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День освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 27 января стал от-
мечаться в Германии с 1996 г. как всенародный день памяти жертв нацио-
нал-социализма. «Освенцим» — это слово стало символом моральной ка-
тастрофы немецкого народа, да и всей европейской культуры XX века 1. 
После Освенцима мир стал не таким, каким был прежде, и сейчас беско-
нечно важна наша ответственность за достоинство человека, за мир и 
примирение и так же бесконечно важен вопрос о Боге.

Эта работа, написанная в качестве диссертации в Папской богослов-
ской академии в Кракове на тему «Бог и зло в связи с биографией и лич-
ными свидетельствами Рудольфа Хёсса, коменданта Освенцима», выросла 
у меня как немца «после Освенцима» из стремления внести вклад в дело 
примирения. Эту работу трудно понять, не учитывая ее места в моей 
жизни, о котором я коротко расскажу далее.

После окончания школы в 1974–1975 гг. я почти полтора года провел 
в Израиле и большую часть этого времени работал в доме для детей-ин-
валидов как доброволец немецкой Акции согласия и примирения. Гото-
вясь к поездке, мы побывали в Польше, прежде всего в Освенциме. С тех 
пор эта тема меня не отпускает. В 1988–1989 гг., служа капелланом в 

1 В мировой практике для обозначения комплекса концлагерей и лагерей смерти, 
располагавшегося в 1940–1945 гг. недалеко от польского города Освенцим, приня-
то использовать немецкое название «Аушвиц». Поскольку в русскоязычной литера-
туре для этого комплекса исторически преимущественно использовалось название 
«Освенцим», при подготовке данного издания было решено учесть сложившуюся 
традицию и переводить «Аушвиц» как «Освенцим» и когда речь идет о местности, и 
когда говорится о лагере. — Прим. ред.
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Мёнхенгладбахе, я активно работал как член правления «Общества хри-
стианско-иудейского сотрудничества». Еще в 1983 г. во время поездки в 
Польшу в городе Освенцим я познакомился со священником Ежи Бронька 
(Jerzy Brońka), и тогда у меня возникла идея пожить там какое-то время 
в знак примирения. Это стало возможно в 1990 г. благодаря моему, к со-
жалению, уже покойному епископу Ахенскому Клаусу Хеммерле (Klaus 
Hem merle) и краковскому архиепископу, кардиналу Франчишку Махарски 
(Franciszek Macharski).

В общине «Вознесения Девы Марии» я проводил дни с людьми, кото-
рые жили и работали в городе Освенцим (население ок. 50 тыс. человек). 
Воспоминание об «Освенциме» не влияет на повседневную жизнь (за 
исключением мемориала), но определяет почти все светские и религиоз-
ные дни памяти и большинство контактов с иностранцами. Многие люди 
старшего поколения помнят военное время, а молодежь — рассказы 
родителей и дедов. На Рождество в общине проходит праздник для быв-
ших заключенных. Для меня важно участвовать в этом взаимовлиянии 
«Освенцима» и «нормальной жизни».

Во время моего пребывания в городе Освенцим я начал исследова-
тельскую работу при Папской богословской академии в Кракове. Когда 
я сказал своему научному руководителю прелату Адаму Кубису (Adam 
Kubiś), профессору экклезиологии и фундаментального богословия, что 
хотел бы написать что-нибудь на тему «Освенцима», он предложил мне 
заняться автобиографией Рудольфа Хёсса. Кубис, который хорошо пом-
нил свои встречи с немцами во время войны, после ее окончания стал 
капелланом и некоторое время работал в Освенциме и Вадовице. Уже в 
1950-е годы в Польше был опубликован перевод воспоминаний Хёсса. 
Эти записки, а также факт исповеди Хёсса произвели большое впечатле-
ние на молодого священника. Я очень благодарен проф. Кубису за такую 
постановку темы. Для меня важно рассмотреть биографию преступника 
в некотором смысле как поручение от жертв, которые спрашивают меня: 
«Понимаешь ли ты, как такое возможно?»

Проф. Кубис попросил меня найти немецкого профессора для совмест-
ной работы. Так проф. Бернхард Каспер (Bernhard Casper), профессор хри -
стианской религиозной философии католического богословского фа-
культета университета во Фрайбурге в Брайсгау, сделался моим вто  рым 
научным руководителем. Эта работа в связи с особенностями ее воз-
никновения с самого начала стала попыткой возвести немецко-польский 
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мост. Я очень благодарен проф. Касперу за заинтересованное руковод-
ство. Особенно мне помогло введение в философию Эммануэля Левина-
са, еврея, который стремился к обновлению мысли «после Освенцима». 
Я испытываю большую благодарность Левинасу, с которым знаком только 
через его труды. Изучение его философии было для меня сравнимо со 
школой любви. Его тема — это и моя тема: как удается сохранить любовь? 
Благодаря его размышлениям было несложно описать в теологической 
части работы христианско-иудейские отношения, показав не противо-
стояние, а взаимное обогащение. Таким образом, я остаюсь верен пере-
мене отношения Католической церкви к иудаизму, совершившейся на 
II Ватиканском соборе 2, после потрясения «Освенцима».

Мне было важно разговаривать на тему моей работы «Бог и зло в связи 
с биографией и личными свидетельствами Рудольфа Хёсса, коменданта 
Освенцима» и с бывшими узниками лагеря не только для получения 
фактической информации, но и для того, чтобы услышать вопросы, уточ-
няющие мою позицию. Мои главные собеседники живут в Освенциме. 
Казимеж Смолень (Kazimierz Smoleń), после войны студент юридического 
факультета католического университета в Люблине, по поручению судьи, 
расследовавшего дело Хёсса, доктора Яна Зена, работал над документами 
по процессу. Позже он стал директором мемориала Аушвиц-Биркенау и 
вице-президентом международного комитета Освенцима. С ним я об-
суждал историческую часть моей работы. Тадеуш Шимански (Tadeusz 
Szymański) также принадлежит к основателям музея и до сегодняшнего 
дня живет на его территории. В 1990 г. он получил орден за заслуги 
перед Федеративной республикой Германии за вклад в примирение по-
ляков и немцев. Адам Юркевич (Adam Jurkiewicz), прибывший в лагерь 
с первым транспортом, во время заключения работал в конюшне, куда 
часто приходил Хёсс. София Похорецка (Zofi a Pohorecka) помогала мне в 
поиске документов в архиве музея и, главное, морально поддерживала 
мою работу. Всем им я очень благодарен за помощь! Халина Биренбаум 
(Halina Birenbaum), которая попала в лагерь ребенком, сегодня живет 
в Израиле и постоянно приезжает в Освенцим. Размышляя о жертвах, она 

2 Заявление об отношении церкви к нехристианским религиям “Nostra aetate” от 
28.10.1965. О предыстории см. «разъясняющее введение» (“kommentierende Ein-
leitung”) прелата Johannes Österreicher в: Lexikon für Theologie und Kirche, Das Zweite 
Vatikanische Konzil. Bd. 2. Freiburg(Br); Basel; Wien, 1967. S. 406–478.
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написала: «Ваши борьба, страдания и смерть — призма, через которую я 
смотрю на всё и всё измеряю» 3. Насколько это возможно, я также хотел 
бы оставаться верным этой перспективе.

Я благодарю Тадеуша Шиманского и сотрудников Государственного 
музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме за отзывчивость и большую по-
мощь, особенно в архиве. В 1994 г. в музее я окончил курс экскурсово-
дов для иностранцев. С самого начала я общался с разными группами, 
которые приезжали в Освенцим, и, как правило, все они уносили с собой 
глубокие впечатления от посещения этого места.

Темой «Освенцима» невозможно заниматься безучастно, она затрагива-
ет самую суть человека. Для меня она стала и религиозным переживанием. 
И в этом мне очень помогла религиозная жизнь в Освенциме. Здесь всегда 
можно найти место для молитвы, и меня очень поддерживала молитва 
общины. Почти каждую неделю я ходил по огромному пространству музея 
в Биркенау и в душе задавал вопрос: «Жертвы, чего вы ждете от меня?» — 
«Господи, что я должен делать?» Без усердной молитвы я, вероятно, не 
смог бы выдержать ежедневного вопрошания о моей ответственности 
«после Освенцима». Так во мне всё яснее становилось и осознание этой 
ответственности, вместе с тем всё возрастало глубокое доверие к Богу.

Эта работа сродни участию в оживленном разговоре. Вместе с теми, 
кто столкнулся в своей жизни с «Освенцимом», она стремится понять, 
как такое было возможно, и способствовать строительству мирного бу-
дущего, поэтому она закономерным образом не завершена и открыта 
для критики. Я тоже участвую в этом разговоре и привношу в него свою 
собственную идентичность. Я не историк, не психолог, не социолог или 
политик, а католический богослов и священник. Поэтому моя работа, 
несмотря на то, что в ней использовано очень много неопубликованных 
исторических материалов, не преследует цели привнести собственные 
тезисы в профессиональную историческую дискуссию. В данной работе 
не предполагается и психологического анализа, хотя я обращался к фак-
там из истории семьи и молодости Хёсса. В ней нет намерения прийти к 
каким-либо социологическим результатам, хотя биография Хёсса рассма-
тривается в тесной связи с общественно-историческими отношениями. 
Положения всех перечисленных наук, которые, без сомнения, связаны 

3 H. Birenbaum. Jak można w słowach. Wybór wierszy. Centrum Dialogu, Kraków; Oświęcim, 
1995. N 59.
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с биографией Хёсса и с вопросом: «Как такое могло случиться?», тем не 
менее вынужденно не принимаются во внимание в данном исследовании. 
Вопрос, который не дает мне покоя, скорее, следующий: могу ли я, будучи 
верующим христианином, встретиться с комендантом лагеря Освенцим 
и жить дальше как ответственный верующий человек? Может ли свет 
веры осветить смысл того, что здесь произошло? И наоборот, может ли 
то, что здесь произошло, пролить новый свет — или бросить тень — на 
смысл веры? Поэтому эта работа — стремление обрести мою собственную 
идентичность и вопрос о вере и будущей практике веры моей церкви. Хёсс 
был воспитан в католической среде. Его отец принес обет, что сын станет 
священником. Разочарование в католической среде привело к тому, что он 
стремился искать чего-то другого и в конце концов с миссионерским рве-
нием стал национал-социалистом. В польской тюрьме он снова вернулся к 
католической вере. Как вера или конкретная церковная практика ставится 
под вопрос или, наоборот, подтверждается таким опытом? Я считаю свою 
работу лептой в исследование совести, к которому церковь призвана в 
конце XX в. после Рождества Христова 4. Ни одно серьезное размышление 
о роли христианства в Европе не может пройти мимо темы «Освенцима».

Но речь идет не только о церкви. Речь идет о людях в Европе, на всем 
земном шаре и о том фундаменте, в котором мы нуждаемся, чтобы жить 
в мире друг с другом. Я написал эту работу, чтобы на воспоминаниях о 
том времени, которое нас разделяло, помочь выстроить будущее, которое 
нас объединит.

С неизмеримым злом «Освенцима» невозможно справиться. Но так 
же, как «Освенцим» складывался из маленьких шагов, я хочу сделать 
свои маленькие шаги, чтобы нести мир, ощущая ответственность перед 
жертвами прошлого и будущего, ответственность перед Богом.

Шалом!
Освенцим,  Пасха 1996 / 2001

4 «Сейчас, в конце второго тысячелетия христианства, Церкви следует более осознан-
но взять на себя вину своих сыновей и дочерей за те эпизоды на всем протяжении 
истории, в которых они отдалились от Христа и Его Евангелия и вместо свидетель-
ства жизни, вдохновленной ценностями веры, явили миру примеры мысли и дей-
ствия, скорее ставшими антисвидетельством и позором» (папа Иоанн Павел II, Tertio 
Millenio Adveniente, апостольское послание от 10 ноября 1994 г. № 33).




