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торые будет вписан этот синтез. Ансельм Ланский (ум. в 1117) открывает серию «Книг 
изречений», или «сентенций», то есть сборников текстов отцов Церкви, расположенных в 
систематическом порядке, и дает образец, который позже воспроизведут и улучшат Петр 
Абеляр, Роберт Меленский, Петр Ломбардский (Мастер сентенций*) и многие другие. 
Отныне предметами философского размышления теологов будут существование и 
природа Бога, творение и в особенности человек, рассматриваемый во всей полноте его 
нравственной и интеллектуальной активности. Эти рамки уже были установлены Иоанном 
Скотом Эриугеной, чье влияние на Ан-сельма Ланского несомненно, но сначала нужно 
было очистить их от путаной философии, которой он их заполнил, ввести в эти рамки 
теологические данные в чистом виде и тщательно отделить Откровение от его 
рациональной интерпретации. Авторы «Сентенций», излагая истины веры, расставили 
вехи на дороге, по которой пойдет разум, поэтому их творения, которые в сравнении с 
трудами Иоанна Скота Эриугены с философской точки зрения могут показаться шагом 
назад, на самом деле являются большим шагом вперед по направлению к строгой 
философии, которую удастся создать в XIII столетии. «Сентенции» вскоре обогатятся 
«Комментариями к Сентенциям», а когда будет скрупулезно собран достаточный 
материал, само их обилие потребует привести их в порядок—и мы увидим, как создаются 
«Суммы теологии», эти величественные соборы идей. 
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4. ХРИСТИАНСТВО И ОБЩЕСТВО 

ВІХ—X веках не появилось значительных произведений, посвященных отношениям 
между Церковью и государством, но именно тогда сложилось то положение вещей, над 
которым станут размышлять будущие теоретики. Решающую роль здесь сыграло 
образование империи Каролингов. Папа Адриан I (772—795) в письмах Карлу Великому 
постоянно подчеркивал наличие фактического союза, объединяющего короля и папу. 
Адриан молится за триумф Карла и уверяет его, что за успехи короля франков уже 
молился в свое время царь Давид. Разве у них нет общего врага в лице лангобардов, 
«foetentissima gens, horrida gens, horribilis gens»**, которые равно топчут земли 
Франкского королевства и Церкви? И разве Карл не покровитель Христовой Церкви?» 
«Vestra salus nostra est securitas», — утверждает Адриан и добавляет: «vestra exaltatio nostra 
est laetitia, quia nos post Deum in alio fiduciam non habemus nisi in vestro fortissimo 


