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(Нуждаемся ли в козле отпущения?  
Насилие и искупление в библейских Писаниях)

РАЙМУНД ШВАГЕР – ИЗВЕСТНЫЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ БОГОСЛОВ, 
который очень эффективно применил миметическую теорию Рене 
Жирара в исследовании библейских текстов, и как следствие, 
сформулировал вполне интересный и оригинальный триллер. 
Хотя для отечественной богословской среды Швагер остается в 
основном неизвестным автором, но этот пробел заполняет его 
труд, изданный в издательстве Свичадо, – “Нуждаемся ли в козле 
отпущения? Насилие и искупление в библейских Писаниях”.

Книга состоит из трех глав, каждой из которых предшествует 
краткое вступление, а в конце представляются перспективы и 
направления для дальнейших студий. Во вступлении автор доста-
точно убедительно обосновывает актуальность своего исследова-
ния и очерчивает используемый им метод. В самом начале он дает 
понять, что его путь идет вразрез с господствующей в библейской 
науке историко-критической методологией. Явно не отрицая ее 
полностью, он тем не менее указывает на ее существенные огра-
ничения, замечая, среди прочего, что она “неизменно приводит 
с каждым разом к более специализированным результатам, кото-
рые, в свою очередь, становятся все менее интересными и зна-
чимыми для широкой публики. Эта тенденция побуждает бого-
словие всерьез задуматься, если у него есть желание не потерять 
связь с сообществом верующих. Потому как оно рискует достичь 
полностью обратного результата, чем добивается”. [17, 18 с.] Осо-
бенно его беспокоит тот факт, что проблемы, выступающие на 
первый план в библейских историях, часто остаются проиг-
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норированными и почти полностью 
отсутствуют в научной богословской 
литературе. Получив вдохновение в 
трудах Рене Жирара, Швагер пред-
лагает совсем иной подход к иссле-
дованию библейского текста, более 
близкий к реальной жизни и реаль-
ным проблемам, главной из которых, 
безусловно, по его мнению, является 
проблема насилия.

В первой главе своего исследова-
ния Швагер делает краткий, но доста-
точно основательный обзор мимети-
ческой теории Рене Жирара. В его 
представлении особенное внима-
ние привлекают к себе два момента, 
а именно вопрос литературной кри-
тики и психоанализа. И не удиви-
тельно. Ведь Жирар является, прежде 
всего, профессором литературы, кото-
рый в своем анализе литературных 
произведений очень обильно поль-
зуется достоянием Фрейда. Однако, 
если Фрейд считал, что фундамен-
тальной проблемой человеческой 

личности является проблема либидо 
и человекоубийства, которые лежат 
в основе комплекса Эдипа, то Жирар 
решительно не соглашается с этим, 
предлагая явно куда более убеди-
тельное прочтение греческого мифа 
и творчества Достоевского, кото-
рые, собственно, и послужили для 
Фрейда материалом для построения 
его неоднозначной теории. Жирар, 
наоборот, утверждает, что эти художе-
ственные произведения скорее гово-
рят о проблеме похоти[1] и братоубий-
ства, чем о том, что хотел видеть в 
них Фрейд. Швагер подытоживает 
это так: “Всем человеческим взаи-
моотношениям присуща тенденция 
постепенно превращаться в обоюдное 
насилие, в котором обвинение сле-
дует за обвинением, а удар – за уда-
ром”. [26 с.] И эта склонность очень 
глубоко укоренена в нашей природе 
и действует в каждом из нас на под-
сознательном уровне.

Но почему так происходит? 
Согласно мнению Жирара причи-
ной этому является механизм миме-
сиса, или, говоря иначе, подражания, 
но подражания в отрицательном 
смысле, то есть подражание другому 
в его похоти, иными словами – жажда 
того, чего хочет другой. Швагер пишет 
об этом так: «Похоть всегда является 
подражанием другой похоти, жаждой 
одного и того же объекта и вследствие 
этого неисчерпаемым источником 
конфликтов и соперничества… Где 
двое жаждут одного и того же объекта, 
там будет место конфликту». [30 с.] 
Правда в том, что этот злосчастный 
механизм подражания, засев глубоко 

[1] Здесь и далее украинское слово 
«жадоба» переведено как «похоть», 
«желание» и «жажда».



332

32
:2,

 20
22

  / 
 К

НИ
Ж

НА
Я 

ПО
ЛК

А 
БО

ГО
МЫ

СЛ
ИЕ

в нашем естестве, наращивает вокруг 
себя клубок зависти, соперничества, 
гордости, ненависти и вражды. И все 
это рано или поздно неизбежно при-
водит к насилию и братоубийству. 
И именно похоть является центром 
тяготения всех этих разрушитель-
ных сил, их, так сказать, энергети-
ческим ядром. Ну, а наиболее ковар-
ная, наверное, ее черта заключается 
в том, что она ловко скрывается от 
нас самих, обманывает наш разум и 
определяет наши действия, глубоко 
затаившись в подсознании.

Жизнь в человеческом обществе 
можно уподобить при таких условиях 
застолью на   пороховой бочке, которая 
может взорваться в любой момент и 
обратить мирный на первый взгляд 
праздник в безудержное кровопро-
литие. И чтобы не допустить этого, 
община находит случайную жертву, 
на которую переносит коллектив-
ную вражду. В своих ранних произ-
ведениях Рене Жирар называет это 
«механизмом козла отпущения». 
Именно так, по его мнению, рожда-
ется идея жертвоприношения. И что 
интересно, эту жертву люди пережи-
вают как сакральную. «Однако то, что 
жертву сакрализировал их собствен-
ный коллективный перенос наси-
лия – для них остается сокрытым». 
[37 с.] Важно также отметить, что 
речь идет о реальном историческом 
убийстве, случайно выбранного чело-
века, в истории каждой общины, пле-
мени, общества, народа. Кто-то метко 
передал эту идею остроумным изре-
чением: «Вначале было убийство…»

Похоже, что теория Жирара про-
сто идеально объясняет природу 
сакрального, которое парадоксально 
сочетает в себе ужас и славу, то, что 

притягивает и отталкивает от себя 
одновременно; а также позволяет 
точно понять логику разделения на 
безопасное профанное и угрожающее 
сакральное. Дело в том, что именно 
сакральная жертва уносит опас-
ность из среды общества и локали-
зует ее в сакральном пространстве. 
Сакральное пугает, потому что явля-
ется воплощением наших глубинных 
страхов перед угрозой насилия, и в 
то же время восхищает и привлекает, 
потому что «после внезапного пре-
вращения взаимных страстей в кол-
лективное наступление всех против 
одного, участники приобретают опыт 
мира, подаренного им чудесным спо-
собом». [36 с.]

«Механизм козла отпущения 
разгадать нелегко». [42 с.] Как уже 
было сказано, ему свойственна неве-
роятная способность скрываться. Он 
боится света и любит жить в темноте. 
А причина в том, что он, на самом 
деле, не решает проблему, а только 
создает иллюзию ее решения, вытес-
няя и маскируя ее за фасадами проек-
ций. В этом смысле механизм козла 
отпущения явно является глубоко 
аморальным, а следовательно пато-
логическим явлением как с психо-
логического, так и с религиозного 
взглядов. Ведь он не устраняет наси-
лие, а только вуалирует его. «Насилие 
так ловко скрывает свои собствен-
ные поступки, что ни один человек 
не может разоблачить его собствен-
ным гением». [54 с.]

И здесь со всей остротой пред 
нами предстает феномен Откровения, 
который согласно теории Жирара 
все выводит на свет. По его мнению, 
евангельская история о смерти и вос-
кресении Христа как ничто другое, 
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прямо и недвусмысленно вскрывает 
миметическую структуру похоти и 
механизм насилия. И это явно соз-
дает безумное напряжение, ведь люди 
ненавидят свет и прищуривают свои 
глаза, закрывают уши, чтобы порой 
не увидеть и не услышать страшную 
и обличительную для них истину. 
Интуиция Жирара, как видим, нео-
бычайно гармонично вписывается 
в основную проблематику библей-
ских рассказов. Поэтому, по мнению 
Швагера, «если претензия Жирара 
верна, то его теория должна привести 
к новому и более достоверному пони-
манию библейских текстов». [55 с.]

Именно этим и занимается Шва-
гер во второй и третьей главах своего 
исследования, останавливаясь сна-
чала на Ветхом Завете, а затем про-
читывая тексты Нового Завета через 
призму теории Жирара. Отдельного 
внимания заслуживают здесь следу-
ющие наблюдения автора. Прежде 
всего поражает то, что он сумел пока-
зать, насколько тема насилия напол-
няет собой страницы Писания. «Так 
часто, как о насилии, [в нем] не упо-
мянуто ни об одном другом челове-
ческом занятии или переживании – 
ни об области труда и хозяйки, ни о 
семье и сексуальности, ни о естествоз-
нании и знаниях. Кажется, библей-
ских авторов больше всего поражал 
и подавлял тот опыт, что люди вза-
имно убивают друг друга». [61 с.] Ана-
лизируя тексты псалмов, он пишет, 
что «каждое преступление, кото-
рое совершают люди, есть насилие. 
Ничего другого они не делают». [64 
с.] А «все слова, которыми описаны 
их плохие поступки, указывают на 
общее направление насилия: ярость, 
зависть, замешательство, беспокой-

ство, страх перед смертью, огорче-
ние и ссора… Преступления наро-
дов всегда одни и те же: черствость 
сердца, надменность и насилие». 
[65 с.] В конце концов, он прихо-
дит к неутешительному выводу, что 
библейские тексты содержат явную 
тенденцию к универсализации этой 
проблемы: «С одной стороны, любая 
вина между людьми сводится к тер-
мину «насилие». С другой стороны, 
от стремления к насилию не избав-
лен ни один человек». [66 с.]

Идя дальше, Швагер предлагает 
также оригинальную трактовку Боже-
ственного наказания. Он настаивает 
на том, что «всегда, когда [в Священ-
ном Писании] речь идет о Божьем 
гневе и божественной мести, там 
конкретно подразумеваются такие 
дела между людьми, через которые 
насильники взаимно себя наказы-
вают». [78 с.] А те единичные тексты, в 
которых Яхве непосредственно совер-
шает насильственные карательные 
действия, по его мнению, являются 
рудиментами архаических проекти-
рований наших агрессивных фанта-
зий на козла отпущения. Поэтому в 
прогрессии библейского Открове-
ния мы видим постепенное вытес-
нение этих представлений совсем 
другой логикой, а именно: «чело-
веческая ехидность поражает Бога, 
и Он в Своем гневе спускает людей 
на людей… Как только Он оставляет 
людей самих, они начинают истре-
блять друг друга… Когда Бог отдает 
людей воли их яростного сердца и 
они действуют по собственным пла-
нам, тогда не получается ничего хоро-
шего… Лишение близости к Богу со 
всеми его последствиями – вот кара 
Божья». [78-80 с.] Подытоживая свое 
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мнение, Швагер пишет: «Библей-
ская история не дает теории. Но 
она очень ясно описывает отноше-
ние Бога к насилию. Бог грозит греш-
ному человеку смертью. Но от этого 
сам Бог вовсе не становится насиль-
ником. Он только лишает виновных 
Своего присутствия. А в таком мире, 
над которым уже не сияет Его лик, 
труд и беременность становятся тяже-
лыми, и человек готов убивать чело-
века. Наказание состоит в том, что 
Бог предает людей склонностям их 
же сердец. Они же сами себя взаимно 
наказывают и прячутся от Его лица. 
Бог потому сокрыт, что насильники 
сами скрываются от Него». [81 с.] Тем 
самым он выявляет перспективу, ото-
ждествления богоборчества и брато-
убийства, которая полностью раскро-
ется только в Новом Завете.

Сопоставляя ключевые поло-
жения теории Жирара с текстами 
Священного Писания, Швагер все 
больше открывает ее согласованность 
с библейской логикой. Это касается 
в частности проблемы соперниче-
ства и ревности. Подобно «как теория 
Жирара, так и ветхозаветные Писания 
видят корень греха и насилия в зави-
сти и ревности». [84 с.] Это можно 
явно проследить в одной из главных 
проблем Библии – идолопоклонстве. 
«Израиль ходил за чужими божками 
не просто по теоретико-богословским 
соображениям. Напротив, во мно-
гих текстах яркими словами указано 
на безмерную похоть». [87 с.] Также 
и желание иметь царя, как у других 
народов, напрямую связано с хож-
дением за чужими богами. Израиль 
«хотел быть таким, как все другие 
народы, потому что восхищался их 
военной силой. Успешные образцы 

возбудили его собственное жела-
ние». [89 с.] Ну и в самой истории 
грехопадения именно похоти прихо-
дится центральное место: «мимесис 
сыграл решающую роль в возникно-
вении желания. Он пробудил похоть 
и воспользовался ею». [89 с.]

Неотъемлемой частью библей-
ской проблематики является про-
роческая критика культа. И именно 
в ней Швагер предлагает увидеть 
развенчивание в свете Откровения 
сакральных проекций древних изра-
ильтян. «Сакральные обряды скры-
вали от их совести то, что они про-
ливали «кровь невиновных». Их 
сознание подсказывало им, что они 
оказывают божеству некую чрезвы-
чайную услугу, хотя на самом деле 
происходило что-то совсем другое… 
В тех представлениях, которые сопро-
вождали жертвенные акты, правды не 
найти. Напротив, сакральные пред-
ставления как раз скрывали от при-
носящих жертвы то, что они на самом 
деле совершали. А на самом деле они 
находились в коллективной иллюзии. 
Они фактически проливали кровь и 
при этом считали, что оказывают Богу 
услугу». [99 с.]

Ну и наконец образ праведника, 
окруженного со всех сторон нечести-
выми людьми, так ярко присутству-
ющего на страницах Библии, удиви-
тельно созвучен с видением Жирара 
коллективного перенесения насилия 
на случайную жертву. Невиновный 
«всегда противостоит не единичным 
врагам, а имеет дело с «толпой пре-
ступников»… Он окружен со всех сто-
рон. Толпа взяла его в круг. Челове-
ческая помощь безнадежна. Только 
Бог может выхватить его из бездны». 
[108 с.] Эта картина приобретает все-
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ленский масштаб, когда в круг нече-
стивых попадает Израильский народ. 
Впрочем, и это особенно важно, в этой 
ситуации у людей есть свои замыслы, 
а у Бога Свои. «Они планируют опу-
стошение Иерусалима как славное 
дело», [108 с.] но, на самом деле, это 
Бог собирает их на суд, чтобы разо-
блачить и преодолеть механизм наси-
лия. Неожиданно для всех Он вме-
шивается в сложившуюся ситуацию и 
открывает Свою славу. Он действует 
через слово и ожидает не жертвопри-
ношений, а открытых ушей, приво-
дящих к подлинному преодолению 
зла и рождению [в человеке]  новой 
природы, которая проявляется в вере, 
надежде и любви. Открываясь, Он 
собирает новый народ. «Когда Бог 
избавляет угнетенных людей от вра-
гов, Он одновременно собирает их 
заново». [122 с.] Логика проста: без 
Бога люди отдаются насилию и вза-
имно убивают друг друга, когда же 
приходит Бог, происходит излияние 
Его Духа и наступает мир. И ключевую 
роль в этом Откровении играет таин-
ственная фигура страдающего слуги 
Господа, на которого сваливается все 
насилие мира, но в то же время и оста-
навливается на нем. Все злодеяния 
людей преследуют его физически и 
морально, но именно это приводит 
к новому и неслыханному открове-
нию Бога. Он есть Камень, который 
отвергли строители, но который сде-
лался главою угла.

Все линии Откровения, начер-
танные в Ветхом Завете, находят свое 
завершение и сплетаются воедино 
в судьбе Иисуса, герменевтическим 
ключом к которой Швагер предла-
гает считать притчу о злых виногра-
дарях. «В новозаветных Писаниях 

выражению об отвергнутом камне 
фактически предоставляется, как и 
считает Жирар, центральное значе-
ние». [147 с.] Эта согласованность тео-
рии Жирара с евангельским расска-
зом поражает. Пророчество Иисуса 
о разрушении Иерусалима и скан-
дал вокруг храма, обличение рели-
гиозных руководителей, погряз-
ших во лжи и насилии, провокация 
Своим ненасильственным поведе-
нием безосновательной ненависти 
к Себе, разоблачение убийственного 
духа ложной религиозности и откры-
тие Себя в конце концов как Сына 
Божия, что сыграло решающую роль 
в Его распятии, доводит всю преды-
дущую историю Священного Писа-
ния до своей вершины и придает ей 
неслыханную универсальность и пол-
ное эсхатологическое совершенство. 
Все насилие мира концентрируется 
вокруг Иисуса и вскрывает свою мерз-
кую сущность в поругании над Богом, 
который стал человеком. Также новый 
окрас в свете теории Жирара при-
обретает дискуссия о Законе и бла-
годати. Убивающая буква [закона], 
о которой говорит апостол Павел, 
понимается теперь вполне буквально. 
До встречи с Христом «дух ослепле-
ния и ложь так сильно пленили его, 
что он даже убийство воспринимал 
как приятный Богу поступок… Буква 
закона действительно побуждала его 
к убийству». [163 с.]

Иисус «возвещал истинный мир 
не как человеческое дело, а как Цар-
ствие Божие», [165 с.] приглашая в 
то же время к истинному сотрудни-
честву с Божьим освобождающим 
деянием. Он призвал к радикаль-
ному прощению и непротивлению 
злу насилием. В противоположность 
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мимесису Он призывает к последо-
вательству. «Отношения «учитель 
– ученик», постоянно содержащие 
угрозу впадать в соперничество, 
Он превратил в отношения чистой 
дружбы». [175 с.] А попытки Иисуса 
заново собрать людей, которые каза-
лось бы испытали поражение, полу-
чают успешную реализацию именно 
благодаря этому кажущемуся пораже-
нию на кресте. Таким образом крест 
становится центром и сердцевиной 
библейского Откровения, а следо-
вательно действенным и эффектив-
ным актом искупления, раз и навсегда 
освобождающим человека от тира-
нии греха и насилия. Иисус берет на 
Себя грех мира, Он есть один за всех, 
а значит, грехи многих были пере-
несены на Него. «Итак, настоящая 
проблематика христианской науки 
об искуплении состоит в том, как 
именно нужно понимать это пере-
нос? Кто возложил грехи многих на 
одного святого? Каким образом это 
произошло?» [196 с.]

Решительно не соглашаясь с тео-
рией сатисфакции и настаивая на пол-
ном удалении из христианского бого-
словия всякого мнения о возмездии, 
Швагер предлагает крайне неожидан-
ное объяснение механизма искупле-
ния. «Бог не нуждается в сатисфак-
ции, но человека нужно извлечь из 
его тюрьмы, чтобы он стал способным 
принять чистый дар незаслуженной[2]  
любви… Не Бога нужно унимать, а 
людей надо избавить от их ненави-
сти. Они уже не должны нераскаянно 
сопротивляться, а должны поддаться 
Божьей вербовочной любви и позво-

[2] Укр. слово «випереджувальної», рус. 
«упреждающей» здесь переведено 
как «незаслуженной».

лить освободить себя от собственной 
злобы. Но каким образом происхо-
дит это освобождение? Перенесе-
нием грехов многих на одного без-
грешного. А как осуществляется этот 
перенос?» [199 с.]

И здесь начинается самое инте-
ресное. Как это ни парадоксально, 
но именно потребность в козле отпу-
щения, на котором люди разря-
жают свою склонность к насилию, 
Бог использует, чтобы достичь под-
линного освобождения человека. Из 
любви к людям Он отдает им Сво-
его Возлюбленного Сына в жертву, 
на которую они могли бы свалить 
свою злобу. Итак, вывод Швагера 
таков: «Именно через универсаль-
ное собирание толпой и произошло 
перенесение грехов всех на одного 
святого. Заступничество есть чем-то 
большим, чем просто юридическим 
определением. Иисус мог умереть за 
всех, потому что прежде все обрати-
лись против Него. Все объединились 
против Него и через распятие на кре-
сте реально перенесли на Него свою 
злобу на Бога и свое желание уби-
вать». [200 с.] И дальше, развивая 
свою мысль, он добавляет: «Грехи 
всего мира собрались против «воз-
любленного Сына» и разрядились на 
Нем. Но от Него эта универсальная 
беда не возвратилась на головы мно-
гочисленных преступников. Напро-
тив, это коллективное преступле-
ние Он полностью взял на Себя и в 
Своем собственном теле поборол[3]  
его Своей ненасильственной и про-
щающей любовью. В то же время он 
положился на Того, Кто судит спра-
ведливо. Однако суд Отца оказался 

[3] В ориг. «перемінив».
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в том, что Он, хоть и дал греху дей-
ствовать во всей его полноте, но 
в своей бездонной доброте отка-
зался от того, чтобы причислить его 
людям». [202,203 с.] Люди применили 
к Иисусу свой лукавый и патологи-
ческий механизм козла отпущения, 
но Бог обратил их зло во благо для 
многих, подобно тому как это прои-
зошло когда-то в истории патриарха 
Иосифа. «Отец выхватил у смерти 
Того, на Кого были возложены все 
грехи и насилие мира, и соделал 
Распятого через Его самопожертво-
вание источником жизни для мно-
гих. Камень, который отвергли стро-
ители, стал краеугольным. Следом 
за самым ужасным насилием мира 
не шел противоудар возмездия; нао-
борот, назад потекли реки прощаю-
щей любви». [203 с.]

Итак, как именно по мнению 
Швагера действует механизм иску-
пления? Его ответ конкретный и 
простой: «В акте спасения любя-
щее самопожертвование становится 
эффективным только через коллек-
тивное отвержение. Иисус мог уме-
реть за всех, потому что прежде все 
собрались толпой против Него». 
[203 с.] Подытоживая сказанное, 
он еще больше раскрывает свою 
мысль и буквально ошеломляет нас 
ею: «Бог позволяет людям действо-
вать согласно их тайным желаниям. 
Посылая своего Сына, Он даже создал 
предпосылки для того, чтобы скры-
тая злоба на Него могла обернуться 
открытой ненавистью. Он избавил 
людей тем, что дал их преступлениям 
развиться до зенита их испорченно-
сти, но уже не допустил, чтобы эти 
преступления вернулись на преступ-
ников. После того как люди свалили 

свои сокровенные желания на Иисуса, 
от Убитого и Воскресшего могла 
потечь обратно в их души любовь – 
та любовь, которая уже их ни в коем 
случае не насиловала. Случилось то, 
чего ни одна человеческая фантазия 
не смогла бы придумать: закон мести 
стал законом спасительной любви. 
Проклятие воздано благословением. 
На сговор ненависти ответ пришел 
через излияние струи любви». [204 с.]

Заключительные соображения 
Швагер посвящает природе Божьего 
гнева, который по его мнению «выра-
жается в том, что [Бог] до конца ува-
жает даже извращенное и страстное 
поведение и таким образом оставляет 
людей на их взаимное наказание и 
самоуничтожение». [205 с.] Убеди-
тельно доказывая, что «расстрой-
ство человеческих взаимоотношений, 
вытекающее из богоотступничества, 
достигает своего апогея в братоубий-
стве», он говорит, что «квинтэссенция 
Божьего гнева – это то, что Бог ува-
жает человеческое поведение вплоть 
до его последних и горьких послед-
ствий». [205 с.] А большие и крова-
вые образы Божественного гнева из 
книги Откровения он предлагает 
толковать как насильственные дей-
ствия самих людей, отмечая, в част-
ности, что «Словом Божьим или, 
образно говоря, мечом, исходящим 
из уст Божиих, разоблачается скрытая 
злоба на Бога и тайная насильствен-
ная деятельность. Весть о безгранич-
ной любви действует в мире как суд, 
потому что она глубоко предоставляет 
людей самих себе. Тот, кто «топчет 
точило вина ярости и гнева Бога», 
есть не кто иной, как агнец, пришед-
ший не закалывать, а чтобы самому 
быть закланным». [208 с.] Автор под-
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водит черту под своими размышле-
ниями такими словами: «Бог отдает 
преступников их собственной похоти 
со всеми неизбежными последстви-
ями. Слово Божие является словом 
безграничной любви и одновременно 
суда из-за того, что оно обличает под-
спудные мысли и ставит людей перед 
выбором: либо допустить победу над 
своими собственными злыми наклон-
ностями, либо стать обреченным на 
безжалостное (обоюдное) самонака-
зание». [208 с.]

И в конце своего исследования 
автор рассматривает в свете тео-
рии Жирара плоды искупления, а 
именно излияние Духа и создание 
нового Божьего народа, в котором 
действуют отныне основы любви, а 
не механизмы мимесиса и насилия, 
принципы служения, а не доминиро-
вания, законы прощения, а не мести.

И еще один немаловажный 
момент, который обязательно необ-
ходимо отметить. Вырастая из лите-
ратурной критики и интуиций пси-
хоанализа, теория Жирара может 
восприниматься как сугубо соци-
альная теория. Однако исследова-
ние Швагера придает ей невероятную 
богословскую глубину. Анализируя 
библейские тексты, Швагер блестяще 
показывает, что всякое насилие явля-
ется по своей сути скрытой ненави-
стью к Богу, то есть имеет богослов-
скую, а не чисто антропологическую 
природу. Другими словами, каждый 
человек скрывает в себе вызванную 
завистью тайную ненависть к Богу 
и стремление убить Его, что неиз-
бежно воплощается в насилии по 
отношению к ближнему. И это ото-
ждествление невидимого Бога и 
видимого ближнего находит иде-

альное подтверждение в христоло-
гии и нравственном учении Нового 
Завета. Ведь именно в безоснователь-
ной ненависти нечестивой толпы к 
Иисусу богоборчество и братоубий-
ство оказываются тождественными 
понятиями, которые сливаются вое-
дино в акте богоубийства. Именно 
поэтому исследование Швагера напо-
минает собой уголовное расследова-
ние, а богослов уподобляется детек-
тиву, разоблачающему преступление 
и ловящему убийцу. Но не для того, 
чтобы наказать его, но чтобы спасти, 
приведя к покаянию и внутренней 
перемене.

В конце собственного иссле-
дования автор намечает ряд пер-
спектив. Осознавая всю революци-
онность своих выводов он задает 
справедливый вопрос: «Если пред-
ставленная здесь интерпретация 
библейских Писаний выглядит оче-
видной, то напрашивается вопрос, 
почему настолько внятный подход 
не был открыт ранее. С точки зрения 
Жирара, ответ однозначен. Способ-
ность насилия скрывать свою истин-
ную суть так велика, что могла соблаз-
нить и христиан к тому, чтобы снова 
однобоко читать явно недвусмыслен-
ные тексты». [215 с.] Такой ответ явля-
ется серьезным вызовом, ведь требует 
мужества, чтобы читать библейские 
тексты в пророческом ключе, кото-
рый часто противоречит нашим при-
вычным идеологическим стереоти-
пам и клише. По мнению Швагера, 
христиане вместо того, чтобы в свете 
своих священных текстов разгадать 
механизм козла отпущения, сами под-
дались искушению и создали новых 
козлов, чтобы завуалировать свою 
собственную склонность к наси-
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лию и переложить на них ответ-
ственность за свои преступления, а 
именно на евреев, убивших Христа, 
на Адама с его первородным грехом, 
и на поколение потерянных людей, 
которые будут жить перед концом 
света. Однако должное осознание 
универсальной природы человече-
ской склонности к насилию застав-
ляет признать, что «все суждения о 
фарисеях и иудеях касаются в такой 
же степени и христиан, пока они пол-
ностью не обратят свои сердца к Богу 
непостижимой, ненасильственной 
любви». [216 с.] В свою очередь, тол-
кование наказания за грех именно как 
насильственной смерти, а не просто 
прекращения биологической жизни 
возвращает должное место личной 
ответственности каждого человека 
и не позволяет перекладывать ее на 
доисторического родоначальника. 
А понимание последних дней как уже 
начавшихся с приходом Христа делает 
невозможным вытеснение правды о 
насилии из нашего настоящего, во 

времена своего рода гротескного 
поколения перед концом света. Ну и 
наконец интерпретация Откровения 
как эсхатологического разоблачения 
насилия, похоти и вражды, совершае-
мого через пришествие Божьего Цар-
ства, служит мощным источником 
очищения и переосмысления при-
роды власти в церкви и методов рас-
пространения Божьего дела в мире.

Что ж, труд Раймунда Швагера 
поражает своей убедительностью и 
пророческой проницательностью. 
Она содержит мощный герменевти-
ческий потенциал и носит очевид-
ный прикладной характер. Ее акту-
альность для украинского общества, и 
отечественной академической среды 
в частности, остается неисчерпаемой, 
особенно в контексте драматиче-
ских событий Революции достоин-
ства, острого противостояния анта-
гонистических политических сил в 
украинском обществе и агрессив-
ной войны, которую Россия развя-
зала против Украины.

Ярослав Тегза,  
Закарпатский Христианский 

Институт, Хуст, Украина


