
против язычников» («Summa contra gentiles»), — которые не были бы непосредственным 
результатом его преподавательской деятельности или явно задуманы в целях обучения. 
Фундаментальные творения св. Бонавентуры, Дунса Скота и Уильяма Оккама 
представляют собой их комментарии к «Книге Сентенций» Петра Ломбардского. Это 
верно не только для представителей ортодоксальной мысли, но и для аверроистов, таких 
как Сигер Брабантский или Жан Жан-денский. Поэтому вполне правомерно 
отождествлять — как мы и делали с самого начала — средневековую философию с 
философией схоластической, если понимать последнее слово в его буквальном смысле— 
«учебная», «школьная». Величественный монумент, в котором средневековая философия 
достигла полного самосознания и нашла свое совершенное выражение,—«Сумма 
теологии» св. Фомы Аквинского. Это сочинение является полным и систематизированным 
собранием всех истин естественной и сверхъестественной теологии, расположенных в 
логическом порядке, сопровождаемых краткими доказательствами и описаниями самых 
опасных противоречащих им заблуждений с опровержением каждого из них — и все это 
было предназначено для начинающих изучать теологию. «Сумма теологии» св. Фомы и 
«Комментарии к Сентенциям» св. Бонавентуры, которые обладают своим особенным 
порядком и собственной красотой, — прекрасные примеры того, сколько плодотворных 
достоинств извлекает из преподавания мысль самого учителя. 
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3. ИЗГНАНИЕ 

ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Римская традиция «красноречия» («eloquentia») не слишком заметно, но непрерывно 
продолжалась со времени прибытия во Францию Алкуина и до конца XII века. 
«Металогикон» Иоанна Солсберийского начинается с отстаивания прав красноречия, 
которое, если бы оно получило эти права, привело бы к победе в школах XIII столетия 
цицероновского идеала. Возражая корни-фициям*, которые видели в красноречии лишь 
природное дарование, Иоанн Солсбе-рийский утверждал, что это дарование должно 
развиваться с помощью образования и прежде всего питаться мудростью. Без мудрости 
(«sapientia») нет красноречия («eloquentia»), ибо последнее рождается от брачного союза 
разума и слова: «dulcis et fructuosa conjugatio rationis et verbi»**. 


