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The article discusses the teaching of a number of subjects of classical 
studies – Latin and ancient Greek, ancient history and literature – by professors 
of the Demidov Higher Sciences School. The attention of P. G. Demidov 
to humanitarian subjects in the Athenaeum founded by him is noted 
(the official Latin name of the school was Athenaeum litterarum Demidowianum 
Jaroslaviense), as well as his personal invitations of classical philologists 
for teaching. The author connects the formation of P. G. Demidov’s interest 
to classical languages and to the sciences in general with his studies in Revel 
with Professor A. F. Sigismundi, about whom the article provides biographical 
information. The activity in Yaroslavl of classical philologists I. E. Sreznevsky, 
F. Schmidt and M. O. Khanenko, as well as A. F. Klimenko and S. A. Vilinsky 
is characterized. The content of speeches by S  A. Vilinsky about the history 
and «successes of enlightenment» of the three ancient peoples – the Egyptians, 
Greeks and Romans is analyzed. It is concluded that classical studies at 
the Demidov School were originally an essential and very significant part 
of the formation of higher education in Yaroslavl.
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В статье рассматривается преподавание ряда антиковедческих дис-
циплин – латинского и древнегреческого языков, древней истории и лите-
ратуры – профессорами Демидовского высших наук училища. Отмечается 
внимание П. Г. Демидова к гуманитарным предметам в основанном им Ате-
нее (официальное латинское название училища – Athenaeum litterarum 
Demidowianum Jaroslaviense), личное его приглашение филологов-класси-
ков для преподавательской деятельности. Автор связывает формирование 
интереса П. Г. Демидова к классическим языкам и наукам в целом с учебой 
его в Ревеле у профессора А. Ф. Сигизмунди, о котором в статье представле-
ны биографические сведения. Характеризуется деятельность в Ярославле 
филологов-классиков И. Е. Срезневского, Ф. Шмидта и М. О. Ханенко, а так-
же преподававших древнюю историю А. Ф. Клименко и С. А. Вилинского. 
Проанализировано содержание речей С. А. Вилинского об истории и «успе-
хах просвещения» трех древних народов – египтян, греков и римлян. Сделан 
вывод о том, что антиковедение в Демидовском училище изначально яви-
лось существенной и весьма значимой составной частью становления выс-
шего образования в Ярославле.
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Истоки преподавания в Ярославле ряда отраслей научного знания есте-
ственным образом связаны с Демидовским высших наук училищем и об-
наруживаются, соответственно, в первой трети XIX в., что в полной мере 
относится и к антиковедению как комплексу дисциплин, сопряженных 
с изучением греко-римской цивилизации (классическая филология, антич-
ная история, римское право и др.). Но если начало юридической романи-
стики в Ярославле в той или иной степени исследовалось современными 
правоведами [см., напр.: 1, с. 15–35], то деятельность филологов-классиков, 
живших и преподававших в Ярославле в названное время, привлекла мень-
ше внимания в литературе [в тезисах конференций: 2–4], а анализа первых 
сохранившихся работ и речей, относящихся к древней истории и создан-
ных/произнесенных в стенах Демидовского училища, не предпринималось 
совсем. Заполнение некоторых из числа означенных пробелов и является 
исследовательской задачей данной статьи.

Официальное название основанного по инициативе и на средства 
П.  Г.  Демидова в Ярославле учебного заведения имело – в традици-
ях рубежа XVIII–XIX  вв. – латинский вариант Athenaeum litterarum 
Demidowianum Jaroslaviense. Сразу отметим, что кочующее из публи-
кации в публикацию название Athenaeum litterarum Demidowianum 
Jaroslaviensi (с i на конце последнего слова) [см., напр.: 5, с. 23; 6, с. 8], при-
сутствующее и в историческом очерке ЯрГУ им. П. Г. Демидова на сайте 
университета [7], было предложено исправить (писать с e на конце послед-
него слова) одним из лучших специалистов по «живой» латыни, выпускни-
ком аспирантуры ЯрГУ Алексеем Георгиевичем Следниковым [4, с.  170], 
который признал расхожий вариант названия в публикациях (Athenaeum 
litterarum Demidowianum Jaroslaviensi) ошибочным. Его аргументация ло-
гична. Прилагательное «ярославский» – Jaroslaviensis (от латинизирован-
ного названия Ярославля – Jaroslavia) относится к прилагательным двух 
окончаний, следовательно, в номинативе среднего рода имеет окончание e. 
Такое прилагательное появилось не в начале XIX в., а ранее. Оно засвиде-
тельствовано у Матвея Меховского (рубеж XV–XVI вв.) в «Трактате о двух 
Сарматиях» (Tract. II. Lib. II. Cap. I) и используется в современной «живой» 
латыни [8, с. 446]. А. Г. Следников обоснованно считает невозможным, что-
бы название высшего учебного заведения изначально было дано с ошиб-
кой – Athenaeum Jaroslaviensi, справедливо полагая, что эта ошибка более 
поздняя.

Написание с ошибкой появилось, видимо, следующим образом. В на-
званиях публикаций начала XIX  в., в которых латинское наименование 
ярославского Атенея приводилось не в именительном падеже, а в косвен-
ном – аблативе, прилагательное имело окончание i по правилам грамматики. 
Например, можно привести название издания 1806 г.: Catalogus lectionum et 
exercitationum, in Athenaeo litterarum Demidowiano Jaroslaviensi a d. XVII 
Augusti anni MDCCCVI ad d. XXVIII Iunii a. MDCCCVII habendarum [9]. 
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Но это написание в аблативе было перенесено ошибочным образом автора-
ми книг и статей на название Демидовского училища в именительном паде-
же и затем стало автоматически восприниматься как исходно правильное. 

Смысловые отсылки латинского названия училища являлись про-
зрачными: римский Athenaeum был создан в период принципата Адриа-
на (117–138  гг.) как государственное научно-образовательное учрежде-
ние и в античную эпоху зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. 
Римляне, в свою очередь, выбирая название его, опирались на греческое 
слово Ἀθήναιον – храм Афины, богини мудрости, покровительницы наук 
и искусств, эпонима города Афин – центра интеллектуальной и культур-
ной жизни. Античная ретроспектива, таким образом, исходно создавала 
фон существования Ярославского высших наук училища. Там, где требо-
валось сокращенное название учебного заведения (как, например, на гур-
те медали отличившимся не только в учебе, но и в написании исследований 
студентам), стояло Athenaeum Demidovianum – Демидовский Атеней.

Выделяя средства на создание высшего учебного заведения и обра-
щаясь с предложением о его создании в Ярославле в 1803  г., Павел Гри-
горьевич Демидов стремился к тому, чтобы оно давало разностороннее 
образование, чтобы в нем был представлен комплекс дисциплин по уни-
верситетскому типу («... такое училище, которое имело бы одинаковую сте-
пень с Университетом, и все преимущество онаго, заведя в нем класс наук 
Университетских» [10, c. 28]. Казалось бы, человек, четко ориентированный 
на естественные науки, постигавший их четыре года самым глубоким об-
разом в Гёттингене (1751– май 1755 гг.), затем долго (в течение шести лет, 
до сентября 1761 г.) стажировавшийся в их практическом приложении в Ев-
ропе (подробно об этом см. диссертацию В. В. Смекалиной [11, с. 66–67, 73]), 
должен был стремиться к внедрению в родной стране именно естествен-
но-технического образования, но он видел значимость и гуманитарного 
знания, прежде всего классических языков, древней истории и права. Ко-
нечно, можно заподозрить, что длительное пребывание в Гёттингене, ко-
торый всегда был и остается одним из самых крупных научных центров 
изучения Античности в Германии, могло способствовать интересу к гре-
ко-римской древности, заставить впоследствии П. Г. Демидова самому от-
бирать профессоров-классиков для ярославского Атенея, останавливаясь 
на лучших кандидатурах. Представляется, что изначально немалую роль 
сыграло то, что он в раннем возрасте (с 10 до 13 лет), вместе с братьями 
в 1748–1750 гг. [12, с. 4; 13, с. 4], изучал латинский, немецкий, другие язы-
ки и гуманитарные предметы в Ревеле у профессора Адольфа Флориана 
Сигизмунди. В. В. Смекалина ошибочно считает [11, c. 67], что братья Де-
мидовы только в 1750 г. покинули родительский дом и приехали в Ревель 
к Сигизмунди. В немногочисленных исследованиях, где упоминается фа-
милия Сигизмунди в связи с братьями Демидовыми [см., напр.: 14, с.  1], 
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в т. ч. и в диссертации В. В. Смекалиной, не указываются даже инициалы 
профессора, как не указывались они в речах и работах XIX в. [13, с. 4].

Между тем, как выясняется, это была личность неординарная. 
А. Ф. Сигизмунди жил в Ревеле – местом его преподавательской деятель-
ности была ревельская гимназия. Старейшая гимназия Российской импе-
рии, она была основана еще при власти шведского короля Густава-Адоль-
фа (торжественное открытие состоялось в 1631 г.), позднее получила имя 
императора Николая I. Исторический очерк гимназии опубликовал в 1910 г. 
Генрих Фридрихович Бауэр, надворный советник Министерства просве-
щения [15], однако профессора Сигизмунди он в нем не упомянул. В рабо-
те Г. Ф. Бауэра была указана книга на немецком языке Готтхарда фон Хан-
зена «Geschichtsblätter des revalschen Gouvernements Gymnasiums» [16], 
где обнаруживаются сведения об А. Ф. Сигизмунди [16, S. 194, 247–249, 252]. 
В 1689–1709 гг. ректором гимназии был отец Адольфа Флориана – Миха-
эль Сигизмунди [16, S. 247.], сам же он не менее пяти раз руководил рек-
торатом гимназии (1730, 1739, 1750, вероятно, в 1735 и в 1744 гг., но в рабо-
те Г. фон Ханзена эти годы указаны под вопросом) [16, S. 194, 247].

Из сведений, приведенных в книге Г. фон Ханзена, следует, что А. Ф. Си-
гизмунди (Adolph Florian Sigismundi, 1687–1750) являлся профессором гре-
ческого языка и философии с 1718 г, а затем, с 1725 г., – риторики и исто-
рии; он был широко образованным гуманитарием (преподавал и право). 
А. Ф. Сигизмунди умер в 17-го декабря 1750 г.1, и после этого братья Деми-
довы перебрались в Германию. Назовем еще примечательный факт из био-
графии А. Ф. Сигизмунди: он был воспитателем двух старших сыновей Ви-
туса Беринга, их оставили в Ревеле учиться и поселили в семье Сигизмунди 
в 1739–1740 гг., когда Беринг, его жена и младший сын отправились в экс-
педицию на Камчатку [17, с. 15]. В сохранившихся письмах Витуса Беринга 
профессору А. Ф. Сигизмунди и Анны Беринг жене Сигизмунди речь идет 
об образовании Йонаса и Томаса Берингов [18, с. 177–220]. Автор исследова-
ний об экспедициях Витуса Беринга на Камчатку Наталья Охотина-Линд 
обратила внимание также на то, что профессор Сигизмунди «был не чужд 
и литературному творчеству» [17, с. 456–457]. В периодике нашлось упоми-
нание о нем в новостной публикации 1731 г. в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» от 17 июня [19, с. 4]2. Обнаружилось и издание сочинения само-
го А. Ф. Сигизмунди, хранящееся в Российской национальной библиотеке, 
его речь на латинском языке по поводу подписания Ништадтского мира 

1 Все даты в статье по Юлианскому календарю.
2 «В Ревеле торжествовала, по силе полученного оттуда известия, тамошняя Гим-

назия 14 сего месяца первый свой столетний Юбилейский праздник, при котором тор-
жестве из шляхетства и других знатных особ великое множество присутствовало. 
Господин Профессор Сигисмунди велел за день до того через изрядно сочиненное объяви-
телное письмо всех рачителей наук на оное торжество призывать». При цитировании 
текстов XVIII-XIX вв. по оригиналам в статье сохраняется орфография, кроме исключен-
ных из алфавита букв, и пунктуация источников.
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1721 г., охарактеризованного Сигизмунди как pax gloriosissima, «преслав-
ный мир, который был счастливо заключен между светлейшим и могу-
щественнейшим императором и государем, господином Петром Великим, 
всея Руси самодержцем, отцом Отечества, и светлейшим и могуществен-
нейшим королем Швеции, готов и вендов Фредриком I ...» [20].

По Ништадтскому миру Ревель отошел к Российскому государству. 
Для А.  Ф.  Сигизмунди, постоянно жившего в городе, данный факт был 
важнейшим и жизненно актуальным. Сам ли он вызвался произнести тор-
жественную речь in Gymnasio Reveliensi in frequenti auditorio (в ревель-
ской гимназии в многолюдной аудитории), посвященную этому событию, 
возвышенные эпитеты которой восхваляют договор России и Швеции, 
или ему поручило руководство это сделать – в любом случае это было вы-
ражение позиции лояльности по отношению к российским властям.

У заслуженного профессора с такой интересной биографией в самом 
конце его жизненного пути и учился латыни, постигая также смежные 
отрасли гуманитарного знания, юный П.  Г.  Демидов. Полагаю, что в уни-
верситете, носящем его имя, нельзя забывать, что почтительное уважение 
к наукам в целом (а именно этот побудительный мотив очевидным образом 
явился решающим при пожертвовании им средств на открытие ярослав-
ского Атенея) было заложено у него еще в подростковом возрасте ревель-
ским профессором А. Ф. Сигизмунди.

Athenaeum litterarum Demidowianum по воле его основателя был под-
чинен Московскому университету и, соответственно, попечителю Москов-
ского учебного округа3. Роль попечителя округа Михаила Никитича Му-

3 Лишь в период немногим более пяти лет (1824–1829 гг.) ярославский Атеней не нахо-
дился под крылом Московского университета, попечительство было передано ярославско-
му губернатору А. М. Безобразову. К. Д. Головщиков писал [12, с. 75], что 26 февраля 1824 г. 
губернатор уведомил училище о том, что император определил его, Безобразова, в звании 
почетного попечителя, но указ об этом, если судить по датам официальных документов, по-
явился позднее. Если К. Д. Головщиков не ошибся, то возможно следующее. При посещении 
Ярославля Александром I в августе 1823 г., как известно, им было высказано недовольство 
состоянием училища, и к февралю 1824 г., не исключено, уже существовала договоренность 
с Безобразовым (инициированная им самим и А. С. Шишковым, метившим на пост министра 
народного просвещения и занявшим его 15 мая 1824  г.) о том, что он станет попечителем 
Демидовского учебного заведения. Перед тем Безобразов писал записку о мерах по улучше-
нию состояния училища, но предложенную им передачу его из ведения Московского уни-
верситета (что поддерживал А. С. Шишков) тогдашний министр просвещения А. Н. Голи-
цын отвергал, однако вскоре он был отправлен в отставку. А. М. Безобразов сообщил о своем 
назначении попечителем раньше, чем был издан соответствующий указ, поскольку, види-
мо, знал о том, что он готовится. Указов последовало два: таковым от 15 марта 1824 г. Безо-
бразову предоставлялось право личного надзора над училищем [5, с. 93; 13, с. 28]: а указом 
от 24 ноября 1824 г. училище было изъято из ведомства Московского университета [13, с. 28] 
и передано Безобразову. А.  М.  Безобразов находился в должности ярославского губерна-
тора с 16 февраля 1820 по 23 ноября 1826 г.; перестав быть губернатором, он, тем не менее, 
оставался еще попечителем училища. Высочайшее повеление об увольнении Безобразова 
от должности попечителя последовало 21 мая 1829 г, как писал К. Д. Головщиков [12, с. 75], 
а Н. А. Гладков назвал просто 1829 г. [13, с. 33].
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равьева в организации Демидовского училища была весьма значительна 
[21, с. 40-41]. Московский университет во второй половине XVIII в. проде-
лал огромную работу по изданию грамматик древних языков и учебников 
по ним, сочинений античных авторов, разработке методик преподавания 
классических дисциплин, написании исследований по древней истории [22]. 
С «дочерним» учебным заведением Московский университет делился нако-
пленным научно-образовательным багажом в его различных видах, а так-
же направлял в Ярославль профессоров4.

Классическая филология и античная история в Российском государ-
стве традиционно служили не только интеллектуальному становлению мо-
лодого поколения высшего сословия (изучение древнегреческого и латыни 
приравнивалось в их роли для развития логического мышления к матема-
тике), но и формированию социально значимых ценностей. «Изучение древ-
них языков, чтение древних авторов в подлинниках, заучивание латинских 
сентенций, чтение переводной литературы, знакомство с античной истори-
ей и мифологией – все это было призвано воспитывать российского граж-
данина как носителя возвышенных общественных идеалов» [24, с. 223)].

Латинской словесности обучал студентов ярославского Атенея 
в 1804–1812 гг. профессор Иван Евсеевич Срезневский (1770–1819). Собы-
тийные вехи его биографии (как и биографий отличившихся в науке его по-
томков, а также брата) неоднократно фиксировались в докладах и справоч-
ных изданиях [25, с. 17–19; 6, с. 187–188] и довольно подробно описывались 
у дореволюционных авторов. Я сконцентрирую внимание на его преподава-
тельской и научной деятельности ярославского ее периода.

И.  Е.  Срезневский до начала работы в Ярославле был известен пере-
водом «Скорбных элегий» (“Trisia”) Овидия, изданных билингвой в 1795 г. 
при содействии М. М. Хераскова (художественное творчество самого Миха-
ила Матвеевича было проникнуто сюжетно и философски античными моти-
вами и идеями, что, видимо, дополнительно обусловило его поддержку мо-
лодого филолога) под названием «Плач Публия Овидия Назона» с именным 
и предметным указателями («Ключом к Плачу»). Перевод «Скорбных эле-
гий» активно использовался в учебных целях, естественно, что и самим пе-
реводчиком. И. Е. Срезневский, будучи сыном священника Рязанской гу-
бернии, получив образование сначала в Рязанской духовной семинарии 
(которая «обрела славу одной из лучших в России по уровню подготовки 
ее выпускников» [2, с.  14]), затем в университетской разночинной гимна-
зии в Москве, был зачислен в 1792 г. студентом в Московский университет, 
и, как написано в «Русском биографическом словаре», изданным А. А. По-
ловцовым, «по поступлении в университет, невзирая на жестокую нужду, 

4 Указ императора Александра  I Cенату о создании Училища высших наук был дан 
06 июня 1803 г. [10, с. 27]; в марте 1804 г. Московский университет, под крылом которого учи-
лище создавалось, «отрядил» в Ярославль 5 профессоров и 7 учителей, и в том же марте 
профессора начали читать публичные лекции [23, с. 13].
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Срезневский предался серьезному изучению классиков» [26]. Он всего до-
бивался собственным трудом, развивая свои способности, постоянно попол-
няя багаж знаний. Окончив университет в 1796  г. с серебряной медалью, 
зарабатывал на жизнь службой домашним секретарем, в 1797  г. стал ба-
калавром учительского института при Московском университете. 9 марта 
1798 г. «после представления и произнесения перед профессорами рассуж-
дения «De praecipuis characteribus et officiis optimi praeceptoris» он полу-
чил место учителя географии и истории в университетской гимназии, где 
и оставался до 1804 г.» [26]. 12 февраля 1804 г. И. Е. Срезневский стал обла-
дателем степени магистра философии и свободных наук и по личному при-
глашению П. Г. Демидова с 1-го мая 1804 г. приступил к профессиональным 
обязанностям в Ярославле.

Набор дисциплин, которые И. Е. Срезневский преподавал в Демидов-
ском высших наук училище, включал в себя, кроме латинского языка, исто-
рию еврейской и греческой литературы, поэтику и риторику, эстетику, 
а затем и логику, а также российскую историю. Представление о расписа-
нии его занятий дает объявление о дисциплинах изучения в ярославском 
Атенее в начале первого учебного года (август 1804 г.) (воспроизвожу доку-
мент по публикации [27, c. 250]): «Иван Срезневский, философии и свобод-
ных наук магистр, по понедельникам, средам и пятницам от 8 до 10 поутру, 
покажет слушателям своим, во-первых, общие правила о суждении авто-
ров, потом будет преподавать историю изящных наук, с самого начала оных 
до времен Августовых, представляя по возможности во всяком роде приме-
ры, как в прозе, так и в стихах, более же времени употребит на изъяснение 
писателей златого века, последуя славным критикам из древних – Квинти-
лиану, из новейших – Лагарпу, Блеру, Батте и прочим. Также по вторни-
кам и пятницам после полудни от 4 до 6 часов будет проходить Российскую 
историю и постарается внушить, с помощью оной, слушателям своим лю-
бовь к отечеству и наукам».

Более подробно виды аудиторных занятий И.  Е.  Срезневского 
в их расширившемся диапазоне представлены в «Catalogus lectionum et 
exercitationum...», в котором давался анонс дисциплин и их содержания 
в Демидовском училище с 17 августа 1806 по 28 июня 1807 г. В нем по пово-
ду преподавания латинского языка и литературы Срезневским говорится 
следующее: «... а для большего усовершенствования оных (своих слушате-
лей. – В. Д.) в Латинском языке, в правилах изящных творений и в Мифо-
логии, будет читать Превращения Овидиевы, кн. I., третью книгу о Поэзии 
Иеронима Виды, и особенно постарается занять своих слушателей обра-
ботыванием различных тем. Естьлиж сколько нибудь останется времени, 
преподаст Историю Еврейской и Греческой Литературы, с приведением 
отборных примеров, как из того, так из другаго народа, соответственно 
Хронологическому порядку, также и других лучших Латинских Писателей 
не оставит без внимания. – Он же по понедельникам, средам и пятницам, 
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в те же часы, в нижнем классе с успевшими более других воспитанника-
ми будет читать Аннея Флора, или Корнелия Непота; преподаст им пра-
вила о сочинении периодов, изъяснит Российскую и Латинскую Просодию 
и не оставит их без упражнения в переводах с Российскаго на Латинской 
язык. Остальных будет занимать Этимологиею, Синтаксисом и разными 
переводами» [9, с.  3–5]. В этом же документе говорится о преподавании 
Срезневским эстетики (три раза в неделю по два часа), «правил о порядке 
и расположении прозаических сочинений, а также и о родах их», т. е. ли-
тературоведения. В целом из текста данного источника следует, что пре-
подавание строилось с учетом возможностей разных групп обучавшихся, 
степени усвоения ими материала – если «Метаморфозы» Овидия и сочи-
нения итальянского гуманиста Марка Иеронима Виды изучались со всеми 
слушателями, то тексты Аннея Флора и Корнелия Непота – только с хоро-
шо успевавшими; если «продвинутым» студентам давались сложные раз-
делы фонетики и языкознания, а также изыски переводческой практики, 
то для остальных – синтаксис как самое основное, без чего невозможно на-
учить переводу.

Мы можем оценить учебную нагрузку Срезневского в Демидовском 
училище – в пересчете на привычные в настоящее время академические 
часы – в неделю не менее 13 часов в аудитории в первый учебный год 
и не менее 16 часов в третий. К тому же, кроме занятий в Демидовском учи-
лище, Срезневский преподавал в Ярославском главном народном училище 
латинскую и российскую словесность и российскую историю, а по средам 
читал публичные лекции по русской истории [5, c. 26, 60].). В совокупности 
у него получалось порядка 20–24 часов лекционных и практических заня-
тий в неделю.

И. Е. Срезневский в Ярославле занимался (в интересующем нас анти-
коведческом ракурсе – у него были и иные учебно-научные сферы при-
ложения сил: переводы с новых языков, благотворительность как объект 
изучения и др.) всемирной историей литературы, в которой он обращал 
специальное внимание и на античную эпоху. Его «Торжественное слово 
о странствовании муз...» [28], по обоснованному мнению Ю. В. Шеиной, пред-
ставляло собой «взгляд автора на содержание курса изящной словесности, 
которую он преподавал в 1806–1807 гг.». Современный филолог, анализи-
руя речь, подчеркивает: «Русскую словесность И. Е. Срезневский рассма-
тривает как продолжение древней, поэтому он соединяет ее преподавание 
с критикой писателей греческих и римских» [3, c. 16].

Основной вклад И. В. Срезневского в классическую филологию и исто-
рию античной литературы – это, конечно, переводы римских авторов: 
Овидия, Горация, Вергилия и Авсония. Срезневский переводил и новола-
тинские тексты на русский язык. Сохранились сведения и о его переводах 
с древнегреческого: Феокрита («Эрот и пчелы»), начала «Одиссеи». Пере-
водил Срезневский и библейские тексты: «Песнь песней» («Брак Соломо-
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нов») и псалмы. Поэтические произведения он всегда перелагал на русский 
язык рифмованными строками.

И.  Е.  Срезневский был прекрасным оратором, его преподавание ри-
торики подкреплялось ярким примером самого лектора. Содержательно 
его публичные выступления несли патриотический заряд. Речь на тор-
жественном акте открытия Демидовского училища называлась «О любви 
к Отечеству» (издана в двух редакциях – см. [3, c. 16]), в которой он зада-
вался вопросами «что есть Отечество» и «что такое любовь к Отечеству», 
отвергая, как писал профессор уже 40-х гг. XIX в. А. З. Зиновьев, «мнение 
эгоистов ubi bene, ibi patria и мечту космополитов, что целый свет отече-
ство» [29, c. 64].

О Срезневском есть весьма любопытное упоминание в книге Влади-
мира Георгиевича Щеглова, когда он писал о проведенной по распоряже-
нию министра просвещения Петра Васильевича Завадовского в 1809  г. 
ревизии Демидовского училища [23, с.  39–40], эти сведения повторяются 
и в книге С. П. Покровского [5, с. 62]. Ревизию проводил попечитель Москов-
ского учебного округа профессор Московского университета Антон Антоно-
вич Прокопович-Антонский (будущий ректор Московского университета). 
В. Г. Щеглов отмечал: Прокопович-Антонский хотя и увидел постоянную 
и полезную для училища деятельность его первых профессоров, но одно-
временно также написал, что «“профессора не оказывают надлежащего 
уважения и послушания проректору, как своему начальнику”». К тому же 
В. Г. Щеглов привел такую цитату из заключения А. А. Прокоповича-Ан-
тонского: «“В городе, – говорит он, – не все профессора и учителя Деми-
довского училища любимы и уважаемы. Г. Срезневский слывет вольнодум-
цем”». В чем именно состояло вольнодумство, не пояснялось; далее ревизор 
сообщал, что по городу распространяются бранные стихи о профессорах 
училища «“и думают, что сочинил их кто-нибудь из своих же товарищей”». 
Возможно, что «вольнодумство» Срезневского заключалось в содержании 
этих бранных стихов, может, А.  А.  Прокопович-Антонский выяснил что-
то более серьезное в мировоззрении Срезневского, оцененное им негатив-
но, но не счел нужным написать об этом в сколько-нибудь фактической 
конкретике.

В 1812 г. И. Е. Срезневский переехал в Харьков (К. Д. Головщиков оши-
бочно считал, что в 1814 г., [12, с. 57–58]), где в университете требовалась 
достойная замена Ивану Степановичу Рижскому (первому ректору Харь-
ковского университета), умершему в 1811 г., автору работ по римской поли-
тической и религиозной истории, до сих пор сохранивших историографи-
ческую ценность, хотя после их публикации прошло уже два с половиной 
века. То, что пригласили И. Е. Срезневского на вакантное место профессора, 
освободившееся после смерти весьма известного специалиста И С. Рижско-
го, свидетельствует о его высокой профессиональной репутации. В Харько-
ве он трудился до конца своих дней.
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Возвращаясь к результатам ревизии А.  А.  Прокоповича-Антон-
ского 1809  г., воспользуемся еще одной цитатой из книги В.  Г.  Щегло-
ва: «Не доверяя городским слухам, сам визитатор выводит заключения 
из своих наблюдений над свойствами и талантами профессоров училища. 
“Только некоторые из них не у своего дела и не очень рачительны. При-
лежнейший – Шмидт”» [23, с. 40]. Профессор с эпитетом «прилежнейший» 
– Фридрих Иоганн (видимо, исходно писали имя Иоганн перед Фридрихом 
как первое имя) Шмидт (1766–1845), сам Шмидт в своих речах на латы-
ни оставлял только Fredericus; в России его звали либо Федор Иванович, 
либо Федор Андреевич или даже Фридрих Андреевич (во всяком случае, 
последним именем-отчеством называл его К. Д. Головщиков [12, с. 59–60], 
лично знавший его в своем детстве, в 40-х гг. XIX в.). Ф. Шмидт был еще 
одним филологом-классиком в стенах Демидовского Атенея, прибывшим 
в его «первом профессорском наборе». Он преподавал древнегреческий 
язык, а кроме того логику, философию, историю философии, этику (все 
лекционные курсы он читал на латинском языке).

Ф.  Шмидт был родом из Саксонии, происходил из семьи пастора, 
в 1789 г. закончил университет в Лейпциге, получил степень магистра сво-
бодных наук и степень доктора философии [6, с. 224–226]. В переводе ат-
тестата, выданного 13 апреля 1775 г. Шмидту в Лейпциге ректором учили-
ща Св. Фомы, где тот учился до поступления в университет, было сказано, 
что Иоганн Фридрих Шмидт «столько успел в греческом и латинском язы-
ках, что мог преподавать сам начало оных своим товарищам» [12, с. 58–59). 
Наряду с указанием на успехи Шмидта в науках в этом документе отмеча-
лось и бедное его состояние. Видимо, последнее обстоятельство и заставило 
Шмидта отправиться в Россию, куда он приехал в 1792 г., 26-летним моло-
дым человеком, решив ассимилироваться и найти новую родину, поэтому 
постарался заслужить расположение как власть имущих, так и интеллек-
туальных кругов, чего в итоге и добился.

Должность профессора философии и греческого языка в Ярослав-
ле Ф.  Шмидт получил в мае 1804  г., тогда же, когда и И.  Е.  Срезневский, 
и тоже по личному обращению П. Г. Демидова, который его уважал, под-
держивал с ним впоследствии дружеские отношения, нередко приглашал 
в свое имение Леоново в Московской губернии. Если учесть, что «в знаком-
стве Павел Григорьевич был очень разборчив и уважал людей не по чинам, 
не по богатству, а по уму, по их честным правилам в жизни, которые он сам 
соблюдал всегда строго» [12, с.  30], то такая дружба весьма благоприятно 
характеризует Ф. Шмидта. Когда в 1811 г. П. Г. Демидов передал в училище 
свою золотую медаль, которой он был награжден как «залог общей призна-
тельности» по повелению Александра  I, то серебряную копию ее он лич-
но вручил Ф.  Шмидту, бывшему тогда проректором учебного заведения 
«за отличное исправление должности» [13, с. 21].
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Для Акта торжественного открытия Демидовского высших наук учи-
лища, который состоялся 05 апреля 1804 г., Шмидт разработал т. н. «Про-
грамму» [30]. Он считался возрастным из первого набора профессоров, 
на момент открытия училища ему было 37 лет (хотя и другие были младше 
его совсем немного), возможно, поэтому ему поручили возвышенную, на-
полненную литературными красотами и политически выверенную речь. 
Доклад Ф. Шмидта на торжественном заседании назывался «О благотво-
рителях, оказавших особенныя заслуги при заведении общественных учи-
лищ в России», в котором он отмечал факты благотворительности монарха, 
П. Г. Демидова, чиновников и пр. Через два года, 29 апреля 1806 г., на торже-
ствах по случаю второй годовщины со дня открытия Демидовского учили-
ща Шмидт произнес речь с античным сюжетом: Oratio de educatione pristina 
Graecorum / «Слово о древнем воспитании греков» [31–32]. Речи по случаю 
знаменательных событий Шмидт всегда произносил на латыни; идея чи-
тать лекции на немецком оказалась нереализуемой: слушатели не понима-
ли лектора [5, c. 26). Поэтому языком его преподавания в Ярославле стал 
латинский язык.

В начале преподавания в ярославском Атенее (1804/1805 учебный год), 
когда приступили к регулярным занятиям студенты первого набора, древ-
негреческим языком с ними Ф.  Шмидт не занимался, он вел другие дис-
циплины, как следует из программы лекционных курсов на август 1804 г.: 
«Иоган Фридерих Шмид, философии и свободных наук магистр, по втор-
никам и четвергам, от 8 до 10 часов поутру, по предварительном введении 
в философию и историю философии своего сочинения, будет изъяснять 
логику по руководству Кизеветтера. А по субботам от 8 до 10 часов поутру 
по руководству Мейнерса. Учение нравов, придерживаясь к нравственной 
философии Фергюссона, начав историею краткою, как древней, так и но-
вейшей этики, им сочиненной. Лекции читать будет на латинском языке» 
[27, с.  249]. Учебный план, по всей видимости, относил древнегреческий 
язык не на первый, а на последующие годы обучения, да и к тому же по-
слан был Шмидт Московским университетом для преподавания философии 
[33, с. 336, 341]. Не позднее августа 1806 г. к курсам по философии и этике 
у Шмидта добавились лекционные и практические занятия по древнегре-
ческому языку, «Catalogus lectionum et exercitationum...» дает о них пред-
ставление: «Фридрих Шмидт, Доктор и Профессор Философии и Греческа-
го языка, по понедельникам от 4 до 6 часов после обеда, преподавать будет 
своим слушателям Метафизику по Федорову руководству; а по средам 
в те же часы Этику по Мейнерсову руководству; по субботам в те же часы 
на лекциях Греческаго языка толковать будет Разговор Есхинов, и древно-
сти греческия; по вторникам в те же часы будет продолжать переводы с Гре-
ческаго на Русской язык и грамматически разбирать нравоучительные ме-
ста Новаго Завета» [9, p.  4–5). Из содержания занятий Шмидта следует, 
что преподавание древнегреческого языка не ограничивалось грамматиче-
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скими упражнениями и учебными текстами, но со студентами разбира-
лись речи Эсхина, на примере которых, а также на греческих библейских 
фрагментах велось обучение переводу оригинальных древних произведе-
ний, что показывает (вместе с информацией о содержании занятий по ла-
тыни) уровень подготовки выпускников в сфере классической филологии. 
На старшем курсе Шмидт читал также «греческие древности» – дисципли-
ну, в которую в XIX в. включали государственно-правовые, военные, рели-
гиозные аспекты греческой истории, исторические зарисовки повседнев-
ной жизни и быта.

Ф. Шмидт провел в Демидовском училище четверть века и ушел в от-
ставку в 1830 г. из-за состояния здоровья. На торжествах 29 апреля того года 
он в последний раз выступил с публичной латинской речью [13, с. 12], в ко-
торой «по окончании 25-летнего служения прощался с Ярославской публи-
кой и Училищем» [29, c. 62]. Российское подданство ему дали через 15 лет 
«прилежнейшего» профессорского труда – в 1819  г. Характеризуя речи 
Ф. Шмидта, А.  З. Зиновьев подчеркивал, что все они «проникнуты тепло-
тою любви к России, честнейшею благонамеренностью и благородною при-
вязанностью к Демидовскому Училищу» [29, c.  62]. Ф.  Шмидт настолько 
сроднился с Демидовским учебным заведением, что при жизни за свой счет 
покупал книги в библиотеку училища и предметы для учебного процесса, 
а затем и завещал ему все свое имущество (2 тыс. рублей) [12, с. 60; 23, с. 48; 
5, с. 61]. С процентов от этих денег студенты должны были получать золо-
тые медали за лучшие сочинения. По всей видимости, не в последнюю оче-
редь тесные и неформальные контакты с П. Г. Демидовым способствовали 
длительной самоотверженной работе Ф.  Шмидта в ярославском Атенее 
и тратам им на него своих накоплений – пример основателя училища был 
вдохновляющим. С.  П.  Покровский дал такую характеристику Ф.  Шмид-
ту, единственному из трех иностранных профессоров первого призыва, 
осевшему в Ярославле и ставшему первым заслуженным профессором Де-
мидовского училища: «Ф. А. Шмидт, вместе с глубоким образованием сое-
динял и громадную преданность своему делу» [5, c. 61]. Во время мемори-
ального мероприятия 10 ноября 1821 г. (П. Г. Демидов умер 01 июля 1821 г.) 
Ф. Шмидт произнес «Oratio, quam in memoriam pie defuncti Pauli Gregoridis 
Demidow» [5, с. 83], отметив такие черты основателя Атенея, как beneficentia 
(благодетельность/доброта), modestia (скромность/непритязательность), 
justitia (справедливость/благочестие), probitas (честность/порядочность). 
В конце своего выступления Ф.  Шмидт, в частности, сказал: «Virtus non 
moritur – facta bona sunt immortalia, eorumque praemia sunt aeterna» («До-
бродетель не умирает – благие деяния бессмертны, и награды за них веч-
ны»). Это было «выражением надежды, что память о знаменитом благо-
творителе в его Атенее перенесется от поколения к поколению» [5, с. 83]. 
П. Г. Демидов закончил свой земной путь 200 лет назад, но каждый раз, ког-
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да мы пишем его имя в названии ЯрГУ, мы воздаем ему почесть памяти – 
самую ценную награду поколений.

Третьим по времени преподавателем древних языков в Демидовском 
училище стал Михаил Осипович (Иосифович) Ханенко (1779–1839), ко-
торого в 1812 г. для замены И. Е. Срезневского направил в Ярославль Мо-
сковский университет. М.  О.  Ханенко был родом из Черниговской губер-
нии, в 1796–1805 гг. он обучался в Киево-Могилянской академии, а затем 
до 1809 г. в Московском университете. Филолог по призванию, математик 
по университетскому образованию М. О. Ханенко в 1811 г. стал магистром 
философии и свободных наук, поступил на службу в благородный пансион 
при Московском университете учителем логики, риторики, поэзии и латин-
ского языка, а также комнатным надзирателем [34]. В Ярославле он занял 
должность профессора древних языков и российской словесности и про-
работал 27 лет, вплоть до своей кончины в 1839 г. При этом в «Биографи-
ческом сборнике Демидовского университета» его фамилия отсутствует, 
как и отсутствует она в разделе «Персоны» на сайте ЯрГУ.

М. О. Ханенко, в то время, когда попечителем Демидовского учебного 
заведения был А. М. Безобразов, исполнял должность инспектора училища, 
включая пансион при нем. Это был период усиления надзора за студентами, 
стала строго контролироваться их дисциплина [5, с. 99]. Поскольку М О. Ха-
ненко имел уже, трудясь ранее в Московском благородном пансионе, опыт 
комнатного надзирателя, то такой опыт, видимо, и сформировал в нем при-
вычку жестко пресекать нарушения распорядка и любое неповиновение. 
Поэтому, когда 1-го марта 1827 г. ярославские студенты «произвели беспо-
рядок», Ханенко «распорядился наказать студентов розгами», чего не одо-
брил даже А.  М.  Безобразов, и инспектору «был объявлен строжайший 
выговор». Однако выговор не остановил Ханенко перед тем, чтобы через ка-
кое-то время еще раз прибегнуть к телесному наказанию проживавшего 
в пансионе обучающегося (в пансионе жили подростки, готовившиеся стать 
студентами; принятые затем в качестве студентов могли продолжать жить 
в пансионе – [12, с. 67; 13, c. 20]), после чего Безобразов объявил, что если 
инспектор опять позволит себе подобное, то будет отстранен от должности 
[5, с. 100]. И хотя Ханенко более не был замечен в назначении таких наказа-
ний, он часто налагал на студентов другие и к тому же «доносил попечителю 
на профессоров», «злоупотреблял предоставленными ему полномочиями» 
[5, с.  100], поэтому долго в должности инспектора не задержался. Конеч-
но, «темная сторона» натуры М. О. Ханенко не лучшим образом характери-
зует его личностные качества, но не думаю, что полностью перечеркивает 
(вплоть до забвения) его столь долгую преподавательскую деятельность, 
тем более что, по характеристике С. П. Покровского, он был «не менее та-
лантливый», чем И. Е. Срезневский.

М. О. Ханенко был свойственен определенный социальный пессимизм 
и повышенные эмоциональные реакции на происходящее. Будучи литера-
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туроведом по роду занятий, к тому же сам склонный к литературному твор-
честву, он способствовал распространению в училище таких направлений, 
как сентиментализм и романтизм [5, с.  78]. М.  О.  Ханенко почтил память 
П. Г. Демидова скорбно-возвышенным стихотворением на его смерть, в ко-
тором подчеркнул, обращаясь к ушедшему: «И здесь, и в небесах твой па-
мятник – дела» (цит. по: [5, с. с. 85]). Написал он и стихи по случаю откры-
тия бронзового памятника П. Г. Демидову в марте 1829 г.

Об отношении М.  О.  Ханенко к преподавательскому делу свидетель-
ствует весьма примечательный и сугубо положительный отзыв о нем, дан-
ный М. А. Безобразовым (который при всех своих неоднозначных качествах 
и действиях считался «человеком глубоко образованным» и был избран 
почетным членом Московского университета) в донесении министру про-
свещения А. С. Шишкову. «Из всех профессоров только Шмидт и Ханенко 
вели преподавание по надлежащей системе и имели основательные соб-
ственные познания» [5, с.  96]. Следовательно, преподавание классической 
филологии в Демидовском училище во второй половине 20-х гг. XIX в. вы-
годно отличалось от такового других дисциплин (Безобразов раскритико-
вал занятия по праву, политической экономии, истории, географии и др.).

В Ярославле М. О. Ханенко в исследовательском отношении занимался 
искусствоведческой и литературоведческой тематикой. Были опубликова-
ны четыре его речи [29, c. 71], из них две – «об изящных искусствах, их сущ-
ности и назначении» и о «духе первобытной поэзии и влиянии ее на нравы 
и на благосостояние народов» [35–36] – по данной тематике.

Словесность древних языков в преподавании первой половины XIX в. 
сочеталась – как сопряженные друг с другом дисциплины у одного про-
фессора – с российским красноречием. Это было оправдано, поскольку 
не без основания считалось еще со времен М. В. Ломоносова, что русский 
язык дополнительно черпает благородство и силу у эллинской и латин-
ской речи, обогащая построение фраз и способствуя красоте выражений.

В Демидовском училище высших наук преподавалась политическая 
история как дисциплина, состоявшая из разделов всеобщей и российской 
истории. Как обстояло дело в части истории древней?

В числе первых пяти профессоров Демидовского Атенея историков 
не было, но цитата отчета по ревизии А. А. Прокоповича-Антонского, при-
веденная в работе В. Г. Щеглова [23, с. 40], приоткрывает завесу над «не-
формальным» преподаванием истории античного Рима профессором Ио-
ганном Георгием Августом Вильке (в России, где он находился с 1793  г., 
его могли звать Иван Давыдович), кандидатом правоведения Лейпцигского 
университета, профессором права естественного, народного и политиче-
ского в Демидовском училище в 1804–1809 гг., который должен был читать 
юридические дисциплины: «”Вильке за болезнью редко посещает классы 
и вместо права естественного и народного учит римской истории. К стыду 
училища он читает лекции на русском языке, не умея по русски”». Однако 
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первый учебный год училища А. Вильке читал лекции на латинском язы-
ке, как следует из объявления о них [27, с. 250], а в 1806/1807 академиче-
ском году читал вполне официально на французском языке «Историю, Ста-
тистику и Политику главнейших Государств Европейских», что подавалось 
как части правоведения [9, p. 4–5]. Если сопоставить сведения расписания 
занятий и критики ревизором, то можно сделать наблюдение, что среди 
«государств европейских» А. Вильке, вероятно, непропорционально много 
внимания уделял римскому, поскольку в других своих курсах часто касал-
ся древнего права, и Рим ему в связи с этим был особенно знаком и интере-
сен, – это и вызвало недовольство А. А. Прокоповича-Антонского.

Преподавать в Демидовском училище всеобщую историю стал не позд-
нее 1806  г. Алексей Фомич Клименко, уроженец Полтавской губернии, 
выпускник Московского университета, будущий первый директор Деми-
довского учебного заведения в течение 10 лет (1828–1838), который, кста-
ти, при преобразовании училища в лицей в 1833  г. предложил включить 
в число изучаемых предметов римское право [5, с.  120]. В «Catalogus...» 
[9, p.  4–5] говорится: «Алексей Клименко, Философии Магистр, по поне-
дельникам и четвергам от 2 до 4 часов по полудни Всеобщей Истории по ру-
ководству обучать будет Иог. Мат. Шрекка и Всеобщей Географии». Име-
лось в виду переводное пособие Иоганна Матиаса Шрёкка (1733–1808) [37]. 
И.  Шрёкк был серьезным специалистом, его пособие отражало уровень 
науки рубежа XVIII–XIX  вв., по нему учились и студенты Московского 
университета. А.  Ф.  Клименко, направленный попечителем Московского 
учебного округа М. Н. Муравьевым в Ярославскую гимназию на должность 
старшего учителя (преподававший там, кроме истории и других предметов, 
латинский язык), получил в качестве «поручения» от него и преподавание 
истории в Демидовском училище [5, с.  65]. Официально в штат училища 
высших наук А. Ф. Клименко был принят на ставшую вакантной профес-
сорскую должность после того, как в марте 1809 г. умер профессор Эмману-
ил Турнейзен [12, с. 61], направленный в 1807 г. Московским университетом 
читать курс политэкономии и финансовые науки. Поскольку А. Ф. Климен-
ко должен был теперь читать лекции по экономическим наукам, историче-
ские дисциплины перешли к Степану Алексеевичу Вилинскому.

Еще до ревизии А. А. Прокоповича-Антонского было решено привлекать 
в качестве профессоров не только приезжих иностранцев, но и представи-
телей ярославской интеллигенции (ревизия только подкрепила это реше-
ние). Именно таким преподавателем и стал Степан Алексеевич Вилинский 
(1757 или 1759 – после 1824), профессор истории и географии, трудившийся 
в Демидовском высших наук училище в 1809–1824 гг. Он происходил из се-
мьи ярославского священника, закончил Ярославскую духовную семина-
рию, поступив в нее в 1768 г., в ней учился, как цитировал К. Д. Головщиков 
его документы, «латинскому языку и на оном – пиитике, риторике, фило-
софии и богословию, а сверх того истории, географии, богословию и еврей-
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скому языку» [2, с. 61; 6, с. 65]. В той же семинарии с 1775 г. он преподавал 
и занимал должность префекта (т. е. проректора), получил титул надворно-
го советника. Назначение профессором в Демидовское училище произошло 
по решению Московского университета, когда С. А. Вилинскому было уже 
порядка 50 лет. Необычность такого назначения состояла в том, что Вилин-
ский не имел степени магистра, не оканчивал университета, не приобрел 
иных академических регалий.

Сохранились три речи С.  А.  Вилинского [38–40], анализ которых по-
зволяет оценить уровень его представлений о древней истории и, соответ-
ственно, содержание преподавания ее.

В «Слове о принадлежности истории вообще» он обращал внимание 
на достоверность при описании истории [38, с.  6], отмечал роль истории 
как «наставницы благоразумия» и «училища добродетели» [38, c. 10], под-
черкивал пользу истории (38, c.  10) и ее «приятность» [38, с.  12]. Вилин-
ский так характеризовал науку историю: «ближайшая поспешница прочих 
наук, сообщающая нам обширнейшее сведение о вещах, служащих к усо-
вершенствованию физического, нравственнаго и гражданскаго состояния 
человеков» [38, с. 4].

В «Речи о началах или источниках благоденствия народного...» С. А. Ви-
линский классифицировал эти источники так: естественные, гражданские 
и нравственные. К первым он отнес воздух, изобилие вод, «обилие земных 
произведений» (имелись в виду поля, дарующие урожай), выделив Сици-
лию и Египет: «Римляне, покорившие их своей власти, обыкновенно име-
новали оныя житницами своими» [39, c.  4–5]. Особый интерес представ-
ляет трактовка Вилинским гражданских начал народного благоденствия. 
Он употреблял понятие «гражданское общество» [39, c. 7], что само по себе 
заслуживает внимания. Приводил примеры народов, «кои дотоле были 
славным воззрелищем и удивлением света, доколе законы, сии священныя 
узы гражданскаго соединения, ими свято были хранимы и соблюдаемы; 
коль же скоро сии стали быть ими пренебрегаемы и нарушаемы, то с вы-
соты величия своего низвергались долу, учинившись позором вселенныя. 
События сея истинны явственно созерцаем на древних Римлянах, Греках, 
Персах и прочих народах» [39, c. 8]. Тем самым Вилинский подчеркивал со-
циальную значимость законодательства, от которого зависит, по его мне-
нию, будет ли общество благоденствующим, поскольку законы обеспечи-
вают «внутренее устроение онаго» [39, c.  9]. А для внешней безопасности 
общества, на его взгляд, необходим такой «гражданский источник народ-
наго благоденствия, а именно – военное ополчение». В числе других источ-
ников «благосостояния народнаго» Вилинский называл «гражданския уч-
реждения» (т. е. политические институты), а также торговлю и «фабрики» 
(т. е. несельскохозяйственное производство) [39, c. 9].

Переходя к третьей, выделенной им категории источников народно-
го благоденствия, С.  А.  Вилинский отмечал: «Из числа нравственных на-
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чал благосостояния народнаго первое есть воспитание» [39, c. 10], при этом 
он подчеркивал, что воспитание – «не только образование ума, но и образо-
вание сердца» [39, c. 13]. Нравственным источникам благодетельной жизни 
служит, по его мнению, также «взаимная любовь и согласие всех граждан» 
[39, c. 14]. В связи с этим Виленский утверждал, что примеры римлян, а так-
же греков («с малою, так сказать, горстию людей поражавших тьмотысяч-
ныя Персидския воинства»), иудеев («в тесных пределах и при малочис-
ленных силах противостоявших сильным народам») – все их такие деяния 
осуществлялись «при содействии сопрягающей всех их крепко взаимной 
любви, но потом, по изгнании сея из их пределов, уничтоженных и чужой 
власти порабощенных» [39, c.  16]. Отношения в общинах древности, кото-
рые мы сейчас называем гражданской солидарностью, Вилинский опреде-
лял «взаимной любовью» сограждан, но, по сути дела, верно характеризо-
вал эту черту идеологии античных социумов.

В «Речи о начале, ходе и успехах нравственного и гражданского обра-
зования некоторых древних народов…» Вилинский «колыбелью просвеще-
ния» называл Египет [40, c.  4], при этом излагал устройство государства, 
деление его на области, распорядок жизни правителей. Он рассматривал 
египетские законы, предваряя их замечаниями о зрелости их содержания, 
включая «понятия о выгодах гражданских общежитий» [40, c. 5]. Отмечал 
наследственность занятий населения, писал о том, что «нравы египтян име-
ли на себе печать образованного народа» [40, c. 5]. Перечислял науки, полу-
чившие развитие в Египте, а первое место после египтян в ряду образован-
ных народов отводил грекам [40, c. 7]. Появление развитых обществ Греции 
и Рима у Вилинского трактуется в одинаковой логике: изначально дикость 
и грубость первобытного состояния (под которыми «таились отличныя 
способности»), затем появление умов, которые совершают «первое осно-
вание гражданского общежития», а на этом основании возникают города, 
новый образ богослужения, суды, и в итоге «образуются благоустроен-
ныя гражданския общества». Все перечисленное базируется на законах, 
которые есть «душа внутреннаго благоустройства и твердое забрало на-
родного спокойствия» [40, c.  7], – Вилинский в общем виде передает суть 
законов Ликурга в Спарте и Солона в Афинах, который своими закона-
ми «Афинскую Республику преобразует в новый вид, дает оной лучший 
и прочнейший образ правления» [40, c.  8], тем самым Вилинский отдавал 
должное афинской демократии, указывая, что другие народы, в том числе 
и римляне, заимствовали многое из греческих законов. Далее следует рас-
сказ о выдающихся греках (названы Мильтиад, Фемистокл, Леонид, Павса-
ний, Кимон), автор воодушевленно отмечал крупные битвы (Марафонскую, 
при Платеях, Саламине, Фермопилах). Подчеркивал, что греки превзошли 
своих учителей – египтян. Восторженными словами характеризовал по-
этов (Гомера, Пиндара) и красноречие ораторов (Исократа, Демосфена) 
[40, c.  8]. Отмечал значение творчества историков (Геродота, Фукидида, 
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Ксенофонта, Полибия), философов (Фалеса, Пифагора, Сократа, Платона, 
Аристотеля), «творцов в изящных искусствах» (Фидия, Праксителя, Ли-
сиппа). Не забыл упомянуть и архитектурные ордера, «имеющие доселе 
свою цену, красоту и употребление» [40, c. 9–10].

Начало римской истории характеризуется у Вилинского даже в бо-
лее мрачных красках, чем греческой, поскольку поначалу римляне – «низ-
кий и презренный народ», «скопище беглецов, преступников и прочих по-
добнаго звания людей». Но этот народ «при содействии мудраго управления 
и благоразумных учреждений» «возрос в величественный колосс, учинив-
шись столицею вселенныя» [40, c. 10]. Вилинский акцентировал роль Ромула, 
Нумы, упоминал борьбу с Карфагенской республикой, заострял внимание 
на «доблестных вождях» (Камилл, Фабий, Сципион, Цезарь и др.). Особен-
но подчеркивалось Вилинским «законоведение римлян», заимствованное, 
по мнению автора, у греков, начертанное на «двенадцати скрижалях», за-
тем оно было «тщанием и трудами опытных и умных законоведов столько 
усовершенствовано, что соделалось основаю правоведения весьма многих 
Европейских народов». С пиететом отзывался Вилинский о нравственном 
поведении римлян «средних времен», употреблял понятие «нравственные 
и гражданские добродетели», подчеркивал «ревностное исполнение зако-
нов», «строжайшее соблюдение правосудия», отмечал, что римляне злату 
предпочитали «честное убожество» и поэтому нередко восходили от земле-
дельческого плуга на «пышные седалища Консулов и Диктаторов», а затем 
возвращались к нему [40, c. 11–12].

Просвещение римлян, на взгляд автора речи, шло медленно, пока за-
воеванная ими Греция не способствовала тому, что «древо просвещения» 
было пересажено «под чистое небо Италии» [40, c. 12]. В числе тех, кто обе-
спечил достижения римлян в художественном творчестве, Вилинский от-
мечал Ливия Андроника, Энния, Плавта, Терренция; называл век Августа 
самым плодоносным для литературных произведений и золотым для наук, 
упомянуты им «знаменитейшие стихотворцы» Вергилий, Гораций, Ови-
дий. Среди «дееписателей» (так Вилинский называл тех, кто описывал де-
яния людей и народов) он выделял Юлия Цезаря, Тита Ливия, Саллюстия, 
Корнелия Непота, Тацита, Светония. Первое место «среди римских витий» 
он закономерно отдавал Цицерону с его «всеувлекающей силой красноре-
чия», давал высокую оценку его свидетельствам «о должностях, о законах 
и прочих нравственных предметах» [40, c. 13].

С.  А.  Вилинский выражал суждение, что философия римлян усту-
пала греческой («древо любомудрия не столько было плодоносно под не-
бом Италии, сколько под небом Греции»). Тем не менее Лукреций, Сенека 
и Плиний Старший, на его взгляд, «заслуживают особого внимания». Впол-
не естественно, что Вилинский считал важнейшим моментом общественно-
го развития «озарение нравственного и гражданского образования» светом 
христианского учения [40, c. 15].
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Таким образом, С. А. Вилинский в своей речи представил обобщенный 
взгляд, говоря его словами, «успехов просвещения» трех древних народов – 
египтян, греков и римлян (очевидным образом, отдавая дань веку своему), 
протянув цепочку исторического развития, придав тексту риторическую 
форму, наполнив красотами формулировок. Каких-то грубых историче-
ских ошибок он не сделал. Велеречивый характер изложения, который 
воспринимается сейчас как не вполне соответствующий научному стилю, 
обусловлен был не только традицией XVIII в., но и жанром публичной речи. 
Но, видимо, уже в середине 40-х гг. XIX в. стиль его речей воспринимался 
как высокопарный, хотя и вызывал, скорее, одобрение, во всяком случае, 
профессор А. З. Зиновьев в 1845 г. воздержался от комментариев к его ре-
чам, перечислив их издания (хотя в данной публикации давал краткую 
оценку другим), а только привел объемную цитату из речи «О начале, ходе 
и успехах...», заметив лишь: «выпишем несколько строк как образчик сти-
ля» [28, c. 68].

Сохранившиеся тексты выступлений С. А. Вилинского свидетельству-
ют, что он преподавал древнюю историю на уровне науки своего времени, 
и отсутствие университетского курса вполне компенсировал самообразо-
ванием на протяжении десятилетий, придя в Демидовское училище уже 
умудренным человеком и очень опытным преподавателем. Видимо, именно 
с уходом С. А. Вилинского в 1824 г. в 67-летнем возрасте из Демидовского 
Атенея и ухудшилось преподавание истории, что и зафиксировал А. М. Бе-
зобразов в своем донесении А. С. Шишкову.

Еще при нахождении С.  А.  Вилинского в училище, в 1820/21 
и в 1821/22 академических годах, «греческие и римские древности», курс, 
по существу исторический, читал юрист Герасим Федорович Покровский, 
(преемник А.  Вильке в стенах ярославского учебного заведения), которо-
му были отнюдь не чужды сюжеты римской истории, в частности причи-
нам гибели Империи он уделил специальное сочинение [41], он же читал 
и «не предусмотренное Уставом римское право» [1, c. 23]. Однако историче-
ские взгляды правоведа Г. Ф. Покровского требуют отдельного изучения.

В последние три года существования Демидовского Атенея (до преоб-
разования его в лицей по Указу 1833 г.) всеобщую историю (включая древ-
нюю ее часть) преподавали Николай Александрович Руднев (годы рабо-
ты в Ярославле – 1829–1836) и Алексей Зиновьевич Зиновьев (в училище 
и лицее – в 1830–1846 гг.). Последний не только излагал «историю древних 
царств», но и вел занятия по «словесности древних языков» [12, c. с. 87–88]. 
Но они свое профессорское служение осуществляли уже в других услови-
ях, в контексте которых оно и должно рассматриваться, а филологические 
и исторические труды А. З. Зиновьева представляют самостоятельный ис-
следовательский интерес.

Таким образом, то внимание, которое отчетливо прослеживается 
по отношению к преподаванию классических языков и древней истории – 



Дементьева В. В.

390

как в подборе профессоров, так и в содержании учебных курсов – в пе-
риод существования ярославского высшего учебного заведения в статусе 
Athenaeum litterarum Demidowianum, было в немалой степени обусловле-
но интересом к латинскому и древнегреческому языкам и в целом к исто-
рико-филологическим дисциплинам, который был сформирован у основа-
теля училища П.  Г.  Демидова его ревельским наставником профессором 
А. Ф. Сигизмунди. Как показывает анализ обнаруженных о нем сведений, 
это был глубоко погруженный в процесс передачи молодому поколению гу-
манитарного знания человек, относившийся к своим занятиям – в гимна-
зии и вне ее – как к делу жизни. Благодаря непосредственному участию 
П.  Г.  Демидова в выборе профессоров для ярославского Атенея деятель-
ность в его стенах таких преданных науке и занятиям со студентами фи-
лологов-классиков, как И. Е. Срезневский и Ф. Шмидт, безусловно, делала 
честь училищу и формировала его репутацию, поскольку качество препо-
давания, по большей части, является производным от уровня подготовки 
и профессионального багажа профессорских кадров. Да и М.  О.  Ханен-
ко (напрасно, на мой взгляд, не включенный в современные справочники 
о персонах, заложивших основы высшего образования в Ярославле) как хо-
роший специалист и честный сеятель на ниве «разумного, доброго и вечно-
го», при всех издержках своих действий сурового воспитателя, не испортил 
вспаханного поля, а, как минимум, расширил его.

Процесс нахождения профессора для чтения курса всеобщей исто-
рии в Демидовском высших наук училище немного затянулся, и толь-
ко через год-два он стал систематически преподаваться (первоначально 
А. Ф. Клименко в качестве «совместителя»), но в итоге выбор на эту долж-
ность С. А. Вилинского оказался весьма удачным. Достигнутый им, как сви-
детельствует обращение к его опубликованным речам, очень приличный 
для своего времени уровень осмысления и изложения античной исто-
рии был во многом результатом самообразования и накопленного до посту-
пления на службу в училище высших наук преподавательского опыта.

В целом проведенный анализ показывает, что антиковедческий 
научно-образовательный блок дисциплин в Athenaeum litterarum 
Demidowianum вошел существенной и весьма значимой составной частью 
в фундамент высшего образования в Ярославле, заложенный Училищем 
высших наук.
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