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2. ОТ АЛЕКСАНДРА ГЭЛЬСКОГО 

ДО РАЙМУНДА ЛУЛЛИЯ 

Первым преподавателем-францисканцем в Парижском университете был Александр 
Гэльский. Он родился в Гэльсе близ Глуче-стера* между 1170 и 1180 гг. В 1231 г., будучи 
уже преподавателем теологии в Парижском университете, Александр вступил в Орден 
меньших братьев (миноритов)**. Таким образом одна из теологических кафедр 
университета фактически стала францисканской. В 1228 г. он уступил эту кафедру своему 
ученику Иоанну (Жану) из Ла-Рошели. Умер Александр 15 августа 1245 г. Его имя 
осталось связанным с монументальной «Теологической суммой» («Summatheologica»); о 
ней Роджер Бэкон в своем «Малом труде» («Opus minus») говорил, что Меньшие братья 
«приписали ему эту огромную «Сумму», которая оказалась тяжелее лошади и которая 
написана не им, а другими». Нынешние ис¬ 
торики отчасти согласны с Роджером Бэконом. «Сумма», автором которой считается 
Александр Гэльский, в значительной степени является компиляцией. Она существовала 
уже в 1250 г., поскольку св. Бонавентура цитирует ее в преамбуле ко второй части своего 


