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Августин Блаженный
О ДАРЕ ПРЕБЫВАНИЯ1

Вторая книга к Просперу и Иларию
 

Глава 1
 
 

В этой книге речь пойдет о пребывании в добре вплоть до конца жизни
 

1. Теперь нам следует более тщательно побеседовать о пребывании [в добре]; причем в
первой книге, когда речь шла о начале веры, мы сказали уже нечто и по этому вопросу. Итак,
мы утверждали, что то пребывание, благодаря которому [люди] пребывают во Христе вплоть
до конца, – это дар Божий. Я говорю здесь о том конце, которым завершается наша жизнь,
поскольку лишь пока мы находимся в ней, мы должны опасаться, как бы не пасть. Итак, полу-
чил ли кто-либо этот дар или нет – это неизвестно, пока длится эта его жизнь. Ведь если он
падет прежде, чем умрет, то можно сказать, что он не пребыл, и это будет вполне истинно. А
разве можно говорить, что получил или имел пребывание тот, кто не пребыл? Ведь если бы
кто-то имел воздержание и [затем] отступил от него, сделавшись невоздержанным, точно так
же если имел бы он праведность, или терпение, или саму веру, [а затем оставил все это], то
правильно будет говорить, что он имел, а [теперь] не имеет; ведь он был воздержанным, был
праведным, был терпеливым, был верным, пока был таким, но поскольку перестал быть таким,
ныне уже не есть то, чем был. Итак, разве был пребывающим тот, кто не пребыл [в добре], если
всякий самим своим пребыванием доказывает, что он пребывающий, а этот [человек] не сде-
лал этого? Но пусть никто не противится и не говорит: «Если некто, став верующим, прожил, к
примеру, десять лет и посередине этого срока отпал от веры, разве не пребыл он тем не менее
[в вере] пять лет?» Я не стану спорить о словах, если кто сочтет, что и это следует называть
пребыванием как бы на определенный срок, но что касается того пребывания, о котором мы
ныне ведем речь, благодаря которому [люди] пребывают во Христе вплоть до конца, – не сле-
дует говорить, что имел это пребывание тот, кто не пребыл до конца. Скорее уж имел его веру-
ющий в течение всего лишь одного года или даже меньшего срока, какой можно помыслить,
если жил он верно все [это малое] время до своей смерти, чем тот, кто, веруя долгие годы, за
несколько минут до смерти отступил от твердости в вере.
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Глава 2

 
 

Пребывание – это дар Божий. Свидетельство апостола Петра
 

2. Итак, установив это, посмотрим, действительно ли дар Божий – то пребывание, о кото-
ром сказано: «Кто пребудет вплоть до конца – тот будет спасен» (Мф.10:22). Но если это не так,
то каким образом будут верными слова апостола: «Вам дано ради Христа не только веровать в
Него, но и страдать за Него» (Флп.1:29)? Из этих двух дел одно относится к началу, другое к
концу, но и то и другое – дар Божий, ведь написано, что и то и другое дано, как мы уже выше
говорили об этом.2 Ибо какое начало более верно для христианина, чем уверовать во Христа?
Какой конец лучше, чем пострадать за Христа? Однако в отношении того, чтобы уверовать
во Христа, у некоторых обнаружилось возражение, так что [им желательно] называть даром
Божиим не начало, а умножение веры; на это воззрение мы с помощью Божией достаточно и
даже более чем достаточно ответили. Но может ли кто сказать, почему пребывание вплоть до
конца не даруется во Христе тому, кому даруется страдать за Христа, или – чтобы сказать мне
более вразумительно, – кому даруется умереть за Христа? Ведь апостол Петр, показывая, что
это [страдание] – дар Божий, говорит так: «Лучше поступая хорошо, если изволит воля Божия,
пострадать, чем поступая плохо» (1Пет.3:17). Когда говорит он: «Если изволит воля Божия»,
то показывает, что по Божественному изволению даруется (хотя и не всем вообще святым)
возможность пострадать за Христа. Ведь эти слова не означают, что те, кого воля Божия не
изволила привести к претерпеванию страданий и их славе, не достигнут Царствия Божия, если
пребудут во Христе вплоть до конца. Но кто скажет, что это пребывание не дано тем, кто уми-
рает во Христе от телесной болезни или по какой-либо иной причине, если оно даруется – и
притом с куда большей трудностью – тем, от кого требуется и самая смерть за Христа? Ведь
пребывание намного труднее, если его являет тот, кого преследуют, чтобы он не пребыл, и
потому, чтобы пребыть, он терпит страдания вплоть до самой смерти. Итак, одно пребывание
труднее, другое проще, но Тот, для Кого нет ничего трудного, с легкостью может даровать и
то, и другое. Ведь именно это [пребывание] обещал Бог, говоря: «Страх мой вложу в сердца
их, чтобы они не отступали от Меня» (Иер.32:40). Что значат эти слова, если не это: «Таким
великим будет страх Мой, который вложу Я в сердца их, что они прилепятся ко Мне и будут
пребывать [во Мне]»?

 
Богу молятся о пребывании, поскольку это – Его дар

 
3. Да и зачем нужно было бы испрашивать это пребывание у Бога, если бы оно не давалось

от Бога? Неужто это прошение, в котором испрашивается у Бога то, что якобы не Он дарует,
но что без Его дара заключено во власти человека, так же смешно, как смешно упоминавшееся
ранее благодарение, если мы благодарим Бога за то, что Он не давал и чего не делал? Но что
сказал я там,3 то скажу и здесь: «Не обманывайтесь, – говорит апостол, – нельзя посмеяться
над Богом» (Гал.6:7). О человек, Бог свидетель не только слов твоих, но даже и помышлений;
и если ты истинно и верно просишь нечто у столь богатого, веруй, что ты получишь то, что
просишь, от Того, у Кого просишь. Не чти Его [одними лишь] своими губами и не возносись
перед Ним в сердце своем, полагая, что от тебя самого у тебя то, что ты притворно испраши-

2 «О предопределении святых», 2, 4.
3 В «О предопределении святых», 19, 39
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ваешь [в молитве] у Него. И разве не испрашивается у Него это самое пребывание? Тот, кто
говорит подобное, уже не моими рассуждениями должен быть обличен, но обвинен [самими]
молитвами святых. Ведь неужели есть среди них кто-либо, не просящий себе у Бога [дара]
пребыть в Нем, если, как верно будет полагать, когда возносят святые Богу ту молитву, кото-
рая именуется Господней (ведь сам Господь научил ей), они испрашивают себе в ней как раз
пребывание [в Господе]?

 
Объяснение молитвы Господней у святого Киприана – свидетельство
о пребывании. Первое прошение молитвы: «Да святится имя Твое»

 
4. Прочтите как можно внимательнее объяснение этой молитвы в книге блаженного муче-

ника Киприана, которую написал он об этом предмете и которая озаглавлена: «О молитве Гос-
подней», и посмотрите, какое противоядие приготовлено в ней за много лет против будущей
отравы пелагиан. Ибо, как вы сами знаете, есть три [положения], которые сильнее всего защи-
щает от них кафолическая Церковь: из них первое, что благодать Божия даруется не по нашим
заслугам, поскольку все в совокупности заслуги праведных суть дары Божии и предоставля-
ются Божией благодатью; второе, что никто, сколь ни был бы он праведен, не живет в этом тлен-
ном теле без каких-либо грехов; третье, что [всякий] человек рождается подверженным греху
первого человека и связанным узами осуждения, если только вина, навлекаемая рождением,
не устраняется возрождением. Из этих трех положений лишь то, которое я привел последним,
не разбирается в названной выше книге славного мученика, а о двух других с такой очевид-
ностью тут идет речь, что упомянутые еретики, новые недруги благодати Христовой, оказыва-
ются побежденными задолго до того, как родились. Итак, о том, что пребывание также есть дар
Божий, вместе со [всеми] заслугами святых, которые суть не что иное, как дары Божии, гово-
рится здесь следующим образом. «Мы, – пишет [мученик], – говорим: «Да святится имя Твое»
не потому, что желаем, чтобы Бог освятился нашими молитвами, но поскольку просим у Него,
чтобы Его имя святилось в нас. И правда, от кого освящаться Богу, Который Сам освящает
[все]? Но поскольку Сам Он сказал: «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев.19:2)? то мы молимся и
просим, чтобы, освященные в крещении, мы пребыли в том, в чем начали быть».4 И немного
ниже, все еще рассуждая об этом предмете и уча, что пребывание нам надлежит просить у
Господа (а учить так было бы несправедливо и неверно, если бы не было это пребывание также
даром Божиим), он говорит: «Мы молимся, чтобы это освящение постоянно было в нас, и
поскольку Господь и Судия наш предостерегает исцеленного и оживотворенного Им, чтобы
тот не отступал от Него и не случилось с ним чего худшего (Ин. 5:14), мы постоянно повторяем
в молитвах это прошение, день и ночь прося о том, чтобы дарованное нам Божией благода-
тью освящение и оживотворение сохранилось в нас благодаря Его защите». Итак, этот учитель
полагает, что, когда мы, будучи уже освящены, говорим: «Да святится имя Твое» (Мф.6:9), мы
просим у Бога пребывания в этом освящении, то есть чтобы нам пребыть в освящении. Ведь
что означает просить о том, что мы уже получили? Разве не значит это просить о даровании
нам также и того, чтобы мы не перестали иметь [это полученное]? Подобным образом святой,
когда просит Бога, чтобы ему быть святым, просит о том, чтобы он продолжал оставаться свя-
тым; также и чистый, когда просит о том, чтобы быть чистым; воздержанный, чтобы быть воз-
держанным; праведный, чтобы быть праведным; благочестивый, чтобы быть благочестивым;
и все прочее, что мы, защищая от пелагиан, признаем дарами Божиими. Итак, все они, несо-
мненно, просят того, чтобы пребыть в тех благах, которые, как им известно, они получили.
И если они получают это, то, разумеется, получают и само пребывание – великий дар Божий,
благодаря которому сохраняются все прочие Его дары.

4 Свт. Киприан Карфагенский.
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Второе прошение молитвы Господней: «Да приидет Царствие Твое»

 
5. Что же? Когда мы говорим: «Да приидет Царствие Твое» (Мф.6:10), разве мы просим

не того, чтобы пришло оно и для нас, поскольку мы не сомневаемся, что оно приидет для всех
святых? Потому и здесь те, кто уже суть святые, разве не о том молятся, чтобы пребыть им в
той святости, которая дарована им? Ведь иначе не приидет для них Царствие Божие, которое
воистину приидет не для кого другого, как только для тех, кто пребудут вплоть до конца.
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Глава 3

 
 

Третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя»
 

6. Третье прошение звучит: «Да будет воля Твоя на небе и на земле» (Мф.6:10), или,
как читается это место в большинстве рукописей и более часто произносится молящимися:
«(Да будет воля Твоя) и на земле, как на небе», что по большей части понимают так: «Да ста-
нем и мы, как святые ангелы, творить волю Твою». А учителю и мученику угодно, чтобы под
небом и землей мы понимали дух и плоть, таким образом молясь о том, чтобы нам исполнять
волю Божию и первым и второй в их взаимном согласии.5 Видит он в этих словах и другой
смысл, приличествующий святости веры, о котором мы уже говорили выше,6 [а именно] что
их следует понимать как молитву верующих за неверующих, которые пока еще суть «земля»,
ибо носят вследствие своего первого рождения лишь [образ] «земного человека», в то время
как сами верующие, облекшиеся в «небесного человека» (1Кор.15:47–49), заслуженно назы-
ваются именем неба.7 Здесь он со всей ясностью показывает, что и начало веры – дар Божий,
поскольку Святая Церковь молится не только за верующих, чтобы в них возросла или пребыла
вера, но молится также и за неверующих, чтобы они начали иметь ту веру, которой совершенно
не имели прежде и, более того, против которой боролись враждебным сердцем. Но сейчас мы
рассуждаем не о начале веры, о котором многое уже сказали в предшествующей книге, но о
пребывании, которое необходимо иметь до самого конца; его, несомненно, просят также и свя-
тые, исполняющие волю Божию, просят, говоря в молитве: «Да будет воля Твоя». Ведь если
эта воля уже совершилась в них, зачем они все еще просят, чтобы она совершалась? Не того ли
они просят, чтобы пребыть им в том, в чем начали быть? Хотя здесь могут сказать, что святые
не просят о том, чтобы воля Божия совершалась на небе, но просят, чтобы она совершалась «и
на земле, как на небе»: то есть чтобы земля подражала небу, а значит, человек – ангелам, или
неверующие – верующим; поэтому святые просят в этих словах, чтобы совершалось то, чего
еще нет, а не того, чтобы пребыло то, что есть. Ведь какой бы святостью ни отличались люди,
они еще не равны ангелам Божиим, а значит, воля Божия еще не совершилась в них так, как на
небе. Но хотя это и так, в отношении того, что мы желаем, чтобы люди из неверующих сдела-
лись верующими, мы, по-видимому, желаем не пребывания, а начала веры; однако в отноше-
нии того, что мы желаем, чтобы люди в исполнении воли Божией стали равны ангелам Божиим,
когда желают этого святые, они явно молятся о пребывании, поскольку никто не достигнет того
высшего блаженства, которое [уготовано] в Царствии [Божием], если не пребудет до конца в
той святости, которую стяжал на земле.

5 Киприан Карфагенский.
6 «О предопределении святых», 16.
7 Киприан Карфагенский.
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Глава 4

 
 

Четвертое прошение молитвы Господней:
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день»

 
7. Четвертое прошение звучит: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф.6:11).

Здесь блаженный Киприан показывает, каким образом и эти слова могут пониматься в каче-
стве прошения о пребывании. Ибо он говорит среди прочего: «И мы просим так: «Хлеб наш
насущный дай нам на сей день», для того, чтобы мы, пребывающие во Христе и ежедневно
принимающие Евхаристию в качестве спасительной пищи, если вдруг случится какое тяжкое
прегрешение, не оказались бы отделенными от тела Христова, будучи удерживаемы от небес-
ного хлеба, поскольку находимся под запрещением и не участвуем в общении».8 Эти слова
святого человека Божия показывают, что святые, несомненно, просят у Бога пребывания, когда
говорят: «Хлеб наш… дай нам на сей день», с тем намерением, чтобы не быть отлученными
от тела Христова, но остаться в той святости, благодаря которой они не допускают никакого
прегрешения, способного заслуженно отделить их от нее.

8 Киприан Карфагенский.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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