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УЧЕНИЕ АВГУСТИНА В ДУХОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 Аннотация. Статья посвящена изучению места учения и идей Августина 
Блаженного в духовном образовании Российской империи. В качестве основ-
ного источника исследования используются каталоги библиотек православ-
ных духовных академий и семинарий XVIII века — первой половины XIX века. 
Анализ библиотечных коллекций позволяет определить тот перечень сочи-
нений Августина, который был доступен учащимся и преподавателям духов-
ных учебных заведений. Уже в начале XVIII века труды Августина получили 
официальное признание: они были рекомендованы в «Духовном регламен-
те» — ключевом документе для системы духовного образования Российской 
империи. Во многом это было связано с отношением к идеям Августина Фео-
фана Прокоповича, который создал богословскую систему, пропитанную ду-
хом августинизма. Эта система оказала большое влияние на становление оте-
чественной духовной школы в XVIII веке. Однако в библиотеках духовных 
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учебных заведений (за исключением Новгородской духовной семинарии, где 
хранилась библиотека самого Феофана) сочинения Августина были немного-
численны. Вероятно, именно эта нужда, а также личные мотивы отдельных 
покровителей, действовавших за стенами духовной школы, но в неразрывной 
связи с ней, заставили многих выпускников семинарий и академий взяться 
уже в конце XVIII века за перевод творений Августина и псевдоавгустиновских 
сочинений. По большей части именно эти издания и пополнили библиотеки 
духовных учебных заведений, став своего рода первым шагом к академическо-
му изучению наследия Августина во второй половине XIX века.
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AUGUSTINE’S TEACHING IN THE THEOLOGICAL EDUCATION 
OF THE RUSSIAN EMPIRE

A rkadii B. S alakhov
The Department of Philosophy at the St. Petersburg State University, 

St. Petersburg, Russia, arkady1910@yandex.ru

 Abstract. The article is devoted to the study and ideas of Augustine the Blessed 
in the theological education of the Russian Empire. The catalogs of libraries of Or-
thodox theological academies and seminaries of the 1 8th century and the fi rst half 
of the 19th century are used as the main sources of research. The analysis of library 
collections makes it possible to determine the list of Augustine’s works that was avai-
lable to students and teachers of theological educational institutions. Already at the 
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Трудно переоценить значение трудов Августина и его влияние на всю 
историю европейской философии. Богословская и философская мысль 
патристического периода, а также все направления философии и бого-

словия Средневековья несут на себе отпечаток его мысли. Он был самым важ-
ным философом средневекового периода. И хотя позже, в Новое и Новейшее 
время, его влияние несколько ослабло, многие идеи сохранили свою актуаль-
ность. Это касается его теории справедливой войны, понимания времени и 
вечности. Трактовка воли, попытки разрешить проблему зла и его подход к 
соотношению веры и разума продолжают оставаться важными и сейчас [The 
Cambridge ... , 2001, p. 1].

beginning of the 18th century. Augustine’s works received offi  cial recognition: they 
were recommended in the “Spiritual Regulations” — a key document for the system 
of theological education of the Russian Empire. In many ways, this was due to the atti-
tude towards the ideas of Augustine Theophan Prokopovich, who created a theologi-
cal system imbued with the spirit of Augustinism. This system had a great infl uence 
on the formation of the Russian theological school in the 18th century. However, in the 
libraries of theological educational institutions (with the exception of the Novgorod 
Theological Seminary, where Theophan's own library was kept), Augustine’s writings 
were few. Probably, it was precisely this need, as well as the personal motives of 
individual patrons who acted outside the walls of the theological school, but inex-
tricably linked with it, that forced many graduates of seminaries and academies to 
take up as early as the end of the 18th century. for translating the works of Augustine 
and pseudo-Augustinian writings. For the most part, it was these publications that 
replenished the libraries of theological educational institutions, becoming a kind of 
fi rst step towards the academic study of Augustine’s heritage in the second half of the 
19th century.

 Keywords: August ine, spiritual education, Theophan Prokopovich, translations, 
libraries, catalogues
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Отечественная религиозная филосо-
фия достаточно рано испытала воздействие 
идей Августина Блаженного, творения кото-
рого начали входить в русский «духовный 
обиход» еще в XVI веке [Калугин, 2001; Пре-
ображенская, 2021; Корзо, 2016]. Однако на 
протяжении нескольких столетий, вплоть 
до XVIII века, обращение к ним носило ско-
рее редкий, эпизодический характер. В 
XVIII веке «репертуар известных в России 
текстов св. Августина (и псевдо-Августина)... 
значительно расширился. В самом начале 
столетия к трудам Августина обращались Ди-
митрий Ростовский и Феофан Прокопович» 
[Преображенская, 2022, с. 99]. Их влияние на 

развитие богословия и образования в России было значительным. В контексте 
создания системы духовного образования особенно важным представляется 
деятельность Феофана, который обращался к авторитету Августина, создавая 
свою богословскую систему. Это отличало его от предшественников, которые, 
прибегая к рецепции идей Августина, использовали его дидактические и по-
лемические сочинения [Калугин, 2001, с. 115]. Н. Червяковский писал, что «бо-
гословие Феофана Прокоповича есть богослове почти всего ХVIII-го века и пер-
вой четверти ХІХ-го, или по крайней мере, это догматическая система целой 
богословской школы, преобладавшей в России в указанное время» [Червяков-
ский, 1876, с. 4]. В ее основе лежит представление о том, что «ум человеческий 
не в состоянии сам собою понимать истины христианской веры, а скорее спо-
собен их извращать» [Там же, с. 23]. Этот тезис о тяготении самостоятельной 
воли человека исключительно к греховному и, как следствие, о спасительном 
характере одной только веры, очевидно, имеет августиновское происхожде-
ние. Разумеется, Феофан Прокопович пытался сочетать его с представлением 
о возможности спасения посредством совершения праведных дел, однако на 
практике это уже оказывается второстепенным. Можно предположить, что ис-
точником подобных воззрений Феофана являлся распространенный в то вре-
мя во Франции янсенизм, о полемике представителей которого с католической 
церковью (как раз по вопросу правильного понимания и трактовки наследия 
Августина) богослову точно было известно [Там же, с. 45].

Важнейшим каналом коммуникации, по которому августиновские идеи 
попадали в Россию, стали библиотеки. В библиотеке Феофана Прокоповича, 

Феофан Прокопович
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которая позднее вошла в состав библиотеки 
Новгородской семинарии [Григорьева, Сало-
ников, 2009, с. 17], сохранилось двенадцати-
томное издание сочинений Августина (Ант-
верпен, 1700–1703), подготовленное «трудом 
и старанием монахов ордена св. Бенедикта 
из конгрегации св. Мавра» («opera et studio 
monachorum ordinis Sancti Benedicti e congre-
gatione S. Mauri») [Салоников, 2004, с. 127]. Это 
собрание было крупнейшим компендиумом 
текстов и идей Августина.

Не обошел вниманием Августина и оппо-
нент Феофана Прокоповича (в том числе и в 
богословских вопросах) Стефан Яворский. В 
своих сочинениях, например в «Камне веры» 
[Григорьев, 2016, с. 79], он стремился продемонстрировать уважительное от-
ношение к наследию латинского отца церкви (интересно, что аналогичные 
цели преследовал в XVII веке и грекофил Евфимий Чудовской [Калугин, 2001, 
с. 109]). Стефан Яворский редко цитировал богословские сочинения Августина. 
Его более интересовали полемические и экзегетич еские творения [Григорьев, 
2016, с. 79]. В библиотеке Рязанского митрополита, которую он в 1721 году за-
вещал Благовещенскому монастырю [Маслов, 1914], имелось, согласно описи, 
несколько изданий бл. Августина [Там же, с. VIII, XVI, XXIV, XXVI, XXXIV, XXXVII]: 
«De civitate Dei» (in folio); «Meditationes, simul et Thomas a Kempis»; «S. Operum 
thomus III et IV »; «D. Augustini electa ex septem thomis» (in folio); «Augustinus in 
psalmos, incipiendo a 80» (in 8-vo); и конечно же «Исповедь»: «Confessiones Au-
gustini» (in 8-vo).

Кроме того, мысль о значимости для российского духовенства сочинений 
бл. Августина была закреплена в документе, регламентировавшем все сторо-
ны жизни духовенства — «Духовном регламенте». Так, учащимся духовных 
школ было рекомендовано изучать следующие творения бл. Августина: «о 
Тройческой тайне. .. в книгах “о Троице и о Божестве Сына Божия”, “о грехе 
первородном и о благодати Божией”... во многих “книгах на Пелагианы”» [Ре-
гламент ... , 1830, с. 333].

В «Духовном регламенте» была зафиксирована и новая, «латинская» мо-
дель образования духовенства, которая сформировалась в большинстве епар-
хий уже в 1720-е годы и, полностью закрепившись в 1760 году [Кислова, 2021], 
сохранялась вплоть до 1820-х годов. Преподавание большинства предметов, 

Стефан Яворский
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в том числе философских и богослов-
ских систем на латинском языке, было 
подтверждено и в «Уставе духовных 
школ» 1798 года. Знание латыни стало 
одним из ключевых факторов, сыграв-
ших роль в переводе творений Августи-
на на русский язык во второй половине 
XVIII века [Головина, 2016, с. 71]. Знание 
латыни отличало представителей ду-
ховного сословия от дворян, которые 
редко (до появления классических гим-
назий) знали латынь и греческий и с 
классической традицией чаще были 
знакомы по французским и немецким 
переводам.

Но крайне удивителен тот факт, что 
перевод этот осуществлялся пусть и вы-
пускниками духовных семинарий, однако отнюдь не в стенах духовной шко-
лы. Распространению сочинений Августина (как и творений восточных отцов 
Церкви, в частности Дионисия Ареопагита, Макария Египетского и Григория 
Паламы) в России также способствовали масоны. Речь идет, конечно же, о де-
ятельности масонских кружков Н. И. Новикова и И. Г. Шварца [Там же, с. 60], 
а также частного мецената — московского купца А. С. Сыромятникова [Там 
же, с. 62]. Стремясь просветить «братьев», они публиковали и переводили не 
только собственно масонские тексты, но и патристику, а также сокровища 
отечественной мысли, опубликованные Новиковым в «Древнерусской вив-
лиофике». И, конечно, они не могли обойти вниманием тексты Августина.

Так, в 1782 году в Москве по инициативе Н. И. Новикова и И. Г. Шварца 
было открыто Ученое Дружеское Общество [Лонгинов, 1858, с. 17], а затем, уже 
в 1784 году (после смерти И. Г. Шварца), Типографская Компания, значитель-
ная часть сотрудников которой состояла из выпускников духовных семинарий 
[Головина, 2016, с. 61]. По справедлив ому замечанию М. Н. Лонгинова, книги, 
издававшиеся в типографии Н. И. Новикова, характеризовались наклонно-
стью к мартинизму и мистицизму [Лонгинов, 1858, с. 18]. Ведь и сподвижник 
Н. И. Новикова И. Г. Шварц был мартинистом [Там же, с. 10], и большинство из 
благотворителей, пожертвовавших средства на открытие Дружеского Обще-
ства, исповедовали те же воззрения [Там же, с. 13]. Но, по точному замечанию 
Н. Г. Головиной, «соотношение же общего количества изданных им [Н. И. Но-

Дмитрий Левицкий. Портрет Николая 
Ивановича Новикова. 1797
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виковым] книг в целом с числом сочинений отцов Церкви наглядно свиде-
тельствует, что церковная литература, в силу понятных причин, не была обла-
стью его специальных интересов, и даже беглого взгляда на перечень авторов 
достаточно, чтобы заметить отсутствие осознанно поставленных задач и це-
лей» [Головина, 2016, с. 71].

Вопреки данному обстоятельству именно из типографии Н. И. Новикова 
вышли следующие сочинения Августина и псевдо-Августина на русском язы-
ке [Лонгинов, 1858, с. 55–68]:

● «Единобеседования души с Богом» (Soliloqia Аnimae ad Deu m. Liber unus)1 
(псевдо-Августин; переводчик В. Беляев);

● «Ручная книжка» (Manuale. Liber unus)2 (псевдо-Августин; переводчик 
В. Беляев);

● «Карманная псалтирь, изд. 2-е» (Psalterium quod matri sui composuit)3 (псев-
до-Августин; переводчик, вероятно, И. С. Тодорский);

● «Святыя и душеспасительныя размышления» (Liber meditationum. Liber 
unus)4 (псевдо-Августин; переводчик В. Беляев);

● «О граде Божием» (De civitate Dei)5 (Августин; переводчик И. С. Тодорский);
● «Иповедания» (sic!) (Confessiones)6 (Августин; переводчик, вероятно, ар-

хим. Агапит (Скворцов));
● «О духе и письме» (De spiritu et littera)7 (Августин; переводчик Н. Загоров-

ский);

1 Блаженнаго Августина, епископа Иппонийскаго, Единобеседование души с Богом / пер. 
с лат. В. Беляев. Иждивением Новикова и компании. М.: Унив. тип. Новикова, 1783.

2 Ручная книжка Блаженнаго Августина, о созерцании Христа, или о Слове Божием, ко-
торым погубленная память о стране небесной паки приобретается / пер. с лат. В. М. Беляева. 
Унив. тип., 1783.

3 Псалтирь выходила под разными названиями: «Карманная Псалтирь Блаженнаго Авгу-
стина» (СПб.: [Тип. П. И. Богдановича], 1787), «Сокращенная Августином Псалтирь» (СПб., 1784), 
«Сокращенная Псалтирь учителя Августина» ([М.]: [Унив. тип.], [1774]).

4 Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина / пер. с лат. Василий 
Беляев. Иждивением Новикова и компании. М.: Унив. тип. Новикова, 1784.

5 Избранные сочинения Блаженнаго Августина епископа Иппонийскаго. Ч. 1–4. М.: Типо-
графическая Компания, 1786.

6 Блаженнаго Аврелия Августина Иппонийскаго епископа Исповедания, заключающияся 
в тринадцати книгах. Из которых он в десяти первых книгах описывая жизнь свою от сама-
го младенчества до обращения своего в христианскую веру, исповедует искренним сердцем 
Богу, а устами и пером человекам вся явныя и тайныя согрешения свои, дабы через сие чело-
веческая душа, во грехах спящая, возбуждалася от сна отчаяния к Богу, не хотящему смерти 
грешника; а в трех последних толкует Священное Писание от начала, в котором сотворил Бог 
небо и землю, даже до покоя субботы невечерней / пер. с лат. [Агапита (Скворцова)]. М.: Типо-
графическая Компания, 1787.

7 Аврелия Августина Иппонийскаго епископа О духе и письме / пер. с лат. Н. Загоровский. 
М.: Типографическая компания, 1787.
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● «Дух и мысли блж. Августина» (Sententiae aliquot velut aphorismi ex omnibus 
Augustini et decerptae per studiosum aliquem)8 (вероятно, Августин; переводчик 
неизвестен).

На позициях, отличных от масонских, стоял купец А. С. Сыромятников, 
обратившийся из раскола. Н. Г. Головина указывает, что этот меценат, про-
изводя собственный заказ на перевод сочинений Августина, «вместе с пере-
водчиком ставил перед собой две задачи: во-первых, дать объяснения, по-
зволяющие, если так можно выразиться, “воцерковить” могущие послужить 
соблазном книги; во-вторых, с особенной тщательностью проработать те 
места, к которым могут прибегать для опровержения основ церковной жиз-
ни. В их издании можно видеть или попытку начать диалог с масонами, или 
желание выработать набор контраргументов против их учения» [Голови-
на, 2016, с. 70–71]. Как бы то ни было, но именно при содействии и участии 
А. С. Сыромятникова были изданы следующие книги Августина и псевдо-Ав-
густина на русском языке:

● «Ручник» (Enchiridion de fi  de spe et caritate)9 (Августин; переводчик 
И. С. Тодорский);

● «О подвиге христианина» (De agone christiano)10 (Августин; переводчик 
И. С. Тодорский);

● «Мысли блж. Августина» (Sententiae aliquot velut aphorismi ex omnibus Au-
gustini et decerptae per studiosum aliquem)11 (вероятно, Августин; переводчик 
И. С. Тодорский);

● «Зерцало» (Speculum)12 (псевдо-Августин; переводчик И. С. Тодорский);

8 Дух и мысли Блаженнаго Августина епископа Иппонийскаго из всех его писаний извле-
ченныя. М.: Типографическая Компания, 1787.

9 Блаженнаго Августина Ручник о трех евангельских добродетелях: вере, надежде и люб-
ви, где истинный образ богопочтения и истинная премудрость человеческая кратко изобра-
жены, сочиненной для Лаврентия римскаго дворянина / [пер. с лат. И. С. Тодорский]. Иждиве-
нием М[осковского] К[упца] А. С. С[ыромятникова]. СПб.: Тип. Шнора, 1787.

10 Книга Блаженнаго Августина о подвиге христианина, содержащая в себе правило 
веры и наставления жизни / пер. с лат. И. С. Тодорский. Иждивением М[осковского] К[упца] 
А. С. С[ыромятникова]. СПб.: Тип. Шнора, 1787.

11 Блаженнаго Проспера Аквитанскаго мыслей, из сочинений Блаженнаго Августина вы-
бранных книга одна / пер. с лат. И. С. Тодорский. Иждивением московского купца А. С. Сыро-
мятникова. СПб.: Тип. Шнора, 1787.

12 Блаженнаго Августина Зеркало, из всего Священнаго Писания, то есть: из обоих Боже-
ственных Ветхаго и Новаго Заветов составленное, содержащее в себе как приказания, так и 
запрещения Божия к поправлению жития человеческаго служащия, дабы оныя всяк читая 
мог самаго себя как бы в зеркале видеть и познать, повинуется ли он Богу или нет / пер. с лат. 
И. С. Тодорского. Иждивением М[осковского] к[упца] А. С. С[ыромятникова]. СПб.: Тип. Шнора, 
1787. Переиздание было осуществлено в 1795 году в Санкт-Петербурге же, но в типографии 
Святейшего правительствующего Синода.
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● «Зерцало мысленнаго с Богом собеседования...» (Soliloqia Аnimae ad Deum. 
Liber unus)13 (псевдо-Августин; переводчик прот. К. Крижановский);

● «Ручная книжица...» (Liber meditationum. Liber unus)14 (псевдо-Августин; 
переводчик прот. К. Крижановский);

● «Богомыслие» («Manuale. Liber unus»)15 (псевдо-Августин; переводчик 
прот. К. Крижановский).

Существуют и некоторые другие переводы трудов Августина, относящиеся 
к данному периоду16. Однако в задачу исследования не входит их детальный 
анализ. Здесь важно отметить, что почти все переводчики Августина были 
выпускниками духовных семинарий: Василий Беляев обучался в Славяно-гре-
ко-латинской академии; вероятно, до этого он окончил Тверскую духовную 
семинарию; И. Тодорский учился во Владимирской семинарии, в Славяно-гре-
ко-латинской академии и в Московском университете; Н. Загоровский, вероят-
но, был учителем московской Троицкой духовной семинарии; С. Козловский 
являлся студентом Славяно-греко-латинской академии. Вкупе же с тем, что 
Н. И. Новиков и А. С. Сыромятников, судя по всему, давали заказы заинтересо-
ванным в этом переводчикам, это может свидетельствовать о росте интереса 
к творениям Августина среди тех, кто получил духовное образование. С другой 
стороны, как раз работы, переведенные в последней четверти XVIII века, по 
большей части и пополнили библиотеки духовных учебных заведений — се-
минарий и академий.

Уже в следующем, XIX веке в стенах Киевской духовной академии (КДА) 
начнется  масштабный проект по системному переводу сочинений Августина 
на русский язык, который «осуществлялся в общем “патрологическом порыве” 

13 Зерцало мысленнаго с Богом собеседования, или Дерзновенное благочестивых душ на 
небеса парение, показывающее ясно, как истинной християнин теплою своею верою мыслен-
но пребывает с Богом, и смиренно дерзает с ним собеседовать и испрашивать его милосердие, 
которое составляют Блаженнаго Августина священныя размышления / пер. с лат. Московской 
академии философии студент Н[иколай] М[алинин]. М.: Сенатская тип., 1783.

14 Ручная книжица, о прилежном, еже о Христе, или Божием слове, во уме своем поуче-
нии, которым небеснаго желания память успокоившися обновляется // Блаженнаго Августина 
Таинственная богословия.

15 Богомыслие // Блаженнаго Августина Таинственная богословия.
16 «Soliloqia Аnimae ad Deum. Liber unus»; переводчик Стефан Козловский (Путь к познанию 

свойств Божеских и человеческих, или Уединенное разглагольствование с Богом Блаженна-
го Августина епископа Иппонийскаго / пер. с лат. Стефан Козловский. М.: Тип. Мейера, 1783); 
«Liber meditationum. Liber unus»; переводчик Николай Малинин (Зерцало мысленнаго с Бо-
гом собеседования, или Дерзновенное благочестивых душ на небеса парение, показывающее 
ясно, как истинной християнин теплою своею верою мысленно пребывает с Богом, и смирен-
но дерзает с ним собеседовать и испрашивать его милосердие, которое составляют Блаженна-
го Августина священныя размышления / пер. с лат. Московской академии философии студент 
Н[иколай] М[алинин]. М.: Сенатская тип., 1783).
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российской духовной школы, начавшемся в 1840-х гг. и отчасти систематизи-
рованном к 1860-м гг.» [Сухова, 2017, с. 215].

Нас же в пределах данного исследования интересует лишь тот круг сочи-
нений Августина и псевдо-Августина, который был доступен учащимся духов-
ных семинарий и академий преимущественно до завершения проекта, нача-
того в КДА. В связи с этим далее будут рассмотрены некоторые из каталогов 
библиотек двух духовных академий (Московской и Казанской) и двух семина-
рий (Новгородской и Вифанской).

Новгородская духовная семинария была открыта в 1740 году в результа-
те преобразования части архиерейских школ в семинарии [Салоников, 2004, 
с. 16–56]. Из всех прочих духовных семинарий именно Новгородская распола-
гала самой крупной и выдающейся библиотекой [Пызиков, 2022]. Это связано 
в первую очередь с вошедшим в ее состав уникальным книжным собранием 
архиепископа Великоновгородского и Великолуцкого Феофана Прокоповича 
[Салоников, 2004, с. 24]. Главным источником по истории этой библиотеки в 
XVIII веке является реестр 1779 года [Там же, с. 33], то есть реестр, составлен-
ный до начала осуществления перевода Августина по инициативе Н. И. Но-
викова и А. С. Сыромятникова. Благодаря сохранившимся документам мы 
знаем, что помимо уже упоминавшегося двенадцатитомного собрания сочи-
нений Августина (Антверпен, 1700–1703) в библиотеке Феофана были «Извле-
чение из полного собрания сочинений Блаженного Августина (epitome operum 
omnium)» (1555) и «Epistola secunda» (Вена, 1733).

Каталог книг, назначаемых в Вифанскую семинарию [рукопись]. 
[Б. м.], 1801–1825. 20 [из них 2 чистых] л.; 1°(34,0 × 22,5) см. РГБ OR. Ф. 173.1. № 601
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Вифанская духовная семинария была учреждена в 1797 году и действовала 
(с небольшим перерывом в 1814-м) вплоть до 1918 года. Духовная семинария 
обладала обширной библиотекой, сформированной благодаря пожертвова-
ниям митр. Платона, свт. Филарета (Дроздова), С.-Петербургского митр. Ника-
нора (Клементьевского), профессоров семинарии и других лиц. В 1920-х годах 
большая часть библиотеки семинарии хранилась в помещениях МДА и в 1930–
1945 годах в составе собрания МДА поступила в ГБЛ (ныне РГБ) (в 1966 году вы-
делена в отдельный фонд № 556). В каталогах библиотеки нами были обнару-
жены следующие сочинения Августина:

● «Augustini operum duodecim tomi, Antverpiae». 1700–1703. Vol. 1–1217;
● «Блаженного Августина сочинений два экземпляра в осми волюминах». 

Москва, 178618;
● «К познанию свойств Божеских и человеческих». Два экземпляра. Мо-

сква, 178319;
● «О подвиге Христианина». Санкт-Петербург, 178720;
● «Таинственная Богословия». Санкт-Петербург, 179521;

17 Вероятно, аналогичное обнаруженному и в библиотеке Феофана Прокоповича издание.
18 Вероятно, издание Н. И. Новикова: Избранные сочинения Блаженнаго Августина епи-

скопа Иппонийскаго. М.: Типографическая Компания, 1786 (переводчик И. С. Тодорский).
19 Вероятно, издание: Путь к познанию свойств Божеских и человеческих, или Уединенное 

разглагольствование с Богом Блаженнаго Августина епископа Иппонийскаго / пер. с лат. Сте-
фан Козловский. М.: Тип. Мейера, 1783.

20 Вероятно, издание: Книга Блаженнаго Августина о подвиге христианина, содержа-
щая в себе правило веры и наставления жизни / пер. с лат. И. С. Тодорский. Иждивением 
М[осковского] К[упца] А. С. С[ыромятникова]. СПб.: Тип. Шнора, 1787.

21 Вероятно, переиздание: Блаженнаго Августина Таинственная богословия. СПб.: Тип. 
Ф. Х. Генинга, 1784, в 1795 году в типографии Святейшего правительствующего Синода (пере-
водчик прот. К. Крижановский).

Дополнительный каталог книг библиотеки Вифанской духовной семинарии 
за 1831–1857 годы. [Рукопись]: писарская. [Б. м.], 1830–1857. I+166+II л.; 

1°(34,5 × 21,5) см. РГБ OR. Ф. 556. № 57.1
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● «Ручник о трех евангельских добродетелях». Санкт-Петербург, 178722;
● «Единобеседование души с Богом». Два экземпляра. Москва, 178323;
● «Душеполезные разм ышления». Москва, 178424;
● «Зеркало». Санкт-Петербург, 179525;
● «Ручная книжка о созерцании Христа». Москва, 178326;

22 Вероятно, издание: Блаженнаго Августина Ручник о трех евангельских добродетелях: 
вере, на дежде и любви, где истинный образ богопочтения и истинная премудрость человече-
ская кратко изображены, сочиненной для Лаврентия римскаго дворянина / [пер. с лат. И. С. То-
дорский]. Иждивением М[осковского] К[упца] А. С. С[ыромятникова]. СПб.: Тип. Шнора, 1787.

23 Вероятно, издание: Блаженнаго Августина, епископа Иппонийскаго, Единобеседование 
души с Богом / пер. с лат. В. Беляев. Иждивением Новикова и компании. М.: Унив. тип. Нови-
кова, 1783.

24 Вероятно, издание: Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина / 
пер. с лат. Василий Беляев. Иждивением Новикова и компании. М.: Унив. тип. Новикова, 1784.

25 Вероятно, издание: Блаженнаго Августина Зеркало, из всего Священнаго Писания, то 
есть: из обоих Божественных Ветхаго и Новаго Заветов составленное, содержащее в себе как 
приказания, так и запрещения Божия к поправлению жития человеческаго служащия, дабы 
оныя всяк читая мог самаго себя как бы в зеркале видеть и познать, повинуется ли он Богу или 
нет / пер. с лат. И. С. Тодорского. Иждивением М[осковского] к[упца] А. С. С[ыромятникова]. 
СПб.: Тип. Шнора, 1787. Переиздание было осуществлено в 1795 году в Санкт-Петербурге же, но 
в типографии Святейшего правительствующего синода.

26 Вероятно, издание: Ручная книжка Блаженнаго Августина, о созерцании Христа, или 
о Слове Божием, которым погубленная память о стране небесной паки приобретается / пер. 
с лат. В. М. Беляева. Унив. тип., 1783.

Каталог библиотеки Вифанской духовной семинарии, составленный в 1804 году 
(в копии 1830-х годов). [Рукопись]: Каталог книг, с сентября 1814 года вновь поступивших 

через правления Вифанской духовной семинарии в библиотеку оной. [Б. м.], 1830. 
437 [из них 43 чистых] л.; (22,2–34,3 × 14,3–22,5) см. РГБ OR. Ф. 556. № 52
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● «Мысли, выбранныя Преспером Аквитанским». Санкт-Петербург, 178727;
● «Дух или (sic!) мысли Августина». Москва, 178728;
● «О духе и письме». Москва, 178429;
● «Aurelius Augustinus Hipponensis sacrae scripturae interpres». Hauniae, 1827;
● «Августина Зеркало луч всего свящ. пис.». Санкт-Петербург, 178730;
● «Книга единобеседование души с Богом». 1834;
● «Сокращенная Псалтырь учителя Августина». 1834.
Интересно, что в библиотеке Вифанской духовной семинарии нашлось ме-

сто в принципе для всех переводов Августина и псевдо-Августина, осущест-
вленных в конце XVIII века. Следовательно, здесь встречаются сразу несколь-
ко вариантов перевода одних и тех же сочинений: «Soliloqia Аnimae ad Deum. 
Liber unus», «Manuale. Liber unus» и «Liber meditationum. Liber unus». Однако в 
каталогах они значатся как разные работы. Также в библиотеке представлены 
два издания Августина на латинском языке: одно — аналогичное изданию в 
библиотеке Феофана Прокоповича, другое — уже XIX века.

Говоря в границах исследования про библиотеку МДА, можно ограни-
читься лишь тем, что она является богатейшей, если рассматривать именно 
славянские рукописи, входящие в нее. Что касается творений Августина, то в 
результате изучения некоторых из библиотечных каталогов академии было 
установлено их небольшое количество (в сравнении, например, с Вифанской 
духовной семинарией).

Итак, в каталогах библиотеки МДА были обнаружены следующие сочине-
ния Августина:

● «Зеркало из всего Св. Писания». Два экземпляра (1-й: Санкт-Петербург, 
1787; 2-й: Санкт-Петербург, 1795);

● «О подвиге христианина». Два экземпляра. Оба Санкт-Петербург, 1787;
● «Избранные сочинения в четырех частях». Москва, 1786;

27 Вероятно, издание: Блаженнаго Проспера Аквитанскаго мыслей, из сочинений Блажен-
наго Августина выбранных книга одна / пер. с лат. И. С. Тодорский. Иждивением московского 
купца А. С. Сыромятникова. СПб.: Тип. Шнора, 1787.

28 Вероятно, издание Н. И. Новикова: Дух и мысли Блаженнаго Августина епископа Иппо-
нийскаго из всех его писаний извлеченныя. М.: Типографическая Компания, 1787. (Перевод-
чик неизвестен).

29 Вероятно, издание: Аврелия Августина Иппонийскаго епископа О духе и письме / пер. 
с лат. Н. Загоровский. М.: Типографическая компания, 1787.

30 Вероятно, первое издание: Блаженнаго Августина Зеркало, из всего Священнаго Писания, 
то есть: из обоих Божественных Ветхаго и Новаго Заветов составленное, содержащее в себе как 
приказания, так и запрещения Божия к поправлению жития человеческаго служащия, дабы 
оныя всяк читая мог самаго себя как бы в зеркале видеть и познать, повинуется ли он Богу или 
нет / пер. с лат. И. С. Тодорского. Иждивением М[осковского] к[упца] А. С. С[ыромятникова]. 
СПб.: Тип. Шнора, 1787.
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● «Исповедания заключающияся в тринадцати книгах в одном томе». Мо-
сква, 178731;

● «Богословия». Санкт-Петербург, 1795;
● «Разговоры души с Богом». Санкт-Петербург, 178432;
● «Дух и письмо». Два экземпляра. Москва, 178733;
● «Поучительные слова». Москва, 1807;
● «Рассуждение о монашеской жизни» (?). Санкт-Петербург, 178734;
● «Наука Христианская, или основания св. Герменевтики и Гомилетики». 

Киев, 1835.
Заметим также, что в каталогах библиотеки МДА отсутствуют издания Ав-

густина на латинском языке, а основной массив сочинений относится к изда-
тельской деятельности Н. И. Новикова и А. С. Сыромятникова.

31 Вероятно, издание: Блаженнаго Аврелия Августина Иппонийскаго епископа Исповеда-
ния, заключающияся в тринадцати книгах. Из которых он в десяти первых книгах описывая 
жизнь свою от самаго младенчества до обращения своего в христианскую веру, исповедует 
искренним сердцем Богу, а устами и пером человекам вся явныя и тайныя согрешения свои, 
дабы через сие человеческая душа, во грехах спящая, возбуждалася от сна отчаяния к Богу, 
не хотящему смерти грешника; а в трех последних толкует Священное Писание от начала, в 
котором сотворил Бог небо и землю, даже до покоя субботы невечерней / пер. с лат. [Агапита 
(Скворцова)]. М.: Типографическая Компания, 1787.

32 Вероятно, издание: Уединенные души с Богом разговоры // Блаженнаго Августина Таин-
ственная богословия / пер. с лат. и на темныя места краткие изъяснения приложены прот. Ро-
менским Константином Крижановским. СПб.: Тип. Ф. Х. Генинга, 1784

33 Вероятно, издание Н. И. Новикова: Дух и мысли Блаженнаго Августина епископа Иппо-
нийскаго из всех его писаний извлеченныя. М.: Типографическая Компания, 1787. (Перевод-
чик неизвестен. Измененное название?).

34 Вероятно, сочинение Августина «De ореrе monachorum». Об этом издании сведений пока 
не обнаружено.

 Систематический каталог книг Фундаментальной библиотеки Казанской духовной 
академии. Казань: Типо-литогр. Императ. ун-та, 1874. (Обл. 1877)
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Казанская духовная академия (КазДА) прошла, пожалуй, самый тернистый 
путь среди прочих духовных академий. Будучи преобразованной в 1797 году 
из духовной семинарии, она тем не менее вновь вернулась на эту ступень в 
1818 году, утратив статус академии. И лишь в 1842 году, в связи с возникшей 
необходимостью, Казанская семинария вновь стала именоваться академией.

Как удалось выяснить, в библиотеку КазДА, согласно каталогу 1874 года 
[Систематический каталог ... , 1874], помимо общеизвестных изданий конца 
XVIII века, вошли также следующие уникальные (для российских библиотек) 
сочинения Августина на латинском языке:

● Augustinus. Conciliationes locorum S. Scripturae in specie pugnantium. Ex li-
bris Aurelii Augustini episcopi hipponensis per Lud. Rabum conscriptae et editae. 
Tom. I. 8°. Noribergae, 1531. (V. 5. 2);

● Augustinus. Omnium operum Divi Augustini epitome, per Johan. Piscatorium 
lithopolitanum comportatum. Fol. 1537. Augustae Vindelicorum. (XI. 8. 15);

● Augustini hipponensis episcopi opera, tomis undecim comprehensa, Fol. 1635–
1637. Parisiis. (X. 9. 2);

● Augustini hipponensis episcopi opera omnia. Opera monachorun ordinis 
s. Benedicti e congregatione s. Mauri. T. I–XI. 8°. Parisiis, 1835–1839. Exempl. secund. 
Editio noviffi  ma. T. V–XI. 1841–1842. (XI. 5. 1 и XI. 3. 12);

● Les traits de s. Augustin sur l’Evangile de s. Jean et son epistre aux Parthes. 
Tome I–IV. 8°. Paris, 1700. (XI. 2. 10);

● Traites choisis de s. Augustin sur la grace de Dieu, l’homme, et predestination 
des saints. Tome I et II. 8°. Paris, 1753. (XII. 1. 7);

● Августин (иппонийск.) Путь к познанию свойств Божеских и человече-
ских. 8°. Москва, 1783. (XII. 4. 2);

Систематический каталог книг Фундаментальной библиотеки Казанской духовной академии. 
Казань: Типо-литогр. Императ. ун-та, 1874. (Обл. 1877)
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● Зерцало мысленнаго с Богом собеседования, к оторое составляют бл. Авгу-
стина священныя размышления. Перев. Н. Малинин. 8°. Москва, 1783. (XI. 1. 6);

● Избранныя сочинения Августина еп. иппонийского. Част. I–IV. 8°. Москва, 
1786. (XI. 3. 11);

● Блаж. Аврелия Августина, еписк. иппонийскаго, исповедания. 8°. Москва, 
1787. (XI. 4. 28);

● Три книги блаж. Августина: 1) о подвиге христианина, 2) ручник о трех 
добродетелях: вере, надежде и любви, 3) мысли, выбранныя из его же сочине-
ний, а к ним приложен разговор о Св. Троице. 8°. СПб., 1795.2 экз. (XI. 4. 25–26);

● Блаж. Августин зеркало из всего Свящ. Писания составленное. 8°. СПб., 
1795. (XI. 4. 29);

● Христианская наука или основания св. Герменевтики и церк. красноре-
чия. 8°. Киев, 1835. (XI. 6. 11);

● Творения блаженного Августина, еп. иппонийского (в русск. переводе 
«Трудов Киевской дух. академии»). Част. I. 8°. (X. 1. 1);

● Libertatis et gratiae christiane defensio adversus Pelagium. Vindice Augustino. 
4°. Paris, 1653. (LXXXVIII. 2. 5);

● Augustinus. Romano-catholicus, sive vera fi des et doctrina christiana juxta pro-
fessionem et doctrinam sanctae romanae catholicae et apostolicae ecclesiae in con-
cilio tridentino declaratam et defi nitam, s. Augustino longe ante exposita. Part. I–IV. 
12°. Moguntiae, 1721. (XVII. 2. 15);

● Augustinus. Constitutiones ordinis eremitarum  Augustini. 8°. Romae, 1686. (XC. 
4. 48).

Такая богатая коллекция сочинений Августина, вероятно, способствовала 
тому, что КазДА во второй половине XIX века стала одним из ключевых цен-
тров по изучению наследия Иппонского епископа. И это обстоятельство, в свою 
очередь, является весьма логичным, поскольку с самого начала открытия се-
минарии в Казани предполагалось, что ее выпускники будут заниматься по 
большей части миссионерской деятельностью [Федоров, 2003, с. 98]. Возможно, 
именно подобной направленностью образовательного процесса обусловлен 
серьезнейший интерес выпускников и преподавателей КазДА к сочинениям 
Августина и исследованию в них экклесиологической проблематики [Красин, 
1873], проблематики взаимоотношения церкви и государства [Родников, 1897], 
антропологической проблематики [Гусев, 1876; Писарев, 1894], пастырско-пе-
дагогической проблематики [Кибардин, 1910–1911; 1912; 1915] и, разумеется, 
догматики [Верещацкий, 1911; 1917; 1915–1918].

Богатые коллекции августиновских текстов, которые мы обнаруживаем в 
XIX веке не только в коллекциях таких крупных библиотечных собраний, как 
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библиотеки Московской или Санкт-Петербургской духовных академий, но и 
в семинарских библиотеках, без сомнения, оказали влияние на развитие рус-
ской религиозно-философской мысли, которая в XIX столетии искала собствен-
ный путь, обратившись не только к современной мысли, но и к раннехристи-
анскому наследию Востока и Запада.
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