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В статье исследуется одна из форм насилия, доминантная на определенном 
этапе социальных трансформаций, основанное на вере «божественное» наси-
лие, реализовывающееся путем сакрализации насильственных действий. Отме-
чается, что реализация «божественного» насилия происходит на основании ве-
ры в харизматичного лидера, веры в неизменность мира, веры в чудесный мир. 
Особое внимание уделено составляющим «божественного» насилия: магиче-
скому и ритуальному (или ритуально-символическому) мышлению. Роль маги-
ческого мышления в «божественном» насилии заключается в подборе пра-
вильной интерпретации необходимости его осуществления, сакрализации 
жертв насилия через объяснение их гибели действием закона высшего замысла 
и испытанием высших сил. Утверждение «божественного» насилия сказывает-
ся на появлении и включении в культуру определенных символов, проведении 
новых социальных ритуалов, которые в дальнейшем становятся составляющи-
ми и «рационального» насилия. Задача социального ритуала — осуществить 
коллективный акт непрямого насилия. Социальные ритуалы как составляющие 
социальных трансформаций проводятся в момент, когда насилие проходит ста-
дию пароксизма и утверждается в массовом сознании идея необходимости ми-
ра и порядка. Определено, что инструментом «божественного» насилия явля-
ется установление нового отсчета исторического времени. 
Ключевые слова: насилие, социальное насилие, социальные трансформации, 
магическое мышление, ритуальное мышление. 
 
ХХ век — это период в истории человечества, который по праву назы-

вают эпохой «сверхнасилия». Социальное насилие в этот период характери-
зируется большим количеством жертв действия его прямых форм, так и по-
явлением новых видов — косвенных. На определенных стадиях социальных 
трансформаций доминирует форма насилия, чье применение объясняется 
благородными, даже сакральными целями. 

Если взять за основу мировоззренческие элементы, которые доминиру-
ют при объяснении необходимости применения тех или иных видов наси-
лия, можно выделить следующие его формы: «мифические» (насилие осно-
вывается на агрессии, на односложно мироощущаемой мифологеме лучшей 
альтернативы и упрощенном объяснении существующей ситуации); «боже-
ственные» (на вере, происходит сакрализация насильственных действий) и 
«рациональные» (рациональное осознание объектами необходимости и не-
отвратимости насилия). Каждая из этих форм имеет свое назначение в соот-
ветствии с социальными трансформационными процессами: «мифическое» 
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насилие направлено на отрицание конкретных социальных норм и правил, 
«божественное» — на интеграцию общества на основе безапелляционного 
восприятия вновь установленных норм и правил, а «рациональное» — на их 
поддержку легитимными средствами. Предложенная классификация суще-
ственно дополняет предложенную В. Беньямином [1, с. 11]. 

Утверждение «божественного» насилия вызвано необходимостью при-
нять новые социальные нормы и правила, что после доминирования «мифи-
ческого» получает незначительное сопротивления от индивидов. Основопо-
лагающим элементом «божественного» насилия является вера. 

Вера — важная составляющая социальной жизни, она также опреде-
ляющий мировоззренческий ориентир для политической жизни. Независимо 
от того, каким целям служит политик (национальным или общечеловече-
ским, социальным и этическим или культурным, мирским или религиозным, 
или опираться на глубокую веру в «прогресс»), или он холодно отвергает 
этот вид веры, а претендует на служение «идеи», намерен служить внешним 
целям повседневной жизни, принципиально отклоняя вышеуказанное при-
тязание, — но любая вера должна быть в наличии всегда [5, с. 692]. Вера 
позволяет проектировать идеальное будущее для каждого индивида. 

Л. Гозман и А. Эткинд выделяют ряд форм веры, присущих тоталитар-
ному сознанию, впрочем, в определенной степени эти формы присущи и 
«божественному» насилию. Рассмотрим их более подробно. Вера в простоту 
мира предусматривает утверждение в общественном сознании одно- или 
двумерной модели картины мира, в которой случайные и многозначные свя-
зи между социальными явлениями закрепляются произвольно, но их один 
вариант определяется как единственно правильный, в то время как все ос-
тальные — как девиации. Впрочем, из-за отказа от рационального объясне-
ния необходимости утверждения новых норм и правил, что сопровождается 
исключением ученых из процессов предоставления соответствующих оце-
нок и принятия социально значимых решений, создается иллюзия простоты, 
которая формирует одновременно иллюзию всемогущества — любая про-
блема может быть решена, достаточно лишь отдать правильные приказы            
[6, с. 67]. Как правило, эта иллюзия проявляется на уровне общественного 
сознания в качестве однозначных оценок тем или иным социальным явле-
ниям, но эти оценки имеют тенденцию быстро меняться на противополож-
ные. Например, в период социальных трансформаций при доминировании 
«божественного» насилия определенные лидеры могут наделяться чертами 
харизмы, их деятельность оценена как мессианская, но в довольно короткий 
промежуток времени она может обнаружить неудовлетворенность ожидани-
ям и получить негативные оценки. 

Другой формой веры является вера в неизменность мира. Сакрализация 
«божественного» насилия осуществляется через утверждение в обществен-
ном сознании сакральных символов вечности: замена портретов политиче-
ских лидеров на новых «вечно молодых», установление новых государст-
венных праздников, начало монументального строительства как хозяйст-
венных, так и культурных объектов. Также формой веры является вера в 
справедливый мир. Согласимся с Л. Гозманом и А. Эткинд, что образ спра-
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ведливого мира неизбежно централизованный, он предполагает наличие 
высшей инстанции, осуществляющей справедливость независимо от личной 
воли и усилий конкретных лиц [6, с. 70]. Насилие, совершаемое этими ин-
станциями, происходит во имя справедливости, приобретает признаки са-
кральности, что сказывается отсутствием сочувствия к его жертвам. Вера в 
справедливый мир имеет тенденцию отождествляться с верой в доброго ца-
ря, то есть наделение лидеров чертами харизмы, замещение личной ответст-
венности коллективной, выражающейся в заботе политического лидера о 
народе. 

Утверждение в обществе «божественного» насилия происходит путем 
сакрализации насильственных действий. Как отмечал Р. Жирар, «человече-
ское насилие всегда изображается как внешнее по отношению к человеку, 
ибо оно и находит основу в священном и сливается с ним — с теми силами, 
которые действительно тяготеют над человеком извне: со смертью, болез-
нью, природными феноменами...» [7, с. 112]. Сакральность насилия, осуще-
ствляемого для утверждения новых правил, порядков и норм, в наибольшей 
степени проявляется в вере в чудесный мир. Эта вера через отрицание до-
минирования роли причинно-следственных связей в социальных процессах 
проявляется в восприятии вновь установленных норм как чуда, которое 
осуществляется на основе реализации социально-экономических проектов в 
сроки и / или в масштабах, которые кажутся невероятными. В этом случае 
насилие осуществляется как через принуждение, так и путем поддержки эн-
тузиазма и инициативы. Но эти проекты не обязательно должны иметь 
обоснование экономической целесообразности, а выполнять функцию соци-
ального ритуала, как, например, строительство монументальных сооруже-
ний — Мавзолея в Москве или Дома Народа в Бухаресте (нынешнее назва-
ние — Дворец Парламента). 

Сакральное насилие противопоставляется обыденному. Как отмечает 
Дж. Агамбен, «сейчас мы можем наблюдать, как человеческая жизнь стано-
вится объектом беспрецедентного насилия, которое стало частью нашей по-
вседневности, оставаясь при этом абсолютно профанным и тривиальным» 
[4, с. 148]. Впрочем, отметим, что обыденность насилия и смерти как фено-
мен социального бытия прослеживается на протяжении всей истории чело-
вечества. Это выражалось в воспитании воинов, в принципах общежития с 
кочевниками, в высоком уровне смертности из-за болезней и т. д. Здесь ско-
рее стоит акцентировать на том, что в современных социальных условиях 
жизни, когда указанные факторы устранены, все равно наблюдается высо-
кий уровень смертности в связи с авариями, техногенными катастрофами, в 
результате совершения преступлений. Насилие и насильственная смерть 
остаются неотъемлемыми составляющими социальной жизни и восприни-
маются людьми как обыденное явление. Сакрализация насилия отрицает как 
обычный характер его конкретных видов, так и определяет цель благород-
ной, которая воспринимается безапелляционно, безусловно, ради высшего 
замысла. 

Составляющей «божественного» насилия выступает магическое и риту-
альное (или ритуально-символическое) мышление. Понятие «магическое 
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мышление» получило распространение в философской и психологической 
литературе в начале ХХ в. после выхода в свет труда Фрейда «Тотем и та-
бу», в которой автор приходит к выводу, что принцип, царящий в магии, в 
технике анимистического образа мыслей, состоит во всемогуществе мыс-
лей [12, с. 374]. Этот принцип основывается, он в этом согласен с 
Э. Тайлором, на основе «ошибочного принятия идеальной взаимосвязи вме-
сто реальной» [12, с. 367]. То есть магическое мышление признает возмож-
ность словесным выражением мыслей или в форме ритуалов менять реаль-
ность. 

До сих пор предпринимаются попытки определить и охарактеризовать 
основные черты магического мышления. Так, М. Хатсон определил сле-
дующие семь законов магического мышления: объекты несут эссенцию; 
символы имеют власть; действия должны иметь отдаленные последствия; 
ум не знает границ; душа живет над всем; мир живой; все происходит по 
ряду причин [3]. Магическое мышление делает акцент на нематериальной 
природе объяснения сущего, при этом оно направлено на волевой, силовой 
характер преобразования мира. Собственно, основное назначение магии ди-
хотомично: во-первых, защитить от врагов и разного рода опасностей, а во-
вторых, предоставить силы для осуществления насилия над этими врагами. 
То есть смело можно определить характерной чертой магического мышле-
ния безапелляционную и несомненную идентификацию «врага», что, в свою 
очередь, сакрализирует насилие в отношении него. Установление новых со-
циальных норм и правил врагом идентифицирует лица и социальные группы 
и сообщества, требующих от общества рационального осмысления новоут-
верджених норм. Как правило, им выступает интеллектуальная элита обще-
ства. 

Т. Грютер предпринял попытку определить основные аспекты проявле-
ния магического мышления в мире. По его мнению, оно влияет на медицину 
и науку, усложняя их прогресс; на экономику, способствуя мошенникам в 
продаже неэффективных лекарств и «магических» объектов, создавая рынок 
эзотерической литературы; на религию, делая возможным ее существования 
вообще; на общество через узаконивание охоты на ведьм [2, с. 283]. Маги-
ческое мышление, по сути, выходит за пределы функционирования в рели-
гиозных институтах и пронизывает различные сферы социальной жизни. 
Хотя немецкий ученый акцентирует внимание прежде всего на деконструк-
тивной роли этого типа мышления, мы считаем такую позицию необосно-
ванной, поскольку она фактически провозглашает магическое мышление 
рудиментом социального организма. Логично возникает вопрос сохранения 
магического мышления в современном мире, прежде всего в информацион-
ном обществе и обществе знаний. 

Анализируя роль магического мышления как составляющей «божест-
венного» насилия в процессе социальных трансформаций, отметим, что оно 
актуализирует веру в возможность и результативность происходящих изме-
нений. И. Латыпов выделяет в составе магического мышления веру во все-
общую обусловленность и взаимосвязь, веру в объективность собственного 
субъективного опыта и веру в способность мыслей непосредственно влиять 
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на внешний мир. На основе этого формулируется главная идея магического 
мышления: этот мир управляемый и предсказуемый, человек — его значи-
мая часть, она способна управлять частью реальности через мысли и ритуа-
лы, а в случае нехватки ресурсов может обращаться к тем, кто обладает 
большими силами [8, с. 100]. Таким образом происходит, с одной стороны, 
сакрализация власти, внедряющей новые нормы и правила, а с другой — 
сакрализация насилия как формы совместного действия лиц, интегрирован-
ных и практической деятельностью, так и духовной (продуцирования мыс-
лей и идей, которые выражают поддержку указанных действий). Установка 
новых социальных норм и правил всегда встречает сопротивление опреде-
ленных социальных групп и сообществ. Магическое мышление объясняет 
социальные происходящие изменения верой во всеобщую обусловленность 
и взаимосвязь. Если насилие маркируется в обществе как нежелательное, то 
«божественное» насилие реализуется через магическое мышление путем 
подбора правильной интерпретации его необходимости. В частности, про-
исходит сакрализация жертв-субъектов насилия, их гибель объясняется, во-
первых, действием закона высшего замысла, и, во-вторых, испытанием 
высших сил. Также проявлением магического мышления является вера в 
особую значимость символов и событий. 

Утверждение «божественного» насилия сказывается появлением и 
включением в культуре определенных символов, проведением новых соци-
альных ритуалов, которые в дальнейшем становятся составляющими и «ра-
ционального» насилия. Ритуал в социальном аспекте понимается как соци-
ально значимая форма поведения, постоянно воспроизводящаяся в общест-
ве, образующая и поддерживающая его социальную структуру, то есть как 
поведение он отыгрывается, но всегда одинаково [14, с. 129]. Революции в 
Российской империи и общественные трансформации в ней в первой чет-
верти ХХ в. обозначаются появлением новых символов, которые получают 
сакральное значение (государственные символы (герб, флаг, серп и молот, 
пятиконечная звезда), символы партии и общественных движений (пионер-
ский галстук, Красная площадь)). Появляются новые ритуалы: парады на 
Красной площади, субботники, диспуты и т. д. В. Шинкаренко выделяет 
четыре группы основных элементарных социальных ритуалов: доверия и 
недоверия; агрессивности и равнодушия; власти и согласия (покорности) 
уважения и неуважения, которые являются наиболее важными для комму-
никации и воспроизводства социальной структуры общества [15, с. 93]. На-
силие проявляется во всех указанных ритуалах. Первоначально основной 
целью ритуала доверия является демонстрация невраждебного отношения к 
окружающим. Учитывая его продолжительность, можно отнести его дейст-
вие к «рациональному» насилию. Совершение ритуала доверия предполага-
ет сближение индивидов, которые принимают в нем участие на довольно 
опасное друг к другу расстояние, а потому на первый план их взаимоотно-
шений выходит вера в его эффективность, сакрализация установленных 
взаимосвязей. В ритуале недоверия индивиды стремятся в форме косвенно-
го насилия сохранить дистанцию между собой на безопасном уровне. Что 
касается ритуала агрессивности, то в отличие от самой агрессии в ее соци-
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альном выражении как составляющей «мифического» насилия его цель вы-
разить публично несогласие неучтения интересов того, кто его проводит. 
Возможные действия последних гиперболизируются и демонизируются. Ри-
туал равнодушия фактически является формой насилия в качестве побужде-
ния объекта к действию, впрочем, он является эффективным при условии 
наличия черт харизмы у его исполнителей. Ритуал власти основывается на 
принуждении, который осуществляется не на основе рационально осмыс-
ленных компромиссов, а на основе до-верия, утверждается через подчине-
ние. Ритуал согласия выражает нежелание индивидов сопротивляться вла-
сти, авторитету, то есть фиксирует их иррациональный переход к статусу 
объектов насилия. Ритуал уважения — это первичный акт сакрализации 
субъектов насилия, а неуважения — провокация их к действию. 

Новые ритуалы, утверждающиеся в период социальных трансформаций, 
также направлены на сакрализацию власти, на неосмысленное восприятие 
утверждения им новых законов, правил, норм. Задача такого ритуала — 
осуществить коллективный акт непрямого насилия. С одной стороны, риту-
ал носит добровольный характер, а с другой — отказ лица от вступления в 
его проведение идентифицирует ее как противника норм и правил. Собст-
венно в самом ритуале присутствует насилие, но оно по содержанию отли-
чается от «мифического», которое доминировало на предыдущей стадии 
социальных трансформаций. Абсолютное большинство жертвенных ритуа-
лов включают в себя определенные формы насилия, они усваивают соответ-
ствующие значения, прямо связанные скорее с самим жертвенным кризи-
сом, чем с избавлением от него, поскольку ритуальное мышление стремится 
к повторению учредительного механизма [7, с. 153]. Проведение социально 
значимых ритуалов, которые закрепляются в культуре, происходит в мо-
мент, когда насилие проходит стадию пароксизма (усиления его действия в 
высшей степени, которое выражается в тотальном раздоре, нивелировании и 
разрушении) и утверждается в массовом сознании идея необходимости ми-
ра, порядка, мира. Ритуал актуализирует выражения единодушия в отходе от 
«мифического» насилия и переходе к «божественному», которое основыва-
ется на идее мира и порядка как высшего социального блага. Насилие в ри-
туале стремится восстановить самый полный мир, известный общине                 
[7, с. 138]. Причем спецификой проведения социальных ритуалов является 
их масштабность, инициатива по их осуществлению переходит от власти к 
агентам «божественного» насилия, утверждается будничная ритуалистика. 
В то же время из-за последней сознание индивида узнает и подтверждает 
конституированную сакральным прецедентом упорядоченную картину ми-
ра, а постритуальные мотивы здесь служат своеобразными опорными точ-
ками, знаковыми верификациями непрерывности и воспроизводимости ми-
рового порядка в том или ином его аспекте [10]. Ритуал утверждает новую 
сакрализованную картину мира, основанную на принципах мира, а насилие, 
применяемое в ритуале или провозглашаемое ним, интерпретируется как 
насилие ради социального мира. 

Важную роль в осуществлении «божественного» насилия играет хариз-
матичный лидер, подчинение которому основывается на вере в него, в его 
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способности и внутреннем призвании, а не на обычаях или установках. 
«Божественное» насилие реализируется на принципах вождизма, в котором 
лидер (вождь) выступает не столько как фюрер в его негативной коннота-
ции, как тиран, сколько как проводник, лидер нации, выдающийся воена-
чальник, наделенный сверхъестественными чертами, выражаемыми в каче-
стве убежденности в этом в общественном сознании. Причем, как отмечает 
М. Вебер, «в двух важнейших в прошлом фигурах: с одной стороны, мага и 
пророка, с другой — избранного князя-военачальника, главаря банды, кон-
дотьера — вождизм как явление встречается во все исторические эпохи и во 
всех регионах» [5, с. 647−648]. Реализация принципов вождизма заключает-
ся в конструировании определенного вымышленного мира, способного кон-
курировать с реальным, мира непротиворечивого вымысла [13, с. 171]. 
Именно разрыв масс с реальным миром вызывает актуализацию их склонно-
сти претендовать на божественную миссию искупления грехов и даже спа-
сения человечества. При таких условиях провозглашенная вождем идея (на-
пример, идея возрождения величия нации или государства) становится ин-
струментом сакрализации насилия, ведь оправдываются любые насильст-
венные действия, применяемые против оппонентов ее реализации, которые 
признаются не просто врагами, а мистическими врагами, воплощением злых 
сил, сопротивляющихся всему обществу в его прогрессе. 

Принципы установления «божественного» насилия имеют ряд общих 
черт с принципами организации деятельности религиозных культов. Основ-
ным принципом является интеграция против врага, то есть он реализуется 
путем создания и выработки образа общего врага — сатаны, правительства, 
«непросветленных», представителей других конфессий и т. д. Этот принцип 
имеет социальный характер и основывается на стремлении человека защи-
тить собственное чувство самоидентичности, разделяя всех на союзников и 
врагов. В процессе интеграции у таких лиц формируется «эгоизм преследо-
вателя жертвы», что проявляется в отсутствии сострадания преследователя к 
своей жертве, даже если ее страдания намного превышают тот уровень 
страданий, которые испытывает сам преследователь или связанные с ним 
лица [9, с. 40]. Социокультурное жертвоприношение призвано преодолевать 
страхи, вызванные «мифическим» насилием, актуализируя веру как доми-
нантный способ восприятия социальной реальности, присущего «божест-
венному» насилию. 

Одним из инструментов «божественного» насилия является установле-
ние нового отсчета исторического времени. Это осуществляется либо путем 
установления нового летоисчисления, либо определения «сакрального» со-
бытия, а его дата становится условной точкой отсчета нового этапа развития 
общества. Новое летоисчисление знаменовало утверждение в обществе ка-
чественно иной религиозной морали: нулевой год для христиан, отсчетом 
которого служит дата рождения пророка Иисуса Христа, нулевой год для 
мусульман по хиджре — от переселения пророка Мухаммада в Ясриб (Ме-
дину). Также в истории были попытки установить новый календарь, отсче-
том для которого служил приход к власти определенных политических сил: 
внедрение 5 октября 1793 г. Национальным конвентом Франции революци-
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онного календаря знаменовало провозглашение республики, 1975 г. стал 
нулевым для Демократической Кампучии и знаменовал собой приход 
«красных кхмеров» ко власти, календарь чучхе в КНДР (используется с 
1997 г.) за отсчет берет год рождения Ким Ир Сена, советский революцион-
ный календарь, предложенный в 1929 г., фиксировал новую систему органи-
зации труда (просуществовал 10 лет). Большинство календарей существует 
одновременно с григорианским и носит скорее сакральный, чем прагматич-
ный характер, фиксируя «святость» нового этапа развития общества, подпи-
тывая веру членов общества в истинность вновь установленных социальных 
норм и правил. Такую же функцию выполняют события, которые становятся 
знаковыми для исторической памяти общества. Как правило, это принятие 
декларации о независимости и суверенитете, принятие конституции, день 
гражданского примирения или день военной победы. 

Итак, «божественное» насилие — это форма социального насилия, на-
правленного на интеграцию общества на основе безапелляционного воспри-
ятия вновь установленных норм и правил, основанная на вере и осуществ-
ляемая путем сакрализации насильственных действий. Вера позволяет про-
ектировать идеальное будущее для каждого индивида, создавая, с одной 
стороны, иллюзию простоты, а с другой — иллюзию всемогущества, что 
формирует в массовом сознании мысль, что любая проблема может быть 
решена в условиях издания «правильных» приказов. Основными видами 
веры как основы «божественного» насилия является вера в неизменность 
мира, вера в справедливый мир. Составляющие «божественного» насилия — 
магическое и ритуальное (или ритуально-символическое) мышление. Маги-
ческое мышление как составляющая «божественного» насилия в процессе 
социальных трансформаций актуализирует веру в возможность и результа-
тивность изменений. «Божественное» насилие реализуется через магическое 
мышление путем подбора убедительной интерпретации его необходимости, 
также через ритуальное — в исторический момент, когда насилие проходит 
стадию пароксизма, в результате чего утверждается в массовом сознании 
идея необходимости мира, порядка. 
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The article deals with one of the forms of violence which dominates at a certain 
stage of social transformation — faith-based "divine" violence realized through the 
sacralization of violent actions. It is noted that "divine" violence is implemented 
through faith in the charismatic leader, belief in permanence of the world and its 
wonderful nature. Particular attention is paid to the components of "divine" vi-
olence: magical and ritual (or ritual-symbolic) thinking. The role of magical think-
ing in "divine" violence lies in choosing the correct interpretation of the necessity 
for its implementation, sacralization of victims of violence through the explanation 
of their deaths by sovereign plan and testing of higher forces. Establishment of 
"divine" violence causes the appearance and inclusion of certain symbols, new so-
cial rituals in culture, later they become the components of "rational" violence. The 
task of social ritual is to carry out a collective act of indirect violence. Social rituals 
as components of social transformations occur when violence passes the stage of 
paroxysm and the idea of necessity for peace and order confirms in collective con-
sciousness. Establishment of a new historical countdown is an instrument of "di-
vine" violence. 
Keywords: violence, social violence, social transformations, magical thinking, ri-
tual thinking. 
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