
учат философы. Никогда не было случая, чтобы языческое государство взяло под 
покровительство одну философскую секту и запретило другие. Вот, кстати, откуда 
мистическое название земного града—Вавилон, что означает «смешение». В нем истинное 
проповедуется вместе с ложным, и его царю, дьяволу, безразлично, какое именно 
заблуждение одержит верх, потому что все они в равной степени ведут к нечестию. Народ 
Божий никогда не знал подобной вольности, ибо его философы и мудрецы — это 
Пророки, которые говорят от имени божественной Премудрости. Все то, что философы 
сказали истинного, сказали Пророки, притом без всяких заблуждений: есть Единый Бог, 
Творец и Промыслитель, Который внушил нам почитание таких добродетелей, как любовь 
к родине, верность в дружбе и свершение благих дел, но Который, кроме того, учит нас, 
на какую конечную цель должны быть направлены все эти добродетели и каким образом 
следует их к ней прилагать*. Хранительница этого достояния, Церковь, должна 
поддерживать его единство посредством авторитета, которым она наделена ради счастья 
людей. Отсюда — такие не известные древним понятия, как ересь и еретик. То, что в 
граде земном есть лишь свободное мнение, в Граде Божием означает разрыв вероучи-
тельной связи, образующей его единство, и тем самым разрыв социальной связи, 
обеспечивающей его существование. Поэтому нельзя требовать от Церкви терпимости к 
подобным явлениям: «quasi possent indifferenter sine ulla correptione haberi in Civitate Dei, 
sicut civitas confusionis indifferenter habuit philosophos inter se diversa et adversa sentientes»** 
(XVIII, 51). Осуществляемое Церковью божественное учительство имеет целью сохранить 
единство мудрости Откровения, которая является основополагающим законом Града 
Божьего. 

Таким образом, Августин завещал средневековью идею религиозного общества, 
сверхприродного по своей сущности, состоящего из всех тех, кто однажды возрадуетс 

при лицезрении Бога и кто уже направляется к этой цели при свете веры и под 
водительством Церкви. Он отличал Церковь от государства в том смысле, что в нем 
озабочены лишь земным счастьем человека, достигаемым временными средствами, 
которые диктует разум. Это противопоставление сущ. ностей не исключает ни 
сосуществования, ни даже сотрудничества обоих Градов. Августин знал христианских 
императоров, и он отмечает, что в конечном счете они преуспели не меньше, чем другие. 
Бедствия Рима означают лишь то, что счастье — не от мира сего, даже для христиан. По 
крайней мере один раз Августин напомнил императору о его долге трудиться для 
расширения Церкви, но видно, что он, в отличие от Пруденция, более не рассчитывает на 
Империю в деле достижения триумфа Церкви. Разумеется, даже у него Град Божий 
постоянно готов спуститься с небес на землю и посредством Церкви взять на себя 
руководство Империей и всем миром; но в данный момент падение Рима, скорее, позвало 
его снова под-няться с земли на небо, с которого он на время сошел. Поэтому выражение 
«политическое ав-густинианство» может означать три разные вещи: сам принцип 
сверхприродного общества, основанного на христианской мудрости, сущностно 
отличающегося от государства, но совместимого с ним; практические следствия, 
извлеченные из этих принципов самим Августином под впечатлением падения Рима; 
практические следствия, извлеченные позднее из тех же принципов другими 
христианскими мыслителями в других политических обстоятельствах. Собственные 
представления Августина относительно политического положения христиан весьма 
сходны с теми, которые изложены в «Послании к Диогнету». Он видит Град Божий 
постоянно странствующим по граду земному, набирающим своих жителей из людей всех 
сословий, всех национальностей и наречий, которые пользуются относительным 
спокойствием града земного, чтобы однажды возрадоваться высшим покоем Града 
Божьего. Но сами сформулированные им принципы позволяют обосновать не-


