаксариста» Никодима Святогорца. В совр. Типиконах рус. и 
греч. Церквей память А. не указана. В 1991 г. в 
митрополии Фокиды (Элладская Церковь) был основан мон-рь А. 
(Августина-Серафима Саровского муж. мон-рь), где хранятся частицы 
мощей блаженного и его матери св. Моники



Труды
•Лит. наследие А. огромно: до нас дошли 133 отдельных 
труда, 218 его писем, ок. 400 проповедей
•Такая плодовитость А. особенно удивительна, если принять 
во внимание его занятость как епископа, к-рому приходилось 
регулярно вести продолжительные заседания епископского 
суда, принимать участие в Соборах, заниматься церковным 
хозяйством и благотворительностью, решать 
многочисленные проблемы паствы и т. д.



•Тематически дошедшие до нас сочинения А. можно разделить 
на 8 групп: 

• автобиографические; 

•философские и литературные; 

• апологетические; 

• полемические; 

• экзегетические; 

• догматические; 

• нравственно-аскетические; 

• пастырские



Автобиографические сочинения и 
письма

• Самое известное сочинение этой группы - «Confessionum libri tredecim» 
(Исповедь, в 13 кн.; 397-400) - написано А. в ответ на просьбу 
свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского, изложить историю 
своего обращения
• Книги I-IX представляют беспрецедентную для того времени по 
глубине личного самовыражения духовную автобиографию, в к-рой 
рассказ сочетается с глубоким анализом пережитого
• По ходу повествования рассматриваются различные проблемы: 
богопознание (книги VII и X), состав и структура памяти (кн. X), 
понятие материи (кн. XII), творение мира (с подробным 
аллегорическим толкованием начала кн. Бытия) и образ Св. Троицы 
(кн. XIII); в кн. XI изложена оригинальная авторская концепция 
времени
• Эпистолярное наследие А. содержит письма самого разнообразного 
содержания (по богословию, философии, полемике, экзегетике, 
экклезиологии, литургике, этике и др. вопросам)



Философские и литературные

• К этой группе относятся самые первые сочинения А., 
написанные в период 386-391 гг.: «Contra Academicos» (Против 
Академиков, в 3 кн.), «De vita beata» (О блаженной жизни), «De 
ordine» (О порядке, в 2 кн.), «Soliloquiorum libri duo» (Монологи, в 
2 кн.), «De immortalitate animae» (О бессмертии души), «De 
quantitate animae» (О количестве души), «De magistro» (Об 
учителе)

•В этих сочинениях заметно сильное влияние неоплатонизма, 
характерное для раннего А.: представления о 
предсуществовании души, о Боге как умственном Свете, о 
превосходстве внутреннего над внешним, духовного над 
телесным, неизменного над изменчивым, простого над 
сложным, единого над множественным и др.



Апологетические
•Первое по времени сочинение этой группы - «De vera religione» 

(Об истинной религии, 389-391), где А. опровергает скептицизм 
и политеизм языческого об-ва и показывает, почему 
христианство следует считать единственной истинной 
религией
•Но самая известная апология А.- 22 книги «De civitate Dei ad 

Marcellinum» (О граде Божием, к Марцеллину, 413-426)

•Трактат был задуман как ответ язычникам, видевшим причину 
разрушения Рима Аларихом (410) в том, что христ. Бог не смог 
якобы защитить Вечный город, издревле хранимый рим. 
богами. Апология распадается на 2 части: собственно 
апологетическую (книги I-X) и вероучительную (книги XI-XXII)



•В книгах I-V опровергаются суеверные представления о 
языческих богах; в книгах VI-X ведется полемика с 
языческими философами о монотеизме и политеизме, 
гаданиях и пророчествах, ангелах и демонах и др. Далее А. 
развивает собственную историософскую концепцию: 
история предстает у А. как поступательное движение 
человечества, состоящего из 2 градов-гос-в: Града Божия, в 
к-рый входят и ангелы, и града диавола, объединяющего 
людей, живущих по своей гордыне, с падшими ангелами



Полемические

• В соч. «De haeresibus» (О ересях, 428-429) А. дает краткую характеристику 
88 ересям, начиная от Симона Мага и кончая пелагианством. 

• Др. сочинения этой группы направлены против определенных ересей и 
расколов времен А.

• В самом раннем соч. этой группы «De moribus Ecclesiae catholicae et de 
moribus manichaeorum» (О нравах Вселенской Церкви и о нравах 
манихеев, в 2 кн., 388) речь идет о Церкви как источнике благодати и 
святости

• Антиманихейские
• Антидонатистские. Важнейшие среди них: «Psalmus contra partem Donati» 

(Псалом против партии Доната, 393), легко запоминающееся 
тоническое стихотворение с общедоступным кратким изложением 
основных аргументов против донатистов



•Антипелагианские 

• К важнейшим из них относятся: «De peccatorum meritis et 
remissione et de baptizmo parvulorum ad Marcellinum» (О наказании 
и отпущении грехов, а также о крещении младенцев, к 
Марцеллину, в 3 кн., 411-412), где А. полемизирует с 
пелагианским учением об изначальной безгрешности 
(impeccabilitas) человеческой природы и указывает на обычай 
крещения младенцев, что ясно свидетельствует о 
распространении греха Адама на все человечество в целом
•А. оспаривает пелагианский тезис о принципиальной 
возможности существования безгрешных людей
•Прочие. Первое антиарианское соч. А.- «Contra sermonem 

arianorum» (Против проповеди ариан, 418-419)



Экзегетические

•Методы толкования Свящ. Писания обобщены А. в большом 
соч. «De doctrina christiana» (О христианском учении, в 4 кн., до 
25 гл. кн. III - 396-397, окончено в 426-427)

•Экзегеза, по А., призвана возгревать в людях веру, надежду и 
любовь к Богу и ближнему. Если букв. понимание к.-л. места 
Писания не дает возможности для морального назидания, то 
такое повествование надо считать «переносным знаком», т. 
е. толковать аллегорически
•Основные источники Августиновой экзегетической теории - 
новозаветная экзегеза (прежде всего ап. Павел), толкования 
свт. Амвросия и свт. Илария Пиктавийского



Догматические

•Общее изложение христ. вероучения можно найти в соч. «De 
fide et symbolo» (О вере и символе, 393) и «De agone christiano» 
(О христианском борении, 396-397), где речь также идет о 
Промысле Божием и о необходимости противостоять силе 
искусителя



Нравственно-аскетические

•Большинство сочинений этой группы посвящены отдельным 
христ. добродетелям: «О воздержании» (De continentia, 
394-395), «Против лжи» (Contra mendacium, 420), «О терпении» 
(De patientia, 418). Идеалы девства и вдовства А. проповедует 
в сочинениях «О святом девстве» (De sancta virginitate, 
400-401), «О благе вдовства, к Юлиане» (De bono viduitatis ad 
Julianam, 414). Восхвалению аскетизма посвящен трактат «О 
монашеском труде» (De opere monachorum, 400)



Пастырские

• К этой группе относится соч. «De catechizandis rudibus» (Об 
обучении оглашенных, 400) и 396 проповедей (sermones) 
различного содержания: на отдельные места Свящ. Писания, 
церковные праздники, в память святых и др.
• Язык и стиль А. сильно варьируется в разных его произведениях: 
от строгой и местами неск. тяжеловесной классической латыни 
богословских трактатов до простого и безыскусного стиля и почти 
народного языка устных проповедей, обращенных к простому 
слушателю. Писательское и ораторское мастерство позволяло А. 
всесторонне и глубоко описывать предмет своей мысли, находить 
удобный троп и развертывать его в яркую иносказательную 
картину, чеканить меткие запоминающиеся фразы. Как и др. лат. 
христ. авторы III-V вв., А. внес свой вклад в приобщение 
«христианской латыни» к достижениям классической лит-ры; 
именно этот синтез впосл. помог лат. языку стать гибким орудием 
средневек. философии и богословия



Сотериология

•Учение о благодати Божией (gratia Dei) как особом действии 
Бога на человека является важным положением сотериологии 
А., к-рое, однако, не согласуется с учением правосл. Церкви. 
Полемизируя с пелагианским тезисом «posse hominem sine 
peccato esse» (возможно быть человеку без греха), отрицавшим 
первородный грех и утверждавшим возможность спасения 
человека исключительно своими силами, без действия 
благодати Божией, А. уклонился в крайность 
антропологического минимализма
•Исходя из своего представления об утрате человеком после 
грехопадения свободы воли и о рабстве греху, А. считал, что 
человек спасается одной лишь благодатью и милосердием 
Божиим, т. е. «даром» (gratis), независимо от предшествующих 
заслуг самого человека


