
Великий, — соответственно тому, как он мыслился (гл. XXX). Подобно ветхозаветным 
священникам, папы у Гонория Августодунского добровольно предоставляют земное 
королям, которых они сами выбрали (гл. XXI: «Imperator Romanus debet ab Apostolico 
eligi...»**), освятили и короновали при согласии князей и приветственных возгласах 
народа. В своем правлении короли руководствуются божественным законом, и они 
являются его хранителями. 

Не менее очевидно влияние древнееврейской теократии в «Поликратике» Иоанна 
Солсберийского (IV, 1—6). «Omnis potestas a Deo est»***: следовательно, король — это 

образ Бога на земле, но он должен следовать закону, быть праведным и справедливым. 
Справедливость требует, чтобы король подчинялся священникам: «princeps minister est 
sacerdotum et minor eis»****. В самом деле, Церковь не носит меча, но именно она 
доверяет его государю, чтобы он пользовался им для властвования над телами. Верховный 
понтифик оставляет за собой руководство душами — руководство телами недостойно его. 
Pontifex—это не carnifex* * * * *. Чтобы управлять согласно Божьему закону, государь 
должен его знать. Он не может уклоняться от этого ни под каким предлогом, даже если 
идет война. Пусть он возьмет Второзаконие, прочитает его, выучит и размышляет над 
ним, ибо все, что делает князь, бесполезно — и напрасно стал он государем, если не 
подчиняется дисциплине Церкви. Государь должен читать божественный закон каждый 
день; для него это еще более обязательно, чем для священника, и день, в который он 
уклонился от этой обязанности, для него не день жизни, а день смерти. А что если король 
не умеет читать? Если он не умеет читать, то это — коронованный осел: rex illiterates est 
quasi asinus coronatus. Хотя невежество непростительно для короля, но если он 
неграмотен, то пусть ему читают священники: «legat ergo mens principis in lingua 
sacerdotis» * * * * * * . Пусть тогда руководством для правителя станет Мудрость Божья, 
толкуемая священниками, ибо только посредством нее короли правят справедливо. Иоанн 
Солсберийский не забыл великий политический урок Ветхого Завета. 

Мало кто забыл его в XII столетии даже среди тех людей, которые, как, например, св. 
Бернард, заботясь о чистой христианской духовности, стремились отвратить пап от 
любого вмешательства в земные дела. Метафора «двух мечей******** ничуть не 
препятствовала этому, ибо именно от Церкви и для целей Церкви получал государь свой 
меч. Как уточняет сам св. Бернард («De consideratione», IV, 3), оба меча находятся в руках 
понтифика, и он свободно поручает государям 
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пользоваться светским мечом для его целей. Во всей этой ситуации главное заключается в 
следующем: различение двух порядков, земного и духовного, — это различение внутри 
Церкви. В этом сложном строении замком свода является духовная власть папы, а 
временные стены держатся только силой его авторитета. 

Включенность временного, земного, в Церковь была в те времена настолько полной, что 
некоторые посчитали возможным поменять местами члены отношения земного и 
духовного. Сделать государя как такового членом церковной иерархии означало попытку 
потребовать для него первого места. Этого нельзя было сделать без глубокого потрясения 
всего внутреннего строения Церкви, но предприятие не было совсем немыслимым. 
Имеются письменные свидетельства именно такого понимания проблемы, и поэтому не 


