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The article is devoted to the analysis of educational manuscript literature used in Novgorod school of brothers Likhudovs and in 
Novgorod theological seminary. The characteristics of educational process in these educational institutions are given. Also the tradition 
of teachers’ writing of school-books in medieval Europe and Russia in the first part of XVIII c. is considered here. 

 
Новгород XVIII в. являлся выдающимся цен-

тром образования в России. Это во многом было свя-
зано с особым положением Новгородской кафедры, 
которая была в России очень престижной, а епархия 
самой богатой. Усилиями митрополита Иова в 1706 г. 
в Новгороде была основана школа братьев Лихудов, 
преобразованная в 1740 г. в Новгородскую духовную 
семинарию [1].     

Процветание учебных заведений Новгорода на 
протяжении почти всего XVIII в. было в немалой сте-
пени обусловлено уникальным по богатству книж-
ным собранием Новгородского архиерейского дома, 
включавшим книги, использовавшиеся в школе Ли-
худов, а также библиотек новгородских владык: Фео-
фана (Прокоповича), Амвросия (Юшкевича), Стефана 
(Калиновского), Димитрия (Сеченова). Согласно ре-
естру 1779 г. она насчитывала около 6500 томов [2], 
являясь одной из самых значительных российских 
библиотек XVIII в. [3]. Кроме богатого фонда запад-
ноевропейской старопечатной книги библиотека об-
ладала выдающимся собранием рукописей, разде-
лившим ее судьбу и оказавшимся в составе Государ-
ственной публичной библиотеки (ныне Российской 
национальной библиотеки) в Ленинграде. Однако в 
отличие от печатных изданий, сильно пострадавших 
от пожара в одном из книгохранилищ Публичной 
библиотеки, ее рукописи целиком сохранились. Ныне 
они находятся в Отделе рукописей Российской на-
циональной библиотеки (далее ОР РНБ) (Ф.522. Нов-
городская духовная семинария), насчитывая 219 на-
именований [4]. Большую часть фонда составляют 
славяно-русские рукописи различной тематики [5]. 
Особое место в собрании занимают рукописи на ла-
тыни и греческом. Это в основном учебная литерату-
ра конца XVII — XVIII вв., связанная с учебными 
планами Новгородской школы Лихудов и Новгород-
ской духовной семинарии: многочисленные учебные 
пособия по богословию, философии, риторике, грам-
матике, а также различные лексиконы.    

Учебный процесс и использовавшиеся в новго-
родских учебных заведениях рукописные учебники 
соответствовали традициям высшей школы в Запад-
ной Европе, формировавшимся в античности и эпоху 

Средневековья. Основой их учебного плана была сис-
тема «семи свободных искусств», в формировании 
которой большую роль сыграли элементы античного 
рационализма. Сохранение античной культурной тра-
диции осуществлялось усилиями ученых IV-VII вв. 
Марциана Капеллы, Боэция, Кассиодора, Исидора 
Севильского — создателей первых учебных пособий. 
Так, Северин Боэций, окончательно закрепивший 
разделение «семи свободных искусств» на две ступе-
ни — тривиум и квадривиум, создал по предметам 
квадривиума серию учебных пособий и написал 
учебник логики. Практику написания учебных посо-
бий в Средневековой Европе окончательно закрепил 
англосакс Алкуин, ближайший советник императора 
Карла Великого по вопросам образования и культу-
ры. Именно он выработал связанную программу обу-
чения в придворной школе Карла Великого: «семь 
свободных искусств» и богословие. Алкуин впервые 
выделил диалектику из остальных свободных ис-
кусств, подчеркнув роль логического мышления для 
формирующейся латинской схоластики, первым 
представителем которой стал он сам. Учебники Ал-
куина по семи свободным искусствам, объединенные 
названием «Opera Didascalica» («Дидактические со-
чинения»), не потеряли своего значения до XV в. С 
появлением в XII в. университетов доминирующими 
учебными руководствами во многих областях фило-
софии и науки стали сочинения Аристотеля или ком-
ментарии к его трудам. Кульминационным заверше-
нием развития схоластической мысли явилось насле-
дие Фомы Аквинского, служившее главным путево-
дителем для изучающих богословие.    

До появления книгопечатания учебные руко-
водства, использовавшиеся в университетах, бытова-
ли в виде многочисленных списков. Среди них наи-
более популярными были латинская грамматика 
Александра де Вилла Деи, «Сентенции» теолога Пет-
ра Ломбардского, трактат по астрономии «Сфера» 
Сакробоско, «Канон врачебной науки» Авиценны и 
др. С появлением книгопечатания учебные пособия 
стали широко издаваться. Однако практика создания 
рукописных учебных пособий сохранилась в эпоху 
Контрреформации благодаря деятельности иезуитов, 
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осуществивших революцию в педагогике. Препода-
вание в иезуитских коллегиях опиралось на следую-
щие принципы: тесный контакт учителя и ученика; 
работа с небольшой группой учащихся одного и того 
же возраста и одинаковой образовательной подготов-
ки; соревнование учащихся в процессе обучения. Та-
кая система требовала создания учебников с возрас-
тающей степенью сложности, что часто осуществля-
лось самим преподавателем [6].     

Возникшие в Новгороде XVIII в. учебные за-
ведения были связаны с идейным наследием барокко, 
носившим сильный отпечаток культуры и идеологии 
Средневековья. Не случайно философия эпохи барок-
ко получила название «второй схоластики», разви-
вавшейся на фоне успехов Контрреформации, сов-
павших в Европе с концом XVI — XVII вв. [7]. В Рос-
сию культура эпохи барокко проникла не раньше 
второй половины XVII в. [8]. Лихуды, находившиеся 
под влиянием барокко, в 1685 г. создали в России 
первое высшее учебное заведение — московскую 
Славяно-греко-латинскую академию. Преподавание 
Лихудов в Новгороде по своему характеру не отлича-
лось от их учебной деятельности в Москве [9]. Лиху-
ды преподавали в Новгороде дисциплины тривиума: 
грамматику, пиитику, риторику и части логики. В 
отличие от Москвы не преподавался только курс ес-
тественной философии (физики). Основой учебного 
плана Новгородской школы была филология, в обу-
чении которой Лихуды использовали собственные 
учебники.    

В фонде рукописей Новгородской духовной 
семинарии, хранящемся в ОР РНБ, находятся грамма-
тики греческого языка, написанные Лихудами. Среди 
них «Грамматика греческая иеромонаха Софрония 
Лихудиева», датированная 1705 г. (ОР РНБ. Ф.522. 
№72). Рукопись насчитывает 317 листов; на ее ко-
решке наклеен номер библиотеки Новгородской ду-
ховной семинарии — 6765, а на последнем листе ука-
зан год ее инвентаризации в Государственной пуб-
личной библиотеке — 1928 [10]. Эта рукопись пред-
ставляет собой один из списков Костромской редак-
ции греческой грамматики, законченной Лихудами 21 
февраля 1705 г. в период костромской ссылки. Судя 
по всему, Костромская редакция греческой граммати-
ки Лихудов, написанная в форме трактата, была 
предназначена для учащихся Славяно-греко-
латинской академии, которые уже изучили элемен-
тарный курс греческого и обучались в классе ритори-
ки [11]. Очевидно, что этот высочайшего уровня 
учебник использовался Лихудами в Новгородской 
школе. Другую рукописную грамматику Лихудов из 
фонда рукописей Новгородской духовной семинарии 
(№73) Д.А.Яламас называет «Новгородской редакци-
ей» [12]. Рукопись озаглавлена: «Иоанникия и Соф-
рония иеромонахов же и учителей самобратии Лиху-
диевых о грамматическом художестве». Она в кожа-
ном переплете, на ветхом корешке которого — номер 
библиотеки Новгородской духовной семинарии — 
6766. Грамматика написана в форме диалога и содер-
жит частичный параллельный перевод греческого 
текста на церковнославянский язык. По мнению 
Д.А.Яламаса, это — грамматический труд, имеющий 

самостоятельное значение [13]. Он, без сомнения, 
интенсивно использовался в Новгородской школе и, 
вероятно, был создан специально для ее нужд. По-
видимому, грамматика Лихудов с параллельным тек-
стом стала образцом для создания первой собственно 
российской грамматики церковнославянского языка, 
автором которой был лучший новгородский ученик 
Лихудов иподиакон Софийского собора и преподава-
тель Новгородской школы Федор Максимов [14]. Ру-
кописные греческие грамматики Лихудов являлись, 
бесспорно, учебными пособиями для высшей школы. 
Это оригинальные труды, ставшие завершением гре-
ческой средневековой грамматической традиции.    

Преобразование школы Лихудов в 1740 г. в 
Новгородскую духовную семинарию еще более тесно 
связало Новгород XVIII в. с культурными традиция-
ми европейского барокко и Контрреформации. Нов-
городская духовная семинария, задуманная ее созда-
телем Новгородским архиепископом Амвросием 
(Юшкевичем) как высшее учебное заведение, была с 
точки зрения учебного плана почти точным слепком 
Киево-Могилянской академии, образцом для созда-
ния которой послужили учебные заведения иезуитов. 
Первая из преподававшихся дисциплин — фара, или 
аналогия, содержала элементарные сведения о латы-
ни, изучался также церковнославянский язык. Далее 
следовали три грамматических класса: infima classis 
(нижний класс) — инфима; media classis grammatices 
(средний класс) — грамматика; suprema classis (выс-
ший класс) — синтаксима. Основу учебного процесса 
в этих классах составляло изучение латыни по учеб-
нику «De Institutione Grammatica Libri Tres» Эмма-
нуила Альвара, португальского иезуита, учителя 
грамматики в первой коллегии Игнатия Лойолы в 
Лиссабоне. Впервые опубликованный в 1572 г., учеб-
ник Альвара стал официальной грамматикой иезуи-
тов и играл исключительную роль в преподавании. 
Дисциплина, изучавшаяся в инфиме, предлагала вве-
дение в латинскую грамматику и знакомила с этимо-
логией латыни. Учащиеся следующего класса — 
грамматики продолжали изучение учебника Альвара 
до раздела syntaxis ornata, начиная одновременно 
чтение латинских авторов — Цицерона и Овидия. 
Грамматический класс включал изучение и греческой 
грамматики. Дисциплина, преподававшаяся в сле-
дующем классе — синтаксиме, завершала латинскую 
грамматику и знакомила учащихся с Цицероном, 
Вергилием и Эзопом, продолжая обучение граммати-
ке греческого языка. В классе пиитики читались ла-
тинские авторы: Цезарь, Саллюстий, Ливий, Курций, 
Вергилий и Гораций. Риторика изучалась по произве-
дениям Цицерона и «Поэтике» Аристотеля. Изуча-
лись также философия, основанная на учении Ари-
стотеля в интерпретации схоластов, и богословие 
[15]. Кроме Альвара, который никогда не издавался в 
России, никаких печатных учебных пособий (по по-
этике, риторике, философии и богословию) по тради-
ции, принятой на Западе, в Киевской академии не 
существовало. Каждый преподаватель составлял соб-
ственный рукописный учебник на основе полученных 
им самим знаний в подобном же учебном заведении. 
Для высших ступеней академического курса — фило-
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софии и богословия до середины XVIII в. главную 
роль играли Аристотель и Фома Аквинский.    

Реализация этого учебного плана в Новгород-
ской духовной семинарии заняла несколько лет. В 
1740 г. были открыты четыре класса: аналогии, ин-
фимы, грамматики и синтаксимы, затем в 1741 г. от-
крылся класс пиитики, а в 1742 г. — класс риторики. 
При Новгородском архиепископе Стефане (Калинов-
ском) в 1746 г. открылся класс философии, а в 1748 г. 
— богословия.     

Архиепископ Амвросий составил устав семи-
нарии, определивший порядок в учебном заведении и 
семинарский штат, состоявший из 12 преподавателей, 
набранных из числа выпускников и преподавателей 
Киево-Могилянской академии [16], которые обеспе-
чили семинарию рукописными учебниками, частично 
привезенными с собой, частично созданными уже в 
Новгороде. Среди них — единственная в этом собра-
нии рукопись на древнееврейском языке (Ф.522. 
№74). Это «Grammatica Hebraica» («Еврейская грам-
матика») с подстрочным латинским текстом, датиро-
ванная XVIII в. Рукопись в бумажном цветном пере-
плете насчитывает 38 листов и имеет номер библио-
теки Новгородской духовной семинарии — 6767. На 
переднем форзаце почерком XIX в., видимо, кем-то 
из библиотекарей семинарии сделана запись: «Incerti 
auctoris Grammatica Hebraica cum analysi Psalmi 
XXXIV manuscriptum» («Неизвестного автора Грам-
матика еврейская с толкованием XXXIV Псалма, ру-
копись») (Л.I). Рукопись начинается с толкования 
XXXIV псалма М.Варфоломея Бека (Л.1). Далее сле-
дуют латинско-еврейский вокабулярий и изложение 
текста элементарной еврейской грамматики. Одним 
из ее владельцев был Федор Малиновский, о чем сви-
детельствует запись на заднем форзаце: «Из учения 
Федора Малиновского» (Л.II).     

Наличие рукописного учебника еврейской 
грамматики в библиотеке Новгородской духовной се-
минарии связано с учебным планом семинарии. Пре-
подавание древнееврейского языка, предусмотренное 
еще штатным расписанием 1740 г., было начато лишь 
в 1750 г. Иерофеем Кремянским. Очевидно, обучение 
шло успешно, поскольку уже первые выпускники се-
минарии смогли преподавать эту дисциплину в alma 
mater. Изучая древнееврейский язык, семинаристы 
имели возможность читать книги на этом языке, кото-
рых, согласно каталогу библиотеки Новгородской ду-
ховной семинарии 1806 г., насчитывалось 123 тома 57 
наименований [17]. Включение древнееврейского язы-
ка в учебный план высшего духовного учебного заве-
дения диктовалось интересами христианской теологии. 
Расцвет христианской гебраистики падает на XVI-
XVII вв., когда и протестантская, и католическая наука 
с целью лучшего понимания истоков христианской 
веры занялась тщательным изучением Ветхого Завета 
на языке оригинала. Преподавание древнееврейского 
языка заняло важное место в учебном плане высших 
учебных заведений [18].    

Один из замечательных образцов учебной ли-
тературы из рукописного собрания Новгородской 
духовной семинарии — учебник по философии 
(№47), написанный Софронием Мигалевичем, выпу-

скником Киево-Могилянской академии, впоследствии 
ректором московской Славяно-греко-латинской ака-
демии. Учебник был написан Софронием в тот пери-
од, когда он занимал пост префекта и преподавал фи-
лософию. Рукопись в кожаном переплете с золотым 
тиснением насчитывает 507 листов. На корешке но-
мер библиотеки Новгородской духовной семина-
рии — 6742. Титульный лист гласит: «Philosophia seu 
scientia veritati studens: Beneficiis Augustissimi Impera-
toris Petri Secundi dotata: Sanctissimae Synodi benedic-
tione illustrata: Scholasticis disputationibus in Slaveno, 
Graeco, Latina Mosquensis Academia explicata: Anno 
domini 1728 Die 6 septembris: Per Sophronium Mihale-
wicz» [19] («Философия, или наука, изучающая исти-
ну, одаренная милостями Августейшего Императора 
Петра II и украшенная благословением Святейшего 
Синода, с подробным изложением ученых диспутов 
Московской Славяно-греко-латинской Академии. 
Года от Рождества Христова 1728 дня 6 сентября. 
Написана Софронием Мигалевичем»). За титульным 
листом следует Alloquium (Вступление), далее — ог-
лавление первой части учебника — Логики, после 
которого идет ее текст (Л.8-195 об.), начинающийся с 
изложения Диалектики («Compendium Logicae Mi-
noris seu Dialecticae»). Согласно записи самого Соф-
рония Мигалевича Логика была написана им в 1726 г. 
(Л.10). 12 июня 1727 г. он закончил вторую часть 
своего учебника по философии — Физику: «Philoso-
phia naturalis seu Physica Scholasticis disputationibus et 
intellectu. Comprehensa anno Domini 1727 die 12 Junii» 
(«Естественная философия, или Физика со схоласти-
ческими диспутациями и разъяснением») (Л.197-378 
об.). Небольшой по объему была третья часть учеб-
ника — Метафизика: «Metaphysica Scholasticis Dispu-
tationibus Illustrata anno 1728 Die 16 martii» («Метафи-
зика, разъясненная с помощью схоластических дис-
путаций. Года 1728 дня 16 марта») (Л.379-415). Чет-
вертая и последняя часть учебника — Этика: «Ethica 
seu Epitome Philosophiae Christianae» («Этика, или 
Извлечение из христианской философии») (Л.416-
424), дата написания которой в рукописи не указана. 
Очевидно, приложением к учебнику являются еще 
несколько сочинений. В их числе «Secunda pars Natu-
ralis scientiae...» («Часть вторая науки о природе...») 
(Л.426-483 об.), датированная 1 июля 1728 г. и 
имеющая непосредственное отношение к учебнику. В 
учебник включены также две небольшие речи, дати-
рованные одним днем — 13 июля 1730 г. Одна из них 
посвящена знаменитому деятелю Петровского време-
ни, члену «ученой дружины» Петра I епископу Рязан-
скому и Муромскому Гавриилу (Бужинскому): «Ora-
tio dedicatoria illustrissimo Gabrieli Buzinski, Episcopo 
Riazanensi et Muromensi» (Л.484 об.-485). Как свиде-
тельствует запись на последнем листе рукописи 
(Л.507 об.): «Tibi, Innocentio, dono, Abbas Sophronius 
Mihalewicz 1733» («Я тебе, Иннокентию, дарю, Аббат 
Софроний Мигалевич 1733»), учебник был подарен 
автором преподававшему в Новгородской духовной 
семинарии иеромонаху Иннокентию (Одровонж-
Мигалевичу), который и привез его в Новгород (и это 
не единственная книга, подаренная Софронием Ин-
нокентию).  
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Учебник Софрония Мигалевича полностью со-
ответствует традициям написания учебной литерату-
ры по философии, принятым в Киево-Могилянской 
академии, в свою очередь восходящим к учебной 
практике иезуитов. Важное место в ряду учебных 
дисциплин занимал курс философии, преимущест-
венно основанный на Аристотеле и включавший ло-
гику, естественную и моральную философию, а также 
метафизику [20]. Рукописные учебники по филосо-
фии Киево-Могилянской академии также делились на 
три части: философию «умственную», или Логику; 
философию «естественную», или Физику и филосо-
фию «божественную», или Метафизику. Логике 
предшествовала диалектика, составлявшая ее теоре-
тическую часть и нередко использовавшаяся в клас-
сах риторики. Физика описывала свойства видимых 
предметов, трактовала природу вообще, давала пред-
ставление о материи, бытии, пространстве, времени и 
душе. Метафизика толковала о существах возможных 
и бестелесных, об отношении конечного к бесконеч-
ному. К этим разделам учебника по философии при-
мыкала Этика, хотя она встречалась не во всех учеб-
никах [21]. 

В фонде рукописей Новгородской духовной се-
минарии ОР РНБ хранятся три рукописных тома еще 
одного учебника по философии (№№ 36, 37, 38). 
Учебник был создан в Новгороде специально для Нов-
городской духовной семинарии иеромонахом Иоси-
фом (Ямницким). Первый том этого учебника (№36) 
имеет цветной картонный переплет с кожаным кореш-
ком, на который наклеен номер библиотеки Новгород-
ской духовной семинарии — 6730. На переднем фор-
заце почерком XIX в., видимо, кем-то из библиотека-
рей семинарии сделана запись: «Tom I» (Л.I), «Josephi 
Jamnitzky Dialectica» (Л.I об.). Рукопись насчитывает 
177 листов. На титульном листе рукописи заглавие 
учебника: «Dialectica seu discursiva scientia. Post trien-
nium rhetoricum Duce Hieromonacho Josepho Jamnicky 
bonam partem emensum, nunc primum bono numine aus-
pice in seminario Velikonovogrodo-Ambrosiano ad usum 
rhetorices eiusdem seminarii discipulorum eodem Duce ad 
Maiorem maximi Dei honorem scribi atque teri. Capta 
Anno a Christo nato 1745 Aprilis vigesima 2da» («Диа-
лектика, или дискурсивная наука. После трехлетия 
преподавания риторики, изучения большей ее части 
под руководством иеромонаха Иосифа Ямницкого, 
ныне этим же преподавателем к величайшей Славе 
Господа написано и растолковано начало с одобрения 
покровителя в Великоновгородской семинарии Ам-
вросия для использования учащимися класса риторики 
этой же семинарии. Закончена в год от Рождества 
Христова 1745, апреля 22») (Л.1). Вероятно, это первая 
часть учебника по философии (Л.1-48 об.), использо-
вавшаяся для учащихся класса риторики. Вторая часть 
рукописи — «Praecepta de comparanda eloquentia. Ad 
usum iuventutis, quae fovet Seminarium Novogrodo-
ambrosianum. Sub Celsissimis auspiciis illustrissimi 
Domini Kyr Ambrosii Juskevicz Archiepiscopi No-
vogrodensis et Velicolucensis tradi et explicari. Capta in 
dicto Seminario per servum Suae Archipresulae(?) celsitu-
dinis, longe indignissimum monachum Josephum Jam-
nicky. Anno a prodigioso partu Virginis Supra millesimum 

700mo 43tio Septembris Secunda» («Наставления к при-
обретению красноречия для использования юношест-
вом, каковое лелеет Новгородско-Амвросианская се-
минария, под высочайшим началом славнейшего раба 
Божьего Господина Амвросия Юшкевича Архиепи-
скопа Новгородского и Великолуцкого, изложенные и 
подробно растолкованные. Закончены в названной 
семинарии рабом Его Высокопреосвященства(?) не-
достойнейшим монахом Иосифом Ямницким года от 
чудесного рождения Девой 1743, сентября 20») [22] 
представляет собой собственно учебник риторики 
(Л.49-130). На ее титульном листе имеется сделанная в 
XVIII в. запись: «Реторика трудов пречестивейшего 
отца иеромонаха Иосифа Ямницкого» (Л.49). Рукопись 
завершает учебник богословия — «Liber Theologicus in 
tractatus. Disputationes et quaestiones more Scholis re-
cepto. Digestus ad usum Roxolanae iuventutis in No-
vogrodensi Seminario primum anno post Christum nato 
Supra millesimum 748vo 7bris 20 evolvi captus ad Ma-
jorem maximi Dei Gloriam» («Книга богословская в 
виде рассмотрения проблем. Вопросы и ответы с вос-
становлением обычая ученых диспутов. Подробное 
изложение, сделанное для использования Российским 
юношеством впервые в Новгородской семинарии, за-
кончено года от Рождества Христова 1748, сентября 
20, к высшей славе Господа») (Л.132-177 об.). Курс 
богословия, начатый Иосифом (Ямницким) в 1748 г., 
остался, однако, незаконченным в связи с его смертью 
в том же году. Таким образом, описанная рукопись 
состоит из трех различных частей, относящихся к раз-
ным учебным дисциплинам.  

Второй рукописный том (№37) имеет аналогич-
ный переплет и номер библиотеки Новгородской ду-
ховной семинарии — 6731. Он насчитывает 326 лис-
тов. Возможно, это продолжение «Диалектики» Иоси-
фа (Ямницкого). Надпись на титульном листе, сильно 
выгоревшая от солнца, гласит: «Cursus Philosophiae... 
Anno a Christo Nato 1746 e 13tia septembris» («Курс 
философии... Год от Рождества Христова 1746 сентяб-
ря 13»). Весь том целиком посвящен изложению курса 
философии. В соответствии с традициями Киево-
Могилянской академии он делится на три части: Логи-
ку, включая выдержки из «Органона» Аристотеля (Л.6 
об.-110 об.), Метафизику (Л.111-127 об.) и Физику 
(Л.141-326 об.). Судя по содержанию этого учебника, 
Иосиф (Ямницкий) прочитал семинаристам курс фи-
лософии в полном объеме. 

Третья рукопись (№ 38) в очень ветхом пере-
плете с номером библиотеки Новгородской духовной 
семинарии — 6732. Она включает первую часть 
учебника философии — «Диалектику» (№36. Л.1-48 
об.) и «Курс философии» (№37. Л.1-326 об.), являясь 
более поздним и цельным по структуре списком 
учебника философии Иосифа (Ямницкого). Рукопись 
содержит также «Камень веры» Стефана Яворского 
на церковнославянском языке (Л.198 об.-279 об.). 

Первые учебники для высшей школы в России 
(Киев, Москва, Новгород) были рукописными, что 
было во многом связано с идейным наследием 
Контрреформации и барокко. После Петровских ре-
форм, в эпоху раннего Просвещения, когда главным 
культурным центром России окончательно стал Пе-
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тербург, традиции барокко как культурно-идейного 
движения, связанного с ценностями гуманитарного 
знания, вытесняются на периферию. Однако уже к 
концу 60-х годов XVIII в. эти традиции начинают 
преодолеваться и в Новгороде. На смену рукописным 
учебникам по философии, основанным на Аристотеле 
в интерпретации схоластов, приходит печатное учеб-
ное пособие по философии Фридриха Христиана 
Баумейстера [23], последователя Христиана Вольфа, 
идеолога раннего Просвещения. «Вторую схоласти-
ку» сменила система Баумейстера, долго господство-
вавшая в духовных учебных заведениях России.  
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