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Аннотация. В статье предпринята попытка осветить отечественную историо-
графию, предметом которой выступает риторическая школа Либания в Антиохии, 
а также сам ритор. Корпус текстов Либания рассматривали многие зарубежные иссле-
дователи; есть отдельные монографии. В свою очередь, у отечественных специа листов 
интерес к Либанию представлен в большинстве случаев лишь эпизо дично. Он сам, 
его риторическая школа, речи и письма рассматриваются в контексте отдельно взятых 
тем. Но и эти отсылки к ритору являются существенным дополнением для воссозда-
ния образа учителя, каким являл себя Либаний. Речи, декламации, самое главное — 
письма — все это помогает раскрыть вопросы развития педагогического образования 
в период поздней Античности на Римском Востоке. Таким образом, целью данной 
статьи стало изучение работ отечественных исследователей на предмет наличия в них 
отсылок к Либанию, его риторической школе, речам и письмам.
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Abstract. The article attempts to highlight the Russian historiography, the subject 
of which is the rhetorical school of Libanius in Antioch, as well as the rhetorician himself. 
The epistolary corpus of Libanius has been considered by many foreign researchers; we have 
separate monographs on Libanius and his school. In turn, domestic specialists are interested 
in Libanius in most cases episodically. Libanius, his rhetorical school, speeches and letters 
are considered in the context of individual topics. But even these refe rences to the rhetori-
cian are an essential addition to recreating the image of the teacher, as Libanius showed 
himself. Speeches, recitations, and most importantly — letters, all this helps to reveal the is-
sues of the development of pedagogical education in the period of Late Antiquity in the Ro-
man East. Thus, the purpose of this article is to study the works of domestic researchers 
concerning the subject of references to Libanius, his rhetorical school, speeches and letters.
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Введение. В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть 
одну из наиболее значимых личностей периода поздней Антич-
ности — ритора Либания — в контексте изучения его наследия 

и деятельности в отечественной историографии.
В зарубежной историографии Либаний является одной из ключевых фигур 

в изучении развития софистики на Римском Востоке в позднеантичный пе-
риод. В работах Р. Крибиоре, П. Пети, А. Нормана, Л. ван Хоф, Э. Уоттса и др. 
представлены не только анализ работы школы Либания и переводы его пи-
сем, речей, но также статистические данные, охватывающие круг студентов 
Либания. Благодаря этим данным мы можем видеть, кто обучался у Либания, 
какое количество студентов присутствовало в его школе, откуда прибывали 
и как долго оставались на обучении.



Всеобщая история 153

Иначе обстоит дело с работами отечественных исследователей. Специаль-
ных монографических работ, посвященных непосредственно Либанию и его пе-
дагогической деятельности, у нас нет. Безусловно, в распоряжении историков 
находятся переведенные в начале XX в. С. П. Шестаковым речи Либания1. 
Корпус из около 1500 писем в русском переводе отсутствует. Таким образом, 
у истоков отечественной историографии Либания стоят статьи С. П. Шестакова, 
сопровож дающие перевод его речей. 

После долгого перерыва к жизни и деятельности великого ритора обратил-
ся Г. Л. Курбатов в книге «Ранневизантийские портреты», одна из глав которой 
посвящена непосредственно Либанию2.

В рамках своего диссертационного исследования, посвященного истории 
развития высшего образования в Римской империи, опубликовала несколько 
статей Т. Б. Перфилова3. Но ее работы носят скорее культурологи ческий харак-
тер и дают представление о биографии Либания, мало затрагивая непосредст-
венно организацию работы его риторической школы и студентов.

Помимо этого, следует отметить ряд исследований, в которых Либаний 
рассматривается в контексте изучения той или иной проблематики. Эти работы 
могут существенно дополнить общую картину исследования педагогической 
деятельности ритора Либания.

Ход и результаты исследования. Обращаясь к работам отечественных 
исследователей, отметим, что все они, так или иначе, относятся к последнему 
десятилетию. При этом наиболее активно освоение наследия Либания идет 
в Белгородском государственном национальном исследовательском универ-
ситете. Здесь выделяется ряд статей, опубликованных А. М. Болговой. В част-
ности, статья «Либаний и его наследие в историографии последних лет»4, 
написанная в соавторстве с Н. Н. Болговым, является необходимой стартовой 
площадкой для начала историографического анализа. В работе подводятся 
итоги исследований в мировой науке и отмечается, что основное отражение 

  1     Речи Либания / пер., вступ. ст. и прим. С. П. Шестакова. Казань, 1912–1916 (переизд.: СПб., 
2014. В 2 т.).

  2     Курбатов Г. Л. Последний идеолог муниципальной аристократии — Ливаний (314–393 гг.) // 
Его же. Ранневизантийские портреты. Л.: ЛГУ, 1991. С. 52–98.

  3     Перфилова Т. Б. «Странствующие» софисты в культурном пространстве провинции 
(на примере биографии Либания) // Известия РГПУ. 2004. Т. 4. № 7. С. 7–15; Ее же. Ли-
тературное наследие Либания как источник изучения высшего образования в римской 
провинции Сирия и других грекоязычных владениях Римской империи // Ярославский 
педагогиче ский вестник. 2002. № 1. С. 161–167; Ее же. Литературное наследие Либа-
ния как источник изучения высшего образования в восточных провинциях Римской 
империи // Ярославский педагогический вестник. 2002. № 2. С. 22–27 (продолжение); 
№ 3. С. 42–46 (окончание).

  4     Болгов Н. Н., Болгова А. М. Либаний и его наследие в историографии последних лет // Лич-
ность, общество, власть: прошлое и современность: материалы Двенадцатой региональной 
научной конференции. Воронеж, 2018. С. 275–280.



 

154 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

письменное наследие Либания и деятельность его школы в Антиохии нашли 
в работах Ф. Шеммеля, П. Пети, Л. ван Хоф5.

В статье «Позднеантичные прогимнасмы (предварительные античные 
упражнения) и Либаний»6 А. М. Болгова рассматривает историю развития 
и типологию античных риторических упражнений на примере сохранившегося 
корпуса прогимнасм Либания. Как отмечает автор, знание жанровой типологии 
основных предварительных упражнений позволяет понять и более высокие 
типы позднеантичной риторики — декламации и речи.

Представление об антиохийской школе Либания как о материальном объек-
те (здании) дает статья названного автора «К вопросу о зданиях для высших 
школ в ранней Византии»7. В рамках изучения позднеантичных риторических 
школ, в первую очередь афинской школы, автором уделено внимание зданиям, 
использовавшимся для организации школ, в том числе и в Антиохии.

В исследовании «Интеллектуальные центры Поздней Античности и “ака-
демическая мобильность” студентов»8 А. М. Болгова проследила эволюцию 
высшей риторической школы начиная с середины IV в. (антиохийская школа 
Либания) до VI века (газская школа). В качестве одного из используемых 
источ ников послужил колоссальный эпистолярий софиста Либания.

В статье «Общественные конкурсы софистов и риторические выступ-
ления (epideixis akroasis) в Ранней Византии»9 риторические выступления 
рассмат риваются на примерах представителей третьей и четвертой софистики, 
в частности выступлений Либания. 

В статье «Посвящение в студенты и другие неформальные ритуалы в выс-
ших школах позднеантичных Афин»10 случай «вербовки» молодого Либания, 
прибывшего в Афины, изображен в контексте изучения устоявшейся традиции 
вступления в студенты и неформальных обрядов посвящения. Данные факты, 
известные нам благодаря речам Либания, дают возможность для изучения 
корпоративной культуры студентов и преподавателей в период поздней Антич-
ности.

  5     Болгов Н. Н., Болгова А. М. Либаний и его наследие... С. 276–277.
  6     Болгова А. М. Позднеантичные прогимнасмы (предварительные риторические упражне-

ния) и Либаний // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
История. Политология. 2015. № 7 (204). С. 65–69.

  7     Болгова А. М. К вопросу о зданиях для высших школ в Ранней Византии // Научные ве-
домости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 
2016. № 8 (229). С. 44–51.

  8     Болгова А. М. Интеллектуальные центры Поздней Античности и «академическая мобиль-
ность» студентов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: История. Политология. 2015. № 13 (210). С. 52–55.

  9     Болгова А. М. Общественные конкурсы и риторические выступления (epideixis akroasis) 
в Ранней Византии // Via in tempore. История. Политология. 2022. № 49 (4). С. 784–794.

10    Болгова А. М. Посвящение в студенты и другие неформальные ритуалы в высших школах 
позднеантичных Афин // Научные ведомости Белгородского государственного универси-
тета. Серия: История. Политология. 2018. Т. 45. № 3. С. 427–436.
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В статье «Образованность, школы, книжная культура в Восточном Средизем-
номорье в IV–VII вв. (Антиохия, Берит, Кесария, Газа)»11 дается характеристика 
риторической школы Либания, отмечается степень его влия ния в Антиохии, 
покровительство со стороны императора Юлиана, а также, что немаловажно, 
здесь представлены выпускники антиохийской школы, получившие наибольшую 
славу, в том числе и ученики самого Либания, например Иоанн Златоуст.

В исследовании И. В. Денисовой «Вокруг софиста Юлиана: риторические 
школы Афин IV в.»12 в центре внимания автора находится софист Юлиан Кап-
падокийский. В качестве одного из основных источников использовались со-
чинения Либания. В статье представлены ценные сведения о взаимодействии 
ритора, его студентов и жителей города, в котором находилась школа, а также 
о покровительстве, оказываемом императором Юлианом Либанию в контексте 
взаимоотношений императора и ритора Проэресия.

В статье «В какой афинской школе обучались Св. Григорий Богослов 
и Св. Василий Великий?»13 И. В. Денисова упоминает о периоде обучения 
Григория Богослова и Василия Великого в Афинах вместе с Либанием, а также 
о последующем их взаимодействии, переписке.

Определенного внимания, безусловно, заслуживают работы В. Г. Без-
рогова. В статье «Добрые учителя и осторожные ученики»14 автор отмечает 
оживленную переписку Либания с Василием Великим, предметом которой 
является тема ученичества, ученики Либания и последующее их «распреде-
ление». В письмах Григория Нисского показана роль Либания как наставника 
и учителя. Показательно, что и Василий Великий, и Григорий Нисский явля-
ются христианами, но тем не менее высоко оценивают наставнический талант 
языческого ритора Либания.

Вокруг этой же темы строится работа «Античное ученичество в пони-
мании Цицерона и его христианские интерпретаторы»15, а также совместная 
работа с В. К. Пичугиной «Французский опыт создания антологий по истории 
педагогики»16.

11    Болгов Н. Н., Болгова А. М., Денисова И. В., Бузанаков Ю. В. Образованность, школы, 
книжная культура в Восточном Средиземноморье в IV–VII вв. (Антиохия, Берит, Кесария, 
Газа) // Via in tempore. История. Политология. 2020. Т. 47. № 4. С. 714–726.

12     Денисова И. В. Вокруг софиста Юлиана: риторические школы Афин IV в. // Via in tempore. 
История. Политология, 2022. Т. 49. № 4. С. 767–783.

13     Денисова И. В. В какой афинской школе обучались Св. Григорий Богослов и Св. Василий 
Великий? // Via in tempore. История. Политология. 2021. Т. 48. № 3. С. 597–613.

14     Безрогов В. Г. Добрые учителя и осторожные ученики: педагогическая мысль республи-
канского и позднего императорского Рима. О Феноменах учительства и ученичества // 
Историко-педагогический журнал. 2019. № 4. С. 61–82.

15     Безрогов В. Г. Античное ученичество в понимании Цицерона и его христианские интер-
претаторы // Hypothekai. Журнал по истории античной педагогической культуры. 2017. 
№ 1. С. 162–190.

16     Безрогов В. Г., Пичугина В. К. Французский опыт создания антологий по истории педаго-
гики // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 2. № 4 (53). С. 90–100.
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В продолжение темы о развитии образования и об ученичестве можно от-
метить статью О. В. Алиевой «Послание к юношам об образовании в Каппадо-
кии IV в.»17 В качестве основных источников здесь представлены послания Ва-
силия Великого, а также тексты, созданные уже после его смерти, — посла ния 
Амфилохия Иконийского и Григория Назианзина. И снова в текстах Василия 
мы можем видеть отсылки к ритору Либанию.

Уделено внимание в отечественной историографии не только развитию 
образования на Римском Востоке, но и античной литературной традиции, 
представленной в том числе примерами речей, прогимнасм и декламаций 
Либания. Отметим в этой связи статью Д. А. Фокина «К истоку экфрасиса: 
Progymnasmata Либания»18, в которой на примере Либания рассматривается 
феномен экфрасиса в античной литературе.

В работе «Риторические образы “Антиохийской речи” Либания»19 С. И. Меже-
рицкая рассматривает речь как образец античного ораторского искусства, отмечая 
степень влияния риторики периода второй софистики на позднеантичную ритори-
ку третьей софистики. Статья С. И. Межерицкой позволяет оценить вклад ритора 
Либания в историю развития позднеантичного ораторского искусства.

В продолжение тематики отметим еще одну статью С. И. Межерицкой 
«Два оратора и два императора»20, в которой античное ораторское искусство 
исследуется в контексте сравнения «риторических» взаимоотношений импера-
тора и ритора: Марк Аврелий – Элий Аристид и Юлиан Отступник – Либаний.

Обращается к речам Либания в адрес императора Юлиана и А. В. Усачева. 
Статья «К вопросу о сознательном разделении и композиционном единстве 
IV и V речей свт. Григория Богослова против Юлиана»21 посвящена анализу 
сочинений Либания, императора Юлиана и речей Григория Богослова, взаи-
мосвязи между ними. В частности, автор проводит параллельное сравнение 
IV речи Григория и XII речи Либания. Дополнительными сведениями для ис-
следователей могут послужить данные не только о композиционной струк-
туре речи Либания, но также содержание речи, которое дает представление 
о религиозной политике Юлиана, попытках восстановления и пропаганде 

17     Алиева О. В. Послание к юношам об образовании в Каппадокии IV в. // Аристей. Aristeas: 
Вестник классической филологии и античной истории. 2017. Т. 15. С. 77–89.

18     Фокин Д. А. К истоку экфрасиса: Progymnasmata Либания // Лучшая студенческая статья 
2017: сб. статей XI Международного научно-практического конкурса: в 3 ч. Пенза, 2017. 
Ч. 3. С. 169–172.

19     Межерицкая С. И. Риторические образцы «Антиохийской речи» Либания // XLIX Между-
народная научная филологическая конференция, посвященная памяти Л. А. Вербиц-
кой (1936–2019): избр. доклады. Сер. “St. Petersburg University Studies in Social Science 
& Humanities” / под ред. Т. В. Черниговской. СПб., 2022. С. 407–418.

20     Межерицкая С. И. Два оратора и два императора // Мнемон: Исследования и публикации 
по истории античного мира. 2019. № 19-1. С. 145–164.

21     Усачева А. В. К вопросу о сознательном разделении и композиционном единстве IV и V ре-
чей Свт. Григория Богослова против Юлиана // Вестник православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2011. № 3 (35). С. 22–29.
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язычества, проводимой в армии, характере императора, о Персидской кампа-
нии. Указанные темы нашли свое отражение также в статье «О датировке ин-
вектив свт. Григория Назианзина против Юлиана Отступника (Orationes IV–V: 
contra Julianum Imperatorem)»22.

Влияние классической греческой литературы на раннее творчество христи-
анских авторов отмечает Л. Б. Поплавская. Ее статья «Античные литературные 
традиции в греческих эпиграммах раннехристианского периода»23 посвящена 
анализу эпитафии ритора Либания, посвященной Юлиану, и эпитафиям Гри-
гория Назианзина Василию Великому. На примере эпитафий автор не только 
определяет степень влияния языческой традиции на творчество христианских 
святых, но также в рамках заявленной темы рассматривает историческую об-
становку, сопутствующую переходному периоду от язычества к христианству, 
где риторическая школа Либания выступала как некий связующий элемент 
между античной традицией и зарождающейся христианской культурой.

В завершение обзора работ, посвященных литературному и историче-
скому анализу письменного наследия античных риторов, в первую очередь 
Либания, отметим статью И. Ю. Шабага «Особенности перевода с древних 
языков (от подстрочника к переводу)»24. В ней автор на примере отрывков 
из трудов древнегреческих и латинских авторов показывает, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться переводчику в процессе осмысления ориги-
нального текста и интерпретации, переводу его на русский язык в соответствии 
с устоявшимися литературными нормами. И. Ю. Шабага приводит отрывок 
из XIX речи Либания, отмечая сложность перевода его речей и писем в связи 
с присутствием некоторой искусственности и вычурности языка.

Ввиду того, что родиной Либания являлся город Антиохия, там же рас-
полагалась и его риторическая школа, то небезосновательным будет обратить 
внимание на научные исследования, посвященные истории и развитию Анти-
охии. Поскольку история города, так или иначе, затрагивает и риторическую 
школу, и самого ритора, то авторы в своих работах ссылаются на Либания, 
привлекая его эпистолярный корпус в качестве источника.

В работе А. В. Горайко «О значении проповеди Церкви в жизни ранневи-
зантийского полиса на примере деятельности Иоанна Златоуста»25 приводится 
сравнительная характеристика творчества Либания и Иоанна Златоуста.
22     Усачева А. В. О датировке инвектив свт. Григория Назианзина против Юлиана Отступни-

ка (Orationes IV–V: contra Julianum Imperatorem) // Ежегодная богословская конференция 
православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2010. № 20-1. С. 226–232.

23     Поплавская Л. Б. Античные литературные традиции в греческих эпиграммах раннехристи-
анского периода // Новый Гермес. Вестник античной истории, археологии и классической 
филологии. 2020. № 12-1. С. 115–129.

24     Шабага И. Ю. Особенности перевода с древних языков (от подстрочника к переводу) // 
Вестник Московского университета. Серия 22: Теория перевода. 2009. № 2. С. 21–37.

25     Горайко А. В. О значении проповеди Церкви в жизни ранневизантийского полиса на при-
мере деятельности Иоанна Златоуста // Древности. Харьковский историко-археологический 
ежегодник. 2008. Т. 7. С. 95–107.
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В статьях С. В. Смирнова проведен сравнительный анализ письменного 
наследия Либания и Иоанна Малалы26. Так, в «Легенде об основании Антио-
хии-на-Оронте» анализируется легенда об основании города. В другой статье 
автор на основе письменных источников и недавно открытых мозаик сопо-
ставляет две легенды — об основании Антиохии и Апамеи.

Отметим работы Е. А. Пак27, посвященные деятельности императора Юли-
ана: мы видим в них отсылки к Либанию, а его речи и переписка используются 
автором как один из основных источников. Юлиан выказывал ритору свое рас-
положение и, как отмечают некоторые исследователи, покровительствовал 
Либанию. В свою очередь, в речах софиста мы можем встретить восхваления 
императора. Восторженные похвалы Юлиану нередко встречаются также 
в переписке. 

В этом же контексте даны работы И. А. Миролюбова, направленные 
на изуче ние жизни, деятельности и окружения императора Константина Ве-
ликого. В статье «Либаний о личной жизни Константина Великого»28 автор 
рассматривает речь XLII, которая посвящена карьере Флавия Опата, знатного 
чиновника при Константине. Содержится в речи Либания и намек на то, что 
возвышение свое Опат получил благодаря не столько своим талантам, сколько 
жене, занимавшей видное место при дворе императора. И. А. Миролюбов ана-
лизирует данный отрывок в контексте рассмотрения личной жизни императора 
Константина.

Использует И. А. Миролюбов фрагменты речей Либания и в статье «Об об-
разовании сыновей Константина Великого»29, сопоставляя их с фрагментами 
из текстов императора Юлиана и Евсевия Кесарийского, и в статье «“Брат 
господина нашего Константина Августа”: о карьере Юлия Констанция»30, 

26     Смирнов С. В. Легенда об основании Антиохии-на-Оронте // Scripta Antiqua. Вопросы древ-
ней истории, филологи, искусства и материальной культуры, 2017. Т. 6. С. 126–132; Его же. 
Визуальный нарратив и ktisissagen: новые мозаики об основании двух селевкидских городов 
// Электронный научно-образовательный журнал «История». 2023. Т. 14. № 2 (124).

27     Пак Е. А. Традиция о мучениках времен императора Юлиана Отступника // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. История. 2012. № 2. С. 122–129; Ее же. Гибель 
Юлиана Отступника в отражении языческой и христианской традиции // Вестник Санкт-
Петербургского университета. История. 2010. № 3. С. 79–84; Ее же. Трагедия Юлиана 
Отступника: становление личности и формирование взглядов римского аристократа в усло-
виях духовного и политического кризиса в середине IV в. // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. История. 2009. № 4. С. 125–132; Ее же. Религиозная политика Юлиана 
Отступника // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2010. 
№ 9. С. 363–386.

28     Миролюбов И. А. Либаний о личной жизни Константина Великого // Индоевропейское 
языкознание и классическая филология. 2018. № 22-2. С. 869–877.

29     Миролюбов И. А. Об образовании сыновей Константина Великого // Hypothekai. Журнал 
по истории античной педагогической культуры. 2019. № 3. С. 146–160.

30     Миролюбов И. А. «Брат господина нашего Константина Августа»: о карьере Юлия Кон-
станция // Аристей. Aristeas: Вестник классической филологии и античной истории. 2017. 
Т. 16. С. 45–54.
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посвященной брату Константина Великого, который хоть и не занимал высо-
ких постов в империи, однако на его примере можно проследить атмосферу 
взаимо отношений внутри семьи императора Константина.

В качестве исторического источника письменное наследие Либания исполь-
зуется и у других исследователей. В частности, В. А. Дмитриев31 обращается 
к Либанию в рамках рассмотрения вопроса о сражении под Сингарой с целью 
установления точной датировки и локализации этого сражения середины IV в.

В своей статье «Письмо Либания к Иоанну Златоусту из рукописи Исидо-
ра Пелусиота»32 И. Л. Хлынова обращается к вопросу о подлинности письма, 
выступающего аргументом в пользу ораторского искусства Иоанна Златоуста. 
Автор приходит к выводу, что письмо Либания Иоанну является подлинным.

Следует упомянуть также исследования Н. А. Виноградова33 и А. Б. Вань-
ковой34, в которых авторы в рамках рассматриваемого ими вопроса обращаются 
к наследию Либания, раскрывая идейное содержание его писем и речей.

Заключение. Таким образом, несмотря на то что в отечественной истори-
ографии отсутствуют специальные монографические работы, посвященные не-
посредственно Либанию и его деятельности в качестве учителя, исследователи 
все же регулярно обращаются к наследию ритора. В поле их зрения оказались 
не только речи и декламации, но также и письма. Эти упоминания, отсылки 
авторов к Либанию дают возможность представить общую картину развития 
риторического образования на Римском Востоке, проследить основные направ-
ления деятельности риторических школ и отметить источники, на которых 
акцентируют внимание отечественные историки. Тем не менее задача комплекс-
ного исследования наследия Либания пока остается нерешенной.
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