
сообщество докторов, бакалавров и студентов в области теологии, не испытывал никакого 
желания модифицировать традицию. Об этом красноречиво го¬ 
ворит тот факт, что до конца века и до окончательной победы томистского аристотелиз-ма 
самые знаменитые учителя, такие, как Александр Гэльский* и св. Бонавентура, а также 
епископы Парижа, среди которых были Ги-льом из Оверни и Этьен Тампье, останутся 
убежденными августинистами. Гениальный ход и секрет блестящего триумфа Альберта 
Великого и св. Фомы Аквинского будут состоять как раз в том, что они сумеют 
гармонизировать две расходящиеся и даже противоположные тенденции, разделявшие 
Парижский университет. Они сделают это, узаконив все то позитивное, что обогатило 
процесс преподавания свободных искусств, и перестроив с этих позиций здание 
традиционной теологии, в результате чего оно приобретет такую степень завершенности и 
прочности, какой не имело никогда. 

Парижский университет, поскольку в нем преподавалась теология, переставал 
принадлежать самому себе и начинал переходить под более высокую юрисдикцию, 
нежели индивидуальный разум и школьная традиция. Само его значение, непрерывно 
возрастающее число учителей и учащихся, приезжавших учиться со всех концов 
христианского мира, превращали его в источник теологического заблуждения или же 
теологической истины для всех христиан. Папы немедленно это заметили, и их политика в 
отношении университета стала основываться на необходимых выводах из положения, 
которое создали не они. 

С точки зрения Иннокентия III или Григория IX, Парижский университет мог быть только 
либо самым мощным средством воздействия, которым располагала Церковь для 
распространения религиозной истины во всем мире, либо неисчерпаемым источником 
заблуждений, способным отравить целый христианский мир. Иннокентий III был первым, 
кто со всей решимостью захотел сделать этот университет обладателем истины Церкви. 
Он преобразовал его в организм, структура, функционирование и место которого в 
христианском мире основывались только на такой точ-
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ке зрения. Мы забываем об этом до такой степени, что часто судим о Парижском 
университете, как если бы он был подобен одному из современных университетов; но 
люди средневековья предельно ясно осознавали его особый и даже уникальный характер. 
Studium parisiense—это духовная и нравственная сила, значение которой не 
ограничивалось ни Парижем, ни Францией, но охватывало весь христианский мир и всю 
Церковь. Он был элементом вселенской Церкви точно в такой же степени и точно в таком 
же смысле, как священство и империя. Это прекрасно выразил хронист Журден в 
сравнении, которое с тех пор часто воспроизводили и комментировали: «His itaque tribus, 
scilicet Sacerdotio, Imperio et Studio, tanquam tribus virtutibus videlicet naturali, vitali et 
scientiali, catholica ecclesia spiritualiter mirificatur, augmentatur et regitur. His itaque tribus, 
tanquam fundamento, pariete et tecto, eadem ecclesia tanquam materialiter proficit»*. Один 
историк, наш современник, истолковал эти слова довольно неожиданным образом: ореол, 
которым был окружен Парижский университет, представлял собой в средние века 
достаточную компенсацию за папство и империю, доставшиеся в наследство двум другим 
народам от бывших владений Карла Великого. 


