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abstract. Introduction. In ancient mythology, the image of Hercules is one of the most popular, and his heroic 
cult is one of the most common. Having emerged from the “conglomerate of folk tales”, the image of Hercules was 
actively assimilated by the Greek and then Roman literary tradition. Hercules was a very popular hero among Greek 
tragic and especially comic poets. In Roman times, the final systematization of the image took place. The key role 
in this process was played by the works of Apollodorus “The Mythological Library” (2nd century BC), “Pictures” 
by Philostratus the Younger (2nd century BC) and “Description of Hellas” by Pausanias (2nd century BC). Within the 
framework of the classical tradition, the image of Hercules in Roman times was finally formed and unambiguous. 
Hercules is a hero, a demigod, the son of Zeus and Alcmene, who possessed amazing strength, who killed his 
children (and the children of his brother Iphicles) in an act of madness. He performed 12 labours at the request of 
Eurystheus. Hercules lived with the Lydian queen Omphale dressing in a woman’s dress. He was poisoned by his 
wife Deianira, burned at the stake on Mount Eta and ascended to Olympus, where he became the spouse of Hebe. 
Methods. The hermeneutic methodology, which ensured the correct understanding and interpretation of the text of 
the Suda dictionary and the ancient texts, on which this “antique” dictionary was based, is used in the article. The 
toolkit of the hermeneutic circle (pre-understanding and understanding of the text, interpretation of the whole based 
on knowledge of its parts) made it possible to highlight key elements (plots, signs and symbols) of the philosophical 
image of Hercules in the entries of the dictionary. Results. We can see a kind of “muscular Christianity”, when the 
strength of the body still corresponds to moral perfection and the withdrawal from the world does not contradict the 
active entry into the still polis institutions of urban life in Byzantine cities, among which the most important was 
the hippodrome and sports competitions. Christian authors actively used traditional sports metaphors and images of 
wrestling, but filled them with new Christian content. In the dictionary of the Suda, there is a kind of replacement of 
images that embody the samples of virtue. Hercules always loses to Job. It is indicative that the Christian rhetoric, 
relying on the philosophical symbolism of the apotheosis of Hercules, using the “sports” terminology of struggle, 
ignores the developed philosophical symbolism of Hercules, and fights against the mythological “fables” about 
Hercules. Using cynical and stoic terminology, Christian rhetoric opposes the comedic and dramatic image of 
Hercules, as Herodore of Heracles did in the 5th century BC. That is, the enemy is borrowed from Christian rhetoric 
along with philosophical symbols and terminology describing a difficult life full of trials as a virtue.
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иов против Геракла: 
 ДоБроДетелЬ в статЬЯХ византийскоГо словарЯ сУДа X века

евгений викторович стельник
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

аннотация. В античной мифологии образ Геракла является одним из самых популярных, а его ге-
роический культ – одним из самых распространенных. Мифологический образ Геракла был активно освоен 



254

византийское православие

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 6

древнегреческой, а затем и римской литературной традицией, особенно комедией. В философской традиции 
сформировался параллельный философский образ Геракла, который символически воплощает добродетели 
кинической и стоической философии. В византийском словаре Суда X в., наполненном античными реминис-
ценциями, Геракл рассматривается и в мифологическом и в философском контексте. Но киническая добро-
детель Геракла, для автора словаря, не выдерживает соревнования с христианской добродетелью, которую 
выражает ветхозаветный Иов. Иов побеждает Геракла как атлет атлета. Показательно, что мифологическое 
значение образа Геракла в христианской риторике вытесняется, а философский контекст встраивается в 
православную картину мира, но заменяется ветхозаветными образом Иова.

ключевые слова: добродетель, философия, борьба, атлеты, Геракл, Иов, словарь Суда.
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введение. В античной мифологии образ 
Геракла является одним из самых популярных, 
а его героический культ – одним из самых рас-
пространенных. Возникнув из «конгломерата 
народных сказаний» [3, c. 367], образ Геракла 
был активно освоен греческой, а затем и рим-
ской литературной традицией. О чудесном 
рождении Геракла повествует уже Илиада [13, 
XIX. 95]. Гераклу была посвящена поэма «Щит 
Геракла», написанная одним из авторов гесио-
довского круга. Геракл описывался Паниаси-
дом из Галикарнаса (VI в. до н. э.), Пиндаром 
(VI в. до н. э.), Гекатеем Милетским (VI–V вв. 
до н. э.), Аполлонием Родосским (III в. до н. э.). 
Писандр Родосский (VII–VI вв. до н. э.) со-
брал в единое повествование 12 легендарных 
подвигов. Так сложился стереотипный герои-
ческий образ, известный каждому и в XXI в. 
Во II в. Павсаний (IV.2,3) использовал термин 
«Гераклея», чтобы описать все эпические 
сказания о Геракле. А Аристотель в Поэтике 
(8 1451а) упоминает о нескольких эпических 
циклах (Гераклеях), описывающих всю жизнь 
Геракла.

Геракл был очень популярным героем у 
греческих трагических и особенно комических 
поэтов. Легендарный Креофил Самосский, 
современник Гомера, Писандр Камиренский 
(VII–VI вв.), Эпихарм (VI–V вв. до н. э.), Со-
фрон (сер. V в. до н. э.), Софокл (V в.), Еври-
пид (V в. до н. э.), Архип (V в. до н. э.), Эсхил 
(V–IV вв. до н. э.), Аристофан (V–IV вв. до 
н. э.), Спинтарос (IV в. до н. э.) и Ринтон (IV в. 
до н. э.) активно использовали образ Геракла 
в своих поэмах.

В римское время произошла окончатель-
ная систематизация образа. Ключевую роль в 
этом процессе сыграли сочинения Аполлодора 

«Мифологическая библиотека» (II в.), «Карти-
ны» Филострата младшего (II в.) и «Описание 
Эллады» Павсания (II в.).

В рамках классической традиции образ 
Геракла в римское время являлся окончательно 
сложившимся и однозначным. Геракл – герой, 
полубог, сын Зевса и Алкмены, обладавший 
удивительной силой, в припадке безумия 
убивший своих детей (и детей своего брата 
Ификла). По требованию Эврисфея совершил 
12 подвигов, жил у лидийской царицы Омфа-
лы, одеваясь в женское платье, был отравлен 
своей женой Дейанирой, сгорел на костре на 
горе Эта и вознесся на Олимп, где стал супру-
гом Гебы.

Методы. В статье использовалась гер-
меневтическая методология, которая обеспе-
чила корректное понимание и интерпретацию 
текста словаря Суда и античных текстов, на 
которые опирался этот «антикварный» сло-
варь. Инструментарий герменевтического 
круга (предпонимание и понимание текста, 
истолкование целого на основании знания его 
частей) позволил выделить в статьях словаря 
ключевые элементы (сюжеты, знаки и симво-
лы) философского образа Геракла.

анализ. Параллельно традиционно-
му прочтению образа в драме и комедии в 
философских текстах образ Геракла приоб-
рел неочевидное, символическое значение. 
В кинической, а потом стоической литературе 
Геракл стал символизировать непростую, но 
добродетельную жизнь.

Геракл прожил свою жизнь в борьбе, 
в трудах, в заботах и страданиях, но после 
смерти вознесся на небо и стал бессмертным 
(достиг апофеоза). Первоначально, видимо, не 
было речи о воздаянии, скорее всего, подразу-
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мевалось равновесие, когда тяжелая жизнь на 
земле уравновешивается апофеозом. Контраст 
между земной и небесными жизнями Геракла 
привлекал внимание многих древнегреческих 
авторов [12, p. 41].

Конечный успех (апофеоз) позволил ав-
торам рассматривать тяжелую жизнь Геракла 
в новом контексте, когда мифологические дей-
ствия и поступки очень неоднозначного пер-
сонажа получили расширительную трактовку. 
У Геродора Гераклейского, автора биографии 
Геракла в 17 книгах (400 г. до н. э.), Геракл 
представлен уже идеальным философом [4, 
c. 215], посвятившим свою жизнь моральному 
самосовершенствованию и служению науке 
[10, 31. F14].

Софисту Продику из Кеоса (V в. до н. э.) 
принадлежит сочинение «Геракл на распутье». 
Геракл в этом произведении представлен в 
виде юноши, который выбирает дорогу, по 
которой будет идти всю жизнь. Геракл выби-
рает между путем добродетели – чтобы идти 
по этой дороге надо иметь большую физиче-
скую силу – и путем наслаждений, который 
легок и приятен. Геракл выбирает тяжелый 
путь и стойко выдерживает удары судьбы как 
настоящий атлет.

У Антисфена (V–VI вв. до н. э.) Геракл, 
проведший всю жизнь в труде, становится 
примером добродетели [4, c. 215]; такое пони-
мание образа стало универсальным для школы 
киников [2, c. 264]. Геракл борется с судьбой, и 
эта борьба стала универсальным примером. По 
словам Диогена Лаэртского, Антисфен всеми 
силами боролся с пороками. Для Антисфена 
примером в такой борьбе был именно Геракл, 
которому он посвятил свое сочинение «Геракл 
босоногий»1.

Атлетом называл себя стоик Посидоний 
(I в. до н. э.). Панкреатист – популярная стои-
ческая метафора активной мужской энергии и 
философии вообще.

Показательно, что Геракл становился 
примером идеального правителя-философа. 
На пример мужества Геракла опирались в 
своем правлении Александр Македонский и 
римский император Коммод.

В византийском словаре X в. Суда 
(первое упоминание в 976 г.) [15, S. 261] об-
раз Геракла представлен во всем его разноо-
бразии. Автор словаря Суда нам неизвестен. 

Все, что мы можем о нем сказать, это то, что 
он интересовался военным делом, теологией 
и имел крайне плохие личные отношения с 
патриархом Полиевктом (956–970 гг.) – то есть 
почти ничего.

Словарь Суда – это колоссальный ре-
зультат компиляции множества текстов. Это 
«Словарь» и «Мириобиблион» Фотия, «Этимо-
логии», выдержки из трудов Константина VII, 
многочисленных схолий и предшествующих 
Суде словарей («Ономатологос» и «Эпитома») 
и многих других литературных трудов и со-
чинений. Словарь Суда, таким образом, – это 
результат аккумуляции целой культурной 
традиции.

Византийская культура настойчиво со-
храняла традиционные античные образы [15, 
S. 13]. Старые античные образы cформировали 
христианскую риторику, и традиционный ан-
тичный образ Геракла активно использовался 
в качестве риторического топоса [14, p. 36].

Византийский словарь Суда продолжает 
античную традицию символического прочте-
ния образа Геракла.

Рассмотрим статьи словаря, посвящен-
ные Гераклу.

Статья «Статуя Геракла»(«Ἡρακλέους 
ἄγαλμα», eta 454). Словарь Суда рассказывает 
об одной константинопольской статуе Геракла, 
которая описывается также в сочинении Patria 
Constantinopoleos [18, p. 154–155]. Геракл в 
этой статье предстает перед нами не как мифи-
ческий герой, а как «лучший из философов». 
В руке у этого Геракла три яблока, что, по сло-
вам автора словаря Суда, означает, что Геракл 
смог привести в гармонию состоящую из трех 
частей душу [19, eta 454]. Но эти же яблоки 
оказываются еще символами трех добродете-
лей: не гневаться, не стремится за выгодой и 
не тратить время попусту [19, eta 454]. Геракл 
приобрел эти яблоки-добродетели, когда убил 
своей дубиной дракона, то есть умерил свою 
страсть. А львиная шкура, которая укрывает 
Геракла, по мнению Суды, это не что иное, как 
«благородный ум, охвативший» Геракла.

Статья «Геракл» («Ἡρακλῆς», eta 475) 
повторяет по смыслу статью eta 454 (Ге-
ракл – «лучший философ», львиная шкура, 
три яблока – три добродетели), но дополняет 
образ Геракла его дубиной, которая оказыва-
ется «аргументом его философии», которая 
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завоевывает самых «смелых и здравомысля-
щих» [19, eta 475]. Приравнивание убеждения 
к насилию – распространенный топос древне-
греческой риторики [1, c. 318], так что Геракл 
со своей «простой» дубиной и практической 
добродетелью противостоит изощренным 
и манерным философам и их абстрактным 
конструкциям. Философия Геракла – это 
прежде всего борьба со страстями, а не 
категориальное познание мира [16, p. 48]. 
Показательно, что Платон в словаре Суда – 
тоже борец [19, pi 1707].

Ада Адлер, издатель словаря Суда, в 
своих комментариях проводила взаимосвязь 
между этой статьей и фрагментом из сочине-
ния Иоанна Антиохийского [11, 4. 453], откуда 
автор Суды просто позаимствовал сюжет о 
Геракле-философе. Сам Иоанн Антиохийский 
опирался, видимо, на сочинение Геродора 
Гераклейского (V в. до н. э.).

В статье Иов («Ἰώβ», iota 471) уже вет-
хозаветный праведник описывается как «на-
стоящий борец» (ἀγωνιστής). Иов выходит 
на «гимнастический стадион» (τὸ γυμνικὸν 
ἐκεῖνο καὶ παγκόσμιον στάδιον) и вступа-
ет в борьбу с Сатаной, получая болезненные 
удары («вплоть до костей»). Иов стоит непре-
клонно как «голый атлет», «безоружный», «в 
одиночку». Иов стоит как «статуя», три раза 
бросает на землю своего противника и тем 
самым побеждает Сатану и в награду (ἄθλων) 
за свою борьбу воскреснет вместе с Христом и 
будет жить вечно [17, p. 49]. Иов в добродете-
ли превзошел апофеоз Геракла, когда воскрес 
вместе с Христом.

Христианская риторика активно опи-
рается на философскую традицию, но идет 
дальше. Праведник Иов, претерпевший так 
же много лишений в своей жизни, оказывается 
для автора словаря более успешным, так как 
выиграл более значимый приз. Христианский 
атлет Иов победил языческого Геракла на его 
же гимнастическом стадионе (παγκόσμιον 
στάδιον).

Х. Хунгер обращал внимание на то, как 
в рамках православной риторики старые гре-
ческие спортивные термины превращались 
в религиозные метафоры. Истоки этого про-
цесса он находил в послании апостола Павла, 
а развитие – у Иоанна Злотоуста [14, p. 41]. 
Так, термины ἀγών, ἀθλητής, στάδιον, 

παλαίστρα и т. д. оказывались метафорами 
христианского усердия и борьбы / соревно-
вания с Сатаной за спасение души. Не удиви-
тельно, что и Геракл как символ физической 
силы и покровитель спортивных упражнений 
превращался в персонажа, с которым соревну-
ется Иов и превосходит его.

Показательна трансформация терминов 
ἄσκησις (упражнение) и ἀσητής (упраж-
няющийся в чем-либо гимнаст, атлет или 
борец), используемых словарем Суда в статье 
Ориген («Ὠριγένης», omega 182). Автор 
словаря цитирует «Церковную историю» Ев-
севия Памфила (около 265 г. – около 340 г.), у 
которого эти слова предстают в религиозном 
контексте. Так, ἄσκησις используется в зна-
чении «тщательно изучать божественные ис-
тины», а аскет – это тот, кто усиленно изучает 
богословие [6, c. 225–226]. Постепенно в 
христианской риторике термин ἀσκητής ста-
нет связываться с мученичеством [9, p. 143]. 
Похожую трансформацию пройдет и термин 
ἀθλητής (атлет, борец) и приобретет значение 
«чемпион веры». То есть станет также сино-
нимом мученичества.

Схожие спортивно-религиозные метафо-
ры можно встретить в сочинениях Дионисия 
Ареопагита [5, 8.6], Марка Эфесского, Кли-
мента Александрийского [7, c. 85, 102, 284], 
Григория Назианзина, в комментариях Дидима 
Александрийского. По подсчетам К. Поляко-
вой, у Иоанна Златоуста в текстах присутству-
ют сотни спортивных метафор [17, p. 51].

Спортивные образы присутствуют и в 
агиографии. Так, у Мосха есть описания сорев-
нования на константинопольском ипподроме 
двух команд. «Партия» мужей в белых одеждах 
боролась с «партией» эфиопов. «Белая» ко-
манда, которая представляла ангелов, в конце 
концов, выиграла [8, c. 100].

выводы. Перед нами – своеобразное 
«мускульное христианство» [17, p. 53], когда 
сила тела все еще соответствует моральному 
совершенству, а уход от мира не противоречит 
активному проникновению в еще полисные 
институты городской жизни византийских го-
родов, среди которых важнейшее значение имел 
ипподром и спортивные состязания.

Христианские авторы активно исполь-
зовали традиционные спортивные метафоры 
и образы борьбы, но наполняли их новым 
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христианским содержанием. В словаре Суда 
происходит своеобразное замещение образов, 
воплощающих образцы добродетели. Геракл 
обязательно уступает Иову.

Показательно, что христианская рито-
рика, опираясь на философскую символику 
апофеоза Геракла, используя «спортивную» 
терминологию борьбы, игнорирует разрабо-
танную философскую символику Геракла, но 
борется с мифологическими «баснями» о Гера-
кле. Используя киническую и стоическую тер-
минологию, христианская риторика противо-
стоит комедийному и драматическому образу 
Геракла, как это делал Геродор Гераклейский 
еще в V в. до н. э. То есть противник поза-
имствован христианской риторикой вместе с 
философской символикой и терминологией, 
описывающей тяжелую, полную испытаний 
жизнь как добродетель.

ПРИМЕЧАНИЕ

 1 Показательно, что Геракл мог иметь прямо 
противоположное значение. У Паниасида из Гали-
карнаса он представляется похотливым обжорой и 
пьяницей; эта неумеренность была естественным 
отражением его неуемной силы. Эта традиция 
продолжается в комедиях Аристофана и Эпихарма.
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