


Книга первая

Опровергает язычников, которые бедствия 

империи, особенно же последнее опустошение 

Рима готами, приписывали христианской 

религии, запрещающей культ богов. Рассуждает 

о благосостоянии и невзгодах, бывших в то 

время по обыкновению общими и для людей 

добрых, и для злых. Обуздывает наглость 

тех, которые ставили в укор христианству 

изнасилование христианских женщин воинами.

Предисловие

О цели и содержании 

предпринятого сочинения

В этом сочинении, любезнейший сын мой Марцеллин, 

тобою задуманном, а для меня, в силу данного мною обе-

щания, обязательном, я поставил своей задачей защитить 

град Божий, славнейший как в этом течении времени, 

когда странствует он между нечестивыми, «живя верою» 

(Авв. 2,4), так и в той вечной жизни, которую сейчас он 

«ожидает с терпением» (Рим. 8,25), веря, что «суд возвратит-

ся к правде» (Пс. 93,15), и которую он обретет в силу несо-

мненного ее превосходства, защитить против тех, которые 

ставят своих богов выше его Основателя. Велик и тяжел этот 

труд; но «Бог нам прибежище» (Пс. 61,9).

Знаю, какие нужны силы для того, чтобы убедить гор-

дых, как велика доблесть смирения, благодаря которой все 

земные величия, колеблющиеся от непостоянства време-

ни, превосходит не присвоенная себе человеческой спесью 

высота, а та, которая даруется божественною благодатью. 

Ибо Царь и Основатель этого града, о котором мы задума-

ли говорить, открыл в Писании Своем народам определе-

ние божественного закона, в котором сказано: «Бог гор-

дым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4,6; 



4 1 Пет. 5,5). Но то, что принадлежит одному только 

Богу, старается присвоить себе и надменный дух 

гордой души, и любит, чтобы ему вменяли в славу

Щадить покорных, низлагая гордых1.

Поэтому, насколько того требует предпринятый мною 

труд и насколько это представляется возможным, нель-

зя обойти молчанием и земного града, который, стремясь 

к господству, сам находится под властью этой страсти го-

сподствовать, хотя ему и поклоняются народы.

Глава I

О врагах имени Христова, которых варвары 
при опустошении Рима пощадили ради Христа

Из этого-то града и выходят враги, от которых нам над-

лежит защищать град Божий. Многие из них, впрочем, ис-

правив заблуждение нечестивости, становятся вполне при-

личными гражданами града, но многие до такой степени 

воспламеняются ненавистью к нему и до такой степени ока-

зываются неблагодарными к очевидным благодеяниям его 

Искупителя, что поднимают против него в настоящее вре-

мя языки свои даже потому, что, избегая вражеского меча, 

спасли жизнь, которою гордятся, в его священных местах.

Разве враждебными имени Христову оказываются не имен-

но те римляне, которых варвары пощадили ради Христа? Об 

этом свидетельствуют места мучеников и базилики апостолов, 

которые во время опустошения Рима уберегли в себе и своих, 

и чужих. До их порога свирепствовал кровожадный непри-

ятель; там останавливалась ярость убийцы; туда сострадатель-

ные враги приводили тех, кого щадили вне этих мест, чтобы не 

набросились на них другие, которые подобного сострадания не 

имели. Даже у тех из них, которые убивали и свирепствовали 

по обычаю врагов в других местах, и у тех, после того как при-

ходили они туда, где запрещено было то, что в других местах по 

праву войны дозволялось, вся свирепость укрощалась и про-

1 Virg. Æneid., lib. VIII, v. 853.



5падала жадность к военной добыче. Таким-то образом 

уцелели многие, унижающие теперь времена хри-

стианские и обвиняющие Христа за все те бедствия, которые 

испытал их град, а те блага жизни, что даны были им в честь 

Христа, приписывают не нашему Христу, а своему фатуму.

А между тем, если бы было у них хоть сколько-нибудь 

здравого смысла, они должны были бы все то, что претер-

пели от врагов сурового и жестокого, приписать божествен-

ному провидению, которое обычно исправляет и сглаживает 

вой нами испорченные нравы людей, справедливую же и по-

хвальную жизнь смертных в то же самое время этими по-

ражениями упражняет и после испытания или переносит их 

в лучший мир, или удерживает на этой земле ради пользы 

других. А то, что кровожадные варвары, вопреки обычаю 

войны, пощадили их ради имени Христова в местах, посвя-

щенных имени Христову, — это им следовало приписать вре-

менам христианским, и за это они должны были благодарить 

Бога, и, чтобы избежать наказания вечным огнем, искренне 

прибегнуть к имени Его, имени, которое многие употребили 

ложно, чтобы избежать неминуемой гибели. Ведь среди тех, 

которых ты видишь так дерзко и нагло издевающимися над 

рабами Христовыми, весьма много таких, которые не избе-

жали бы этой гибели и истребления, если бы не выдали себя 

ложно за рабов Христа. И вот, в неблагодарной своей горды-

не и по нечестивейшему безумию, чтобы получить наказание 

вечным мраком, восстают они извращенным сердцем своим 

против имени Его, имени, к которому прибегли лукавыми 

устами своими, чтобы пользоваться временным светом!

Глава II

О том, что никогда никакие войны не были ведены 

так, чтобы победители щадили побеждаемых 

ради богов тех, кого победили

Описано немало войн, которые велись как до основа-

ния Рима, так и после, в том числе и во времена империи: 

пусть прочитают и скажут, был ли какой-либо город взят 



6 иноплеменниками так, чтобы враги, взявшие его, 

пощадили тех, кого нашли укрывшимися в храмах 

своих богов; или чтобы какой-либо предводитель варваров 

повелел, ворвавшись в город, не убивать никого, кто убежал 

бы в тот или иной храм? Разве не видел Эней, как Приам 

на жертвеннике

Кровью своей осквернил им огонь освященный?1 

Или это не Диомед и Улисс

Стражей священного храма убивши, украли

Образ святейший; руками, залитыми кровью,

Чистых повязок богини коснуться дерзнули?

И, однако же, то было неправда, о чем говорится далее:

После того, пошатнувшись, ослабла надежда ахейцев2,

ибо после того они победили; после того они разрушили 

Трою огнем и мечом; после того обезглавили Приама, ис-

кавшего убежища у жертвенников. Что же тогда потеряла 

перед этим сама Минерва, что погибла? Не стражей ли сво-

их? Действительно, она могла быть унесена только после 

их умерщвления. Ведь не статуя охраняла людей, а люди — 

статую. Зачем же тогда ей молились, чтобы она охраняла 

отчизну и граждан, если она не имела сил сохранить даже 

стражей своих?

Глава III

Как неразумно верили римляне, будто им могут 

приносить пользу боги пенаты, не могшие уберечь Трои

И римляне утешались, что таким богам вверили для ох-

раны свой город! О, какое жалкое заблуждение! И при этом 

на нас обижаются за то, что мы говорим подобные вещи об 

их богах, а на своих писателей — нет; более того, за изуче-

1 Virg. Æneid., lib. II, v. 502.
2 Virg. Æneid., lib. II, v. 166—168.



7ние их назначили награду, а самих учителей сверх 

того сочли достойными и общественного жалова-

ния, и высокого сана. А между тем у Вергилия, которого ма-

лые дети читают потому, что он-де величайший из поэтов, 

самый знаменитый и лучший, и надо его поэтому изучать 

в нежном возрасте, поскольку усвоенное юными душами 

запоминается крепче, о чем говорит и Гораций в своем из-

вестном изречении:

Глиняный новый сосуд долго удерживать сможет

Запах налитого1,

– у этого самого Вергилия Юнона, ненавидящая троянцев, 

представлена говорящею Эолу, царю ветров, следующие 

слова, направленные на то, чтобы возбудить его гнев про-

тив них:

Род мне враждебный плывет по Тирренскому морю,

Трои сыны, что везут побежденных пенатов2.

Этим ли побежденным пенатам мудрые люди должны 

были вверить Рим, чтобы сделать его непобедимым? Но 

Юнона-де, возразят нам, говорила это как раздраженная 

женщина, которая не знает, что говорит. А сам Эней, на-

званный во всех отношениях благочестивым, не рассказы-

вает ли так:

Вот и Пантей Отриад, храма и Феба служитель

Тащит рукою священной богов побежденных и внука

Малого; путь потеряв, направляется к дому?3

Не богов ли, которых не сомневается назвать побежден-

ными, представляет он скорее вверенными ему, чем себя — 

им, когда к нему обращаются с такою речью:

Вверяет тебе Илион и пенатов своих, и святыню?4

1 Horat. Epist., lib. I, Epist., lib. II, v. 69—70.
2 Virg. Æneid., lib. I, v. 67—68.
3 Virg. Æneid., lib. II, v. 318—321.
4 Ibid, v. 293.



8 Итак, если Вергилий говорит, что боги таковы, 

что они были побеждены, что были вверены че-

ловеку, чтобы, как побежденные, могли каким бы то ни 

было образом уйти, то сколь же безумно считать мудро-

стью то, что Рим был вверен таким охранителям: как буд-

то он не мог бы подвергнуться опустошению, если бы их 

не оставил? Да и поклоняться побежденным богам, как 

правителям и защитникам, не значит ли, вместо добрых 

надежд на божество, становиться под дурные предзнаме-

нования? Гораздо разумнее верить не тому, что Рим не 

дошел бы до такого бедствия, если бы не погибли прежде 

они, а тому, что они погибли бы давным-давно, если бы 

их не охранял, насколько мог, сам Рим. Ибо кто, вникнув 

в суть дела, не поймет, как легкомысленно составилось 

предубеждение, будто Рим не мог быть побежден под за-

щитою побежденных и потому погиб, что потерял своих 

стражей-богов, когда достаточной причиной гибели могло 

быть даже одно то, что он захотел иметь стражей, которым 

угрожала гибель. Итак, когда вышеприведенное писалось 

и воспевалось о богах, то это не был вымысел поэтов: 

это вынуждала говорить разумных людей сама истина. 

Но об этом более обстоятельно мы поговорим в другом 

месте.

В настоящем же случае я поподробнее остановлюсь на 

поведении тех неблагодарных людей, которые зло, тер-

пимое ими заслуженно вследствие развращенности их 

нравов, богохульно вменяют в вину Христу, а на то, что 

им, даже и таким, дана была пощада ради Христа, не удо-

стаивают обратить своего внимания; в безумии святотат-

ственной дерзости упражняют они свои языки, хуля имя 

Христово, языки, которыми лживо произносили это свя-

тое имя, чтобы остаться в живых, или, по крайней мере, 

удерживали их в посвященных Ему местах, чтобы там, где 

ради Него враги оставляли их неприкосновенными, быть 

в безопасности под Его защитой; но как только опасность 

миновала, они поспешили убраться оттуда и выступить 

с враждебной против Него клеветой.



Глава IV

Об убежище Юноны в Трое, которое никого не 

спасло от греков, и о базиликах апостолов, которые 

защитили от варваров всех, кто в них искал убежища

Как сказал я, сама Троя, мать римского народа, не могла 

в священных местах своих богов оградить горожан от огня 

и меча греков; хотя греки почитали тех же богов. Потому 

что в убежище Юноны

Феникс и лютый Улисс охраняли ахейцев добычу,

Стоя на страже: туда отовсюду из Трои сносились

С храмов зажженных погибшего града святыни:

Тризны богов, из массивного золота чаши,

Горы одежд драгоценных — копий врага достоянье;

Малые дети и матери их, замирая от страха,

Рядом стояли вокруг1.

Очевидно, что священное место такой великой богини 

избрано было не для того, чтобы оттуда не разрешалось за-

бирать в плен, а для того, чтобы туда можно было заключать 

пленных. Теперь сравни это убежище, священное место не 

какого-нибудь рядового бога или одного из толпы низших 

богов, а сестры и супруги самого Юпитера и царицы всех 

богов, — сравни с местами, посвященными памяти наших 

апостолов. В то убежище сносилась добыча, награбленная 

из зажженных храмов и у богов, сносилась не для того, что-

бы ее возвратить побежденным, а для того, чтобы поделить 

между победителями; здесь же и то, что было взято в другом 

месте, но оказалось принадлежавшим этим местам, было 

возвращено им с честью и благоговейным уважением. Там 

свобода терялась; здесь она сохранялась. Там сберегалось 

отнятое; здесь запрещено было брать. Туда владычествую-

щий враг сгонял для обращения в рабство; сюда сострада-

тельные враги приводили для освобождения. Наконец, тот 

храм Юноны избрала для себя жадность и гордость легко-

1 Virg. Æneid., lib. II, v. 762—767.



10 мысленных греков, а эти базилики Христовы — ми-

лосердие и смирение самых необузданных варва-

ров. Но, возможно, на самом деле греки во время этой своей 

победы пощадили храмы общих и им богов и не решились 

убивать и забирать в плен убежавших туда несчастных по-

бежденных троянцев, а Вергилий, как это нередко бывает 

у поэтов, выдумал все вышеприведенное? Но ведь он опи-

сал обычай врагов, разрушающих города.

Глава V

Мнение Цезаря об общем обычае врагов, 

разрушающих город

Даже Цезарь (как пишет о том Саллюстий, историк, из-

вестный своею правдивостью) не преминул в своей речи, 

которую произносил в сенате относительно заговорщиков, 

упомянуть об этом обычае: «Похищать девиц и отроков; вы-

рывать детей из объятий родителей; матерей семейств застав-

лять терпеть все, что заблагорассудится победителям; храмы 

и дома грабить; производить убийства и пожары; наполнять, 

наконец, все звоном оружия, трупами, кровью и воплем»1.

Если бы он умолчал в этом случае о храмах, мы бы еще 

могли подумать, что враги имели обычай щадить местопре-

бывания богов. И опасность такого рода угрожала римским 

храмам не со стороны чужеземных врагов, а со стороны Ка-

тилины и его союзников, благороднейших сенаторов и рим-

ских граждан. Но это-де люди потерянные и отцеубийцы 

отчизны…

Глава VI

О том, что и сами римляне не брали никаких городов 

так, чтобы в храмах их щадили побежденных

Но зачем нам перебирать множество народов, вед-

ших между собою войны и никогда не дававших пощады 

побежденным в храмах их богов? Посмотрим на самих 

1 Sallust. De Catilinæ conjurat.



11римлян; вспомним, говорю, и пересмотрим этих 

самых римлян, которые в особую славу себе вме-

няли

Щадить покорных, низлагая гордых,

и которые якобы предпочитали прощать полученные оскор-

бления, а не мстить за них. Для распространения своего влады-

чества они разрушили столько и таких больших, взятых силою 

оружия, городов. Пусть же прочитают нам, какие храмы они 

имели обычай выделять, чтобы освобождать всякого, кто бы 

в них укрылся? Или они делали это, но историки о том умол-

чали? Неужели историки, специально выискивавшие такое, 

что могли бы хвалить, обходили молчанием подобные, по их 

же мнению, самые блистательные доказательства благочестия?

О знаменитом римлянине Марке Марцелле, взявшем 

славный город Сиракузы, рассказывают, что он перед 

штурмом плакал об угрожавшем городу разрушении. По-

заботился он и об охране целомудрия, даже и в отношении 

врага. Ибо прежде чем, как победитель, повелел вторгнуться 

в город, предписал эдиктом, чтобы никто не чинил насилия 

над свободным телом. Тем не менее город был разрушен по 

обычаю войны, и мы нигде не прочтем, чтобы такой цело-

мудренный и милостивый полководец дал приказ оставлять 

неприкосновенным того, кто убежал бы в тот или иной храм. 

А это никоим образом не было бы обойдено молчанием, 

нашли возможным умолчать ни о его плаче, ни об издан-

ном им запрещении оскорблять целомудрие. Фабия, раз-

рушителя Тарента, хвалят за то, что он не захотел обратить 

в военную добычу кумиров. Когда писец спросил у него, как 

он прикажет поступить со статуями богов, которых было на-

брано множество, он прикрыл умеренность свою шуткой. 

Он спросил, каковы они, и когда ему ответили, что многие 

из них не только велики, но и вооружены, он сказал: «Оста-

вим гневливых богов тарентинцам». Итак, если плач того 

и смех этого, целомудренное сострадание первого и шутли-

во выраженное благородство последнего не были обойдены 

молчанием римскими историками, то как могло бы быть 
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людям пощаду в честь какого-либо из их богов в том 

смысле, что запретили бы в каком-нибудь храме совершать 

убийства и грабежи.

Глава VII

О том, что все, что при разрушении Рима 

совершилось жестокого, случилось по обычаю войны; 

а что делалось снисходительного, то произошло 

от могущества имени Христа

Итак, все эти опустошения, убийства, грабежи, пожары, 

страдания, совершившиеся во время последнего римского 

поражения, — все это породил обычай войны. А то, что совер-

шилось по новому обычаю: что варварская необузданность 

оказалась кроткой непривычным для войны образом; что 

в качестве убежища народу, который должен был получить 

пощаду, были выбраны и указаны обширнейшие базилики, 

где никого не убивали, откуда никого не брали в плен, куда 

сострадательные враги приводили многих для освобожде-

ния, откуда не уводили в плен никого даже самые жестокие 

из них, — все это следует приписать имени Христа; все это сле-

дует приписать времени христианскому. Кто этого не видит, 

тот слеп. Кто же видит, но не хвалит, тот неблагодарен. А кто 

возражает хвалящему, тот безумен. Человек благоразумный 

ни в коем случае не станет объяснять этого варварством вра-

гов. Кровожадные и жестокие души Тот устрашил, Тот обу-

здал, Тот удивительнейшим образом умерил, Кто задолго до 

этого предсказал через пророка: «Посещу жезлом беззаконие 

их, и ударами — неправду их; милости же Моей не отниму от 

него» (Пс. 88,33—34).

Глава VIII

О благополучии и злополучиях, которые 

по большей части общи и добрым, и злым

Кто-нибудь скажет: так почему же это божественное ми-

лосердие простерлось и на нечестивых и неблагодарных? 

А потому, полагаю, что его оказал Тот, Который ежедневно 



13«повелевает солнцу Своему восходить над злыми 

и добрыми и посылает дождь на праведных и не-

праведных» (Мф. 5,45). Хотя некоторые из них, размышляя 

об этом, исправляются от своей нечестивости покаянием, 

а некоторые, как говорит апостол, презирая богатство бла-

гости и долготерпения Божия, по жестокости своей и непо-

каянному сердцу, собирают себе «гнев на день гнева и от-

кровения праведного суда от Бога, Который воздаст каж-

дому по делам его» (Рим. 2,4—6); однако терпение Божие 

призывает к покаянию злых, как бич Божий учит терпению 

добрых. Так же точно терпение Божие обнимает своим по-

кровительством добрых, как божественная строгость сте-

режет для наказания злых. Ибо такие блага справедливым, 

которыми бы не пользовались несправедливые, и такие 

бедствия нечестивым, от которых бы не страдали добрые, 

божественному провидению угодно уготовить в жизни бу-

дущей. А эти временные блага и бедствия оно пожелало 

сделать общими для тех и других. Это для того, чтобы не 

было слишком жадного стремления к благам, которые ока-

зываются в распоряжении и людей злых, и нравственного 

отвращения от бедствий, от которых очень часто страдают 

и люди добрые.

Но есть довольно большое различие в том, как пользуют-

ся люди тем, что называется счастьем, или тем, что — не-

счастьем. Ибо добрый ни временными благами не превоз-

носится, ни временным злом не сокрушается; а злой потому 

и казнится этого рода несчастьем, что от счастья портится. 

Впрочем, Бог часто обнаруживает с большей очевидностью 

действие Свое в распределении и этого рода предметов. 

Ибо, если бы всякий грех был в настоящее время наказу-

ем очевидным образом, можно было бы подумать, что для 

последнего суда не остается ничего; и наоборот, если бы 

Божество в жизни не наказывало открыто никакого греха, 

подумали бы, что божественного провидения нет вовсе. Так 

же точно и в отношении к счастью: если бы Бог с очевид-

нейшей щедростью не давал его некоторым просящим, мы 

сказали бы, что оно зависит не от Него; а если бы давал всем 



14 просящим, подумали бы, что Ему только из-за та-

ких наград и следует служить; служение же такое 

сделало бы нас не благочестивыми, а корыстолюбивыми 

и жадными.

Если это так и если какие-нибудь добрые и злые одина-

ково подвергаются бедствиям, — из того, что не различе-

но, что терпят те и другие, отнюдь не следует, чтобы между 

ними самими не было никакого различия. Различие между 

терпящими остается даже при сходстве того, что они терпят; 

и под одним и тем же орудием пытки добродетель и порок 

не делаются одним и тем же. Как в одном и том же огне 

золото блестит, а солома — дымит; и в одной и той же моло-

тилке стебли изламываются, а зерна — очищаются; и отстой 

масляный не смешивается с маслом только потому, что вы-

давливается одной и той же тяжестью пресса: так одна и та 

же обрушивающаяся бедствиями сила добрых испытывает, 

очищает, отцеживает, а злых обнаруживает, опустошает 

и искореняет. Поэтому, терпя одно и то же бедствие, злые 

клянут и хулят Бога, а добрые молятся Ему и хвалят Его. 

Важно не то, каково испытание, а только то, каков испы-

туемый, ибо одинаковым движением взболтанные — навоз 

невыносимо смердит, а благовоние — благоухает.

Глава IX

О причинах, по которым и добрые, 

и злые одинаково подвергаются бедствиям

Да и что в этом общественном бедствии претерпели хри-

стиане такого, что при более верном взгляде на дело не по-

служило бы к их усовершенствованию? Во-первых, смирен-

но размышляя о самих грехах, разгневавшись на которые 

Бог наполнил мир такими бедствиями, они (хотя и далеко 

отстоят от злодеев, людей распутных и нечестивых) не на-

столько признают себя чуждыми разного рода проступков, 

чтобы всерьез полагать, что им не за что подвергаться за 

них временным лишениям. Не говорю о том, что каждый, 

даже если он вел и похвальную жизнь, в некоторых случаях 



15поддается плотской наклонности: если и не к без-

мерным злодеяниям, не к крайнему распутству и не 

к мерзости нечестивости, то по крайней мере к некоторым 

грехам, или редким, или столь же частым, сколь и малозна-

чительным; об этом я не говорю. Но легко ли найти такого 

человека, который бы к этим самым лицам, из-за отврати-

тельной гордости, распущенности и жадности, из-за омер-

зительных неправд и нечестия которых Бог, как и пред-

сказал с угрозой, стирает земли (Ис. 24 и др.), относился 

бы так, как следует к ним относиться, жил с ними так, как 

с такими следует жить? От того, чтобы их научить, усове-

стить, а иногда обличить и известным образом наказать, по 

большей части неуместно воздерживаются: то труд такой 

кажется тяжелым, то мы стесняемся оскорбить их в лицо, то 

избегаем вражды, чтобы они не помешали и не повредили 

нам в этих временных вещах, к приобретению которых еще 

стремится наша жадность, или потери которых боится наша 

слабость. Таким образом, хотя добрым и не нравится жизнь 

злых и они не подвергнутся с последними тому осуждению, 

которое тем уготовано после этой жизни, однако, так как 

они щадят достойные осуждения грехи их, хотя за свои, 

даже легкие и извинительные, боятся, то по справедливо-

сти подвергаются вместе с ними и временным наказаниям, 

хотя в вечности наказаны не будут. Терпя вместе с ними 

божественные наказания, они по справедливости вкушают 

горечь этой жизни, так как, любя сладость ее, не захотели 

сделать ее горькой для упомянутых грешников.

Конечно, если кто-либо воздерживается от обличения 

и обуздания поступающих дурно или потому, что ищет 

более удобного для этого времени, или потому, что боит-

ся за них же самих, чтобы они не стали от этого еще хуже 

или чтобы не воспрепятствовали научить доброй и спра-

ведливой жизни других, более слабых, не оказали на них 

дурного влияния и не отвратили от веры, то в этом обнару-

живается не жадность, а мудрое правило любви. Грешно, 

когда ведущие жизнь добрую и отворачивающиеся от дел 

людей плохих снисходительно относятся к чужим грехам, 
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