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Учение блаженного Августина о благодати и свободном
решении воли стало одной из ключевых тем западного
богословия. Его трактат «О благодати и свободном решении»
был написан в контексте борьбы с пелагианством — учением,
утверждавшим, что человек может достичь спасения без
необходимости в Божественной благодати. Августин, напротив,
настаивал на том, что без участия благодати человек остаётся
пленником греха, а истинная свобода возможна только через
действие Божьей милости. Православная традиция, акцентируя
синергию — соработничество Бога и человека, предлагает иной
взгляд на проблему спасения по сравнению с августиновским
учением.
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Blessed Augustine’s doctrine of grace and the free choice of
the will has become one of the key themes of Western theology. His
treatise “On Grace and Free Choice” was written in the context of the
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struggle against Pelagianism, a doctrine that asserted that man could
attain salvation without the need for divine grace. On the contrary,
Augustine insisted that without the participation of grace man remains
a prisoner of sin, and that true freedom is possible only through the
operation of God’s grace. The Orthodox tradition, emphasising
synergy, i.e. the co-working of God and man, offers a view on the
problem of salvation that differs from Augustine’s teaching.

Keywords: Augustine, grace, free will, Pelagianism,
Orthodox theology, synergy, predestination.

Учение блаженного Августина о благодати и свободном
решении воли стало одной из ключевых тем западного богословия.
Его трактат «О благодати и свободном решении» был написан в
контексте борьбы с пелагианством — учением, утверждавшим, что
человек может достичь спасения без необходимости в
Божественной благодати. Августин, напротив, настаивал на том,
что без участия благодати человек остается пленником греха, а
истинная свобода возможна только через действие Божьей
милости.

Актуальность исследования данного трактата обусловлена
не только его значением в истории богословия, но и современной
дискуссией о свободе воли, предопределении и роли благодати в
жизни христианина. В условиях секуляризации общества, когда
понятие свободы часто сводится к автономии личности и
независимости от Бога, осмысление христианского учения о
благодати приобретает особую важность. Православная традиция,
акцентируя синергию — соработничество Бога и человека,
предлагает иной взгляд на проблему спасения по сравнению с
августиновским учением.

Анализ трактата Августина с позиций православного
богословия позволяет не только глубже понять исторические
богословские разногласия, но и осознать их значение для
современного религиозного сознания.

Размышления блаженного Августина тесно переплетаются
с его жизненным путем, полным внутренних противоречий и
духовных исканий. Родившись в христианской семье, он, однако, в
юности отдалился от веры.  Одна из причин этого,  как он сам
пишет: «…Итак, я решил внимательно заняться Священным
Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для
гордецов непонятное, для детей темное; здание, окутанное тайной,
с низким входом;  оно становится тем выше,  чем дальше ты
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продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни
наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не
соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за
Писание: оно показалось мне недостойным даже сравнения с
достоинством Цицеронова стиля»1. Аврелий Августин, размышляя
о своих юношеских сомнениях, признает, что стиль и глубина
трудов Цицерона вдохновляли его больше, чем Священное
Писание. В своей «Исповеди» он с искренностью описывает, как
начался его отход от христианской веры: он не мог понять Писания
и находил его стиль менее привлекательным. Эти сомнения
усилились под влиянием манихейского учения, к которому
Августин присоединился. Манихеи, как он сам отмечает,
привлекали молодежь доброжелательностью, интеллигентностью и
рационалистическим подходом, который предлагал обоснованное
разумом объяснение мира и подвергал критике Ветхий Завет.  Их
аргументы совпадали с его собственными сомнениями, укрепляя
его приверженность этому учению на протяжении десяти лет.
Однако судьбоносной для Августина стала встреча с епископом
Амвросием Медиоланским. Этот мудрый наставник и глубоко
верующий человек не только открыл Августину новый взгляд на
Писание, но и стал примером истинной христианской веры и
смирения.  Встреча с Амвросием дала толчок к духовному
преображению Августина, вернувшему его на путь христианства.

Ключевым моментом в его обращении стал эпизод,
описанный самим Августином, когда, находясь в состоянии
внутреннего кризиса, он услышал детский голос, повторяющий
слова: «Возьми и читай!». Августин схватил Апостольские
послания: «Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу,
первую попавшуюся мне на глаза:  "не в пирах и в пьянстве,  не в
спальнях и не в распутстве,  не в ссорах и в зависти:  облекитесь в
Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в
похоти".  Я не захотел читать дальше,  да и не нужно было:  после
этого текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих
сомнений»2.  С этого судьбоносного момента жизнь Аврелия
Августина полностью преобразилась. Он окончательно обратился к
христианству, принял крещение и оставил прошлое позади. Его
вера укреплялась с каждым днем,  и вскоре он был рукоположен в

1 Августин Аврелий. Исповедь. Книга III, глава V // Исповедь / Пер. М. Е.
Сергиенко. – Москва: Азбука веры, 1975.
2Августин Аврелий. Исповедь. Книга III, глава V / Перевод М. Е. Сергиенко. —
Москва: Азбука веры, 1975.
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пресвитеры. Не прошло много времени, как Августин был избран
епископом Гиппона, где служил до конца своих дней. После
обретения истинной веры и принятия служения Августин
полностью посвятил себя пастырской деятельности и богословским
размышлениям. Его глубокий духовный опыт, насыщенный
поисками и сомнениями, нашел отражение в многочисленных
трудах, среди которых одним из важных остается трактат «О
благодати и свободном решении». В этом труде он поднимает
ключевые вопросы, сформировавшиеся в процессе его
собственного духовного пути: может ли человек быть по-
настоящему свободным без Бога и какова роль Божьей благодати в
обретении подлинной внутренней свободы.

Трактат Блаженного Августина был написан в противовес
пелагианству. В его начале автор обращается с приветствием к
монахам, в особенности к Валентину, обозначая цель своего труда
— разрешить вопрос о соотношении благодати и свободной воли. В
то время существовали две крайние позиции: одни утверждали, что
благодать не нужна и человек способен достичь спасения своими
силами, без Божьего содействия; другие, напротив, полагали, что
всё зависит исключительно от благодати, полностью отрицая роль
свободной воли. Августин стремится найти истину между этими
взглядами, утверждая необходимость как благодати, так и
человеческого участия в процессе спасения.

Эти две крайности, от которых хочет предостеречь
святитель. И начинает с таких слов: «Итак, возлюбленнейшие, дабы
не ввела вас в смущение темнота этого вопроса,  я прежде всего
прошу вас, чтобы за понятое вами воздали вы благодарение Богу; а
если есть нечто, чего не может пока достичь стремление вашего
ума, – просите у Господа разумения этого, сохраняя между собой
мир и любовь»1. Святитель напоминает, что человеку не сразу
открывается и не всегда подается глубина Божьей истины,  и
говорит не терять веры, благодарить Бога за что имеем и сохранить
любовь, ведь любовь одна из главных заповедей Божьих.

И в продолжение пишет,  откуда у человека есть свободное
решение: «А открыл Он нам через Свое Священное Писание, что у
человека есть свободное решение воли. Я напомню вам, каким
образом открыл Он это, [напомню], не человеческой речью

1Августин Аврелий. О благодати и свободном решении // Собрание сочинений. —
М.: Азбука веры, 2024. [Электронный ресурс]. — URL: https://azbyka.ru/ (дата
обращения: 04.12.2024).
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[пользуясь],  но Божественной.  И прежде всего,  ведь сами
Божественные заповеди никакой пользы не приносили бы человеку,
если бы не было у него свободного решения воли,  с помощью
которого, исполняя их, он может достигнуть обещанной награды.
Ибо они даны для того,  чтобы человек не мог оправдаться своим
незнанием»1. Августин подчёркивает, что Священное Писание
свидетельствует о наличии у человека свободной воли,
необходимой для исполнения Божьих заповедей. Без свободной
воли заповеди не имели бы смысла, так как человек не мог бы
нести ответственность за свои действия и стремиться к обещанной
награде.

Дальше Августин подчёркивает, что человеческая воля,
хотя и способна стремиться к добру, остаётся бессильной перед
грехом без помощи Божьей благодати.  Лишь через молитву и
сотрудничество с благодатью человек обретает силу противостоять
искушениям, побеждать похоть и исполнять Божьи заповеди.
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом. Поэтому победа, которой побеждается грех, есть
не что иное,  как дар Бога,  помогающего свободному решению в
этом состязании»2.

Дальше Августин акцентирует внимание на том, что
благодать Божия даётся исключительно по милости,  независимо от
заслуг человека, даже если его прошлое наполнено злыми делами.
Именно благодаря благодати начинают появляться добрые заслуги,
но их основой остаётся действие Божьей благодати, а не
человеческие усилия. Он говорил: «Когда начнет человек иметь
добрые заслуги,  он должен приписывать их не себе,  а Богу,
Которому в псалме говорится:  Будь мне помощником,  не оставляй
меня»3.  После этого Августин начинает сравнивать закон и веру,
утверждая, что закон сам по себе не спасает человека, а лишь
указывает на его греховность. Он сравнивает закон с зеркалом,
которое показывает грязь, но не очищает её. «Закон производит
гнев... ибо где нет закона, нет и преступления»4. Дальше раскрывая,

1 Аврелий Августин. О благодати и свободном решении // Собрание сочинений. —
М.: Азбука веры, 2024. [Электронный ресурс]. — URL: https://azbyka.ru/ (дата
обращения: 04.12.2024).
2 Там же.
3 Там же.
4 Аврелий Августин. О благодати и свободном решении // Собрание сочинений. –
М.: Азбука веры, 2024. [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/ (дата
обращения: 04.12.2024).
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что закон усиливает осознание греха, но не даёт силы для его
преодоления. Без благодати он становится инструментом, который
обличает человека в его немощи.  «Жало же смерти — грех:  а сила
греха — закон»1. Затем Августин подчёркивает, что оправдание
происходит не от дел закона,  а через веру во Христа,  которая
открывает доступ к Божьей благодати. «Человек оправдывается не
от дел закона, а только лишь верой во Иисуса Христа»2. Говоря, что
закон предписывает, но не помогает; вера же через благодать даёт
человеку силы жить по заповедям. «Закон повелевает, но только
благодать содействует в исполнении»3. Августин показывает, что
закон без благодати превращается в тяжёлое бремя, которое человек
не может нести,  тогда как вера открывает путь к спасению.  «Без
помощи благодати человек,  находясь под законом,  будет лишь его
слушателем, но не исполнителем»4.

Между тем, Августин продолжает полемику, опровергая
пелагианское учение, которое утверждает, что Божья благодать
зависит от человеческих заслуг, таких как добрая воля или вера. Он
настойчиво подчёркивает, что благодать предшествует любым
добродетелям и сама делает возможным исполнение закона, добрые
дела и освобождение от власти греха. Человеческая воля, даже если
она стремится к вере и добру, не может заслужить благодать,
поскольку и вера, и молитва сами по себе являются дарами Божьей
милости. Августин решительно отвергает представление о том, что
добрые намерения человека вызывают благодать, утверждая её
абсолютное первенство и независимость.

Таким образом, спасение человека целиком зиждется на
действии Божьей благодати, а не заслугах или усилиях самого
человека. Такой подход Августина к благодати и спасению оказал
огромное влияние на западное богословие. Однако в православной
традиции учение о спасении основано на концепции синергии –
соработничества Бога и человека. В отличие от августиновского
взгляда, согласно которому благодать действует независимо от
заслуг человека, православные богословы подчёркивают, что, хотя
спасение действительно невозможно без Божьей милости, человек
сохраняет свободу воли и принимает активное участие в этом
процессе.

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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Современные православные богословы, опираясь на
святоотеческую традицию, рассматривают спасение как
динамическое взаимодействие между благодатью и свободной
волей человека.  Подобный взгляд подробно раскрывается в
православном догматическом богословии. Так, например,
протоиерей Олег Давыденков в своём учебнике «Догматическое
богословие» уделяет особое внимание вопросу соотношения
благодати и свободы воли,  раскрывая его в контексте
православного вероучения.

Восточная святоотеческая традиция утверждает, что
свобода —  неотъемлемая часть человеческого богоподобия,  и хотя
она повреждена грехопадением, она не уничтожена полностью. В
отличие от западных крайностей спасение в православии
понимается как синергия, где благодать не подавляет свободу, но
укрепляет её: «Мы соработники у Бога» (1 Кор. 3:9). Человек
должен откликнуться на призыв Божий, ибо, как говорит свт.
Кирилл Иерусалимский, «благодать подается человеку даром, но от
человека зависит принятие благодати, её сохранение и принесение
духовных плодов».  Однако свобода включает не только право
выбора,  но и способность реализовать его,  что возможно лишь при
содействии благодати: «Познайте истину, и истина сделает вас
свободными» (Ин. 8:32). Таким образом, Давыденков подчёркивает,
что спасение требует активного участия человека, ибо «Царство
Небесное силою берется» (Мф. 11:12), и без духовного подвига
благодать может оказаться тщетной.1

Развивая эту тему, следует обратиться к труду протоиерея
Иоанна Мейендорфа «Введение в святоотеческое богословие», где
он подробно освещает жизнь и богословие Августина,  уделяя
особое внимание его взглядам на свободную волю и её
соотношение с Божественной благодатью. Иоанн Мейендорф
отмечает, что учение Августина о предопределении и благодати
отличается внутренней противоречивостью. В начале своего пути
Августин полагал, что человек способен самостоятельно
стремиться к спасению, но со временем, вступив в полемику с
Пелагием и столкнувшись с жизненными реалиями, он
разочаровался в этой идее.  Его взгляды становились все более
пессимистичными, что привело к утверждению о предопределении,
согласно которому лишь избранные получают спасение по Божией

1 Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие / прот. Олег
Давыденков. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2017. – 624 с. – ISBN 978-5-7429-1128-9.
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милости, а остальные остаются обреченными. «Все люди осуждены
на проклятие по вине одного человека.  Те,  кто не подлежит
осуждению, освобождены не по своим заслугам, но через благодать
Посредника… Избранные избраны по благодати, а не по своим
заслугам, ибо каждая заслуга дается благодатью…»1.

Однако сам Августин не был полностью уверен в их
абсолютной истинности. Иоанн Мейендорф так скажет об
Августине: «Августин был великий человек, великий христианин,
без сомнения, подлинно святой, настолько опередивший свое
время, что никто из его современников, да и много позднее, не был
в состоянии заметить некоторую непоследовательность его
концепций»2.

Исходя из анализа трактата блаженного Августина и
православного богословского учения, представляется возможным
сделать следующие выводы. Учение Августина о благодати и
свободе воли оказало фундаментальное влияние на формирование
западной богословской традиции, оставив глубокий след в
христианской мысли. Его полемика с пелагианством
продемонстрировала осознание человеческой немощи перед грехом
и абсолютной зависимости от Божественной благодати. Несмотря
на эволюцию своих взглядов, Августин неизменно утверждал, что
без участия Божией милости человек не способен обрести
подлинную свободу.

Православное богословие, в отличие от августиновской
концепции предопределения, акцентирует внимание на синергии, то
есть соработничестве Бога и человека в деле спасения.  В этом
контексте Августин предстает как выдающийся, но вместе с тем
дискуссионный мыслитель, чье учение требует глубокого
богословского анализа. Его вклад в христианскую традицию
невозможно игнорировать, однако он нуждается в переосмыслении
в свете святоотеческого предания Восточной Церкви, согласно
которому свобода человека не является иллюзорной,  но
представляет собой реальную способность к сотворчеству с Богом.

Современное православное богословие, основываясь на
святоотеческом наследии, утверждает, что спасение неразрывно
связано с взаимодействием Божественной благодати и свободной
воли человека. В этом отношении богословское наследие

1 Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие : конспекты
лекций / Протоиерей Иоанн Мейендорф. – Минск : ООО "МЕДИАЛ", 2018. – С. 57-
73. – ISBN 978-985-6914-41-9.
2 Там же.
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блаженного Августина выступает не только как историко-
доктринальный феномен, но и как важный предмет для
дальнейшего осмысления в христианской мысли. Оно побуждает к
углубленному исследованию соотношения благодати и свободы,  а
также к практическому применению данных идей в духовной
жизни. Человек, как субъект спасения, не просто принимает
благодать, но и активно участвует в ее усвоении, преобразуя свою
жизнь в соответствии с божественными заповедями и стяжая
личный опыт богопознания.
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