
60 Актуальні проблеми філософії та соціології

© К. В. Райхерт, 2016

УДК 27-32+681.5

К. В. Райхерт
кандидат философских наук,

доцент кафедры философии и методологии познания
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

ПАУЛЬ ВЕРХУВЕН: РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ КАК АМЕРИКАНСКИЙ ИИСУС ХРИСТОС БУДУЩЕГО

Действие кинофильма «Робот-полицейский» 
(RoboCop), который был поставлен нидерландским ре-
жиссёром Паулем Верхувеном в 1987 году, развивается в 
условном недалёком будущем. В мире господствуют воен-
ные конфликты и экологический кризис. В Соединённых 
Штатах Америки государственные структуры, такие, на-
пример, как полиция, здравоохранение, прибираются к 
рукам крупными мультикорпорациями. В городах США 
повышенный уровень преступности. Лидером по числу 
преступлений является город Детройт в штате Мичиган. 
Протагонист по имени Алекс Мёрфи (его роль исполняет 
Питер Уэллер) заступает первый день на службу на са-
мом трудном полицейском участке Детройта – западном –  
и вместе со своей новой напарницей Энн Льюис (Нэнси 
Аллен) вступает в боевое столкновение с опасной бандой 
преступников во главе с Кларенсом Боддикером (Кёртвуд 
Смит). Столкновение завершается тяжёлым ранением 
Льюис и жестокой расправой со смертельным исходом над 
Мёрфи. Ещё не остывшее тело Алекса Мёрфи сотрудники 
проекта «Робот-полицейский», разрабатываемого муль-
тикорпорацией OCP (Omni Consumer Products), которой, 
кстати, принадлежит вся детройтская полиция, использу-
ют для создания киборга-полицейского. Так на свет «рож-
дается» Робот-полицейский. Сначала Робот-полицейский 
ведёт себя сообразно установленной в его мозг программе 
по предотвращению преступлений (пресекает попытки из-
насилования, ограбления магазина и захват заложников в 
мэрии). Однако его человеческая личность даёт о себе знать 
в форме сохранившихся воспоминаний. Робот-полицей-
ский осознаёт себя в качестве Алекса Мёрфи и ищет мести.

Кинофильм 1987 года «Робот-полицейский» породил 
полноценную франшизу: четыре полнометражных худо-
жественных игровых фильма (1987, 1989, 1993, 2014), 
один 22-серийный телевизионный сериал (1994), один 
4-серийный телевизионный мини-сериал (2001), два теле-
визионных мультсериала (1988, 1998–1999), множество 
видео- и компьютерных игр, комиксы и так далее.

В кинофильме 1987 года «Робот-полицейский» подни-
маются темы, которые могут быть интересны философии: 
влияние масс-медиа, жилищная проблема, коррупция, 
авторитаризм, жадность, приватизация, капитализм, 
дистопия, человеческая природа, проблема сознания. 
Более того, по «Роботу-полицейскому» написаны фило-
софские работы. Например, Стивен Бест опубликовал не-
сколько похожих друг на друга работ по самому первому 
кинофильму о «Роботе-полицейском»: “Robocop: The Crisis 
of Subjectivity” [2], “Robocop-out: The Recuperation of the 
Subject” [3] и “Robocop: In the detritus of hi-technology” [4]. 
Последняя работа была опубликована в журнале “Jump 
Cut”. В 2014 году в этом же журнале вышла статья, посвя-
щённая уже ремейку первого «Робота-полицейского», – 
“Class warfare in the RoboCop films” [15] Майло Суидлера. 
Не менее значимыми являются работы по первому фильму 
Дейла Брэдли [5], Коэна Вермейера [19], Джона Кеннета 
Мьюира [11] и Марка Постера [13]. Стоит отметить, что 
наибольший бум публикаций вызвал ремейк «Робота-по-
лицейского» 2014 года, причём это были публикации по 
философии сознания и искусственного интеллекта [8; 12].

Между тем ни один из авторов указанных выше пу-
бликаций не учитывал замысла режиссёра самого первого 
кинофильма «Робот-полицейский» – Пауля Верхувена. 
В интервью 2010 года режиссёр кинофильма «Робот-поли-
цейский» 1987 года Пауль Верхувен (Paul Verhoeven; обыч-
но его имя и фамилию русскоязычные кинокритики и ки-

новеды передают на английский лад как «Пол Верховен») 
отметил следующее: «Дело в том, что «Робот-полицей-
ский», конечно же, история о Христе. Это история о парне, 
которого распинают на 50-й минуте фильма, затем воскре-
сают в течение следующих 50-и минут, который затем ста-
новится суперполицейским (super-cop) мира, но также фи-
гурой Иисуса в момент, когда он шёл по воде в финале» [14]. 
И более развёрнуто: «Для меня «Робот-полицейский» –  
это христианская сказка. Сначала Мёрфи расстреливают 
самым жестоким образом: это – распятие на кресте. Далее, 
фильм делает крутой поворот в сторону конечного, после 
которого он, Мёрфи, переживает опыт своего Воскреше-
ния в современном стиле… Робот-полицейский является 
фигурой Иисуса – американским Иисусом. Полностью в 
согласии с современными взглядами на мир он говорит:  
«Я больше тебя не арестую». Он покончил с Кларенсом, 
время подставлять другую щёку прошло. Американцы 
хотят быть человечными, но если они думают, что этим 
пользуются другие слишком долго, то они отбрасывают в 
сторону христианскую мораль и берутся за оружие – как 
Робот-полицейский» [17].

Высказанная позиция автора кинофильма «Робот-по-
лицейский» задаёт определённые интерпретационные 
рамки для прочтения сюжета фильма, причём прочтения 
не столь очевидного для рядового зрителя. Обычно фильм 
«Робот-полицейский» рассматривают как социальную са-
тиру, этот момент уже стал избитым местом в текстах ки-
нокритиков, посвящённых «Роботу-полицейскому», с мо-
мента публикации рецензии кинокритика Роджера Эберта 
[7]. В сущности, так оно и есть: фильм «Робот-полицей-
ский» можно рассматривать как социальное высказыва-
ние (или же как социальный комментарий) П. Верхувена, 
а также авторов сценария фильма Эдварда Ноймайера и 
Майкла Майнера относительно капиталистической куль-
туры Соединённых Штатов Америки. В то же время ви-
дение П. Верхувена порождает метафору «Робот-поли-
цейский как американский Иисус Христос будущего» и 
оперирует ею. Рассмотрение этой метафоры и является 
целью предлагаемого исследования.

Итак, П. Верхувен предлагает метафору «Робот-по-
лицейский как американский Иисус Христос будущего».  
В этой метафоре следует обратить внимание на отсылку к 
«будущему». «Будущее» здесь указывает на тот момент, 
что П. Верхувен не переосмысливает историю Иисуса Хри-
ста, рассказанную в Евангелиях, а предлагает своё видение 
Второго пришествия Иисуса Христа средствами научной 
фантастики (прежде всего киберпанка и постапокалиптиче-
ских дистопий). В общих чертах христианское представле-
ние о Втором пришествии Христа связано с идеей Судного 
дня (или Страшного суда), которому должно предшество-
вать появление Дьявола (Антихриста) и его правление над 
грешниками в человеческом мире. Собственно, пришествие 
Христа и есть ответ на действия Антихриста: Дьявол дол-
жен быть свергнут, а все люди должны будут подвергнуться 
специальному суду, который должен будет отделить греш-
ников от праведников и воздать каждому по его деяниям.  
П. Верхувен изображает условное близкое будущее как апо-
калиптическое, будто Дьявол уже пришёл в человеческий 
мир и начал своё правление. Американское общество буду-
щего, по П. Верхувену, абсолютно испорчено, так как суще-
ствует в условиях экологической катастрофы, экономиче-
ского кризиса и, как следствие, падения нравов.

Для того чтобы зритель мог представить себе, каков мир 
будущего, П. Верхувен вставляет в повествование выпуски 
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телевизионных новостей, прерываемые рекламными теле-
роликами. Кинофильм непосредственно и начинается с од-
ного такого выпуска. Так, например, из выпусков новостей 
можно узнать о том, что в Южно-Африканской Республике 
одна из её столиц – Претория – провозгласила свою неза-
висимость, из-за чего разгорелась война, которую власти 
Претории проигрывают и поэтому в качестве вынужден-
ной меры готовы применить нейтронную бомбу француз-
ского производства, или же о гражданской войне в Мекси-
ке, или же о том, что космический спутник, используемый 
в рамках системы Стратегической оборонной инициативы 
(известной как «Звёздные войны»), ударил лазером по Сан-
та-Барбаре (штат Калифорния) и уничтожил 113 человек, 
включая двух бывших президентов США. Это что касается 
событий в мире. В Детройте, судя по новостям, заправля-
ет банда некоего Кларенса Боддикера, который убил свы-
ше тридцати полицейских, а полицейские, которые стали 
теперь работать не на государство или муниципалитет, а 
ушли под полное подчинение OCP, готовятся к забастовке.

Многие критики усмотрели в кинофильме «Робот-по-
лицейский» 1987 года сатиру на рейгановскую Америку 
с её ростом бедности и преступности и передачей полноты 
власти богатым корпорациям. На этом акцентирует внима-
ние американский критик Джон Кеннет Мьюир. Далее мы 
приведем большую цитату из его рецензии на кинофильм 
П. Верхувена: «Робот-полицейский» был создан в середине 
1980-х годов и очень важно, чтобы мы понимали его исто-
рию, контекст, чтобы мы могли увидеть, в чём состоит са-
тира фильма. В указанный период многие американские 
города были в депрессии. Преступность была на подъёме 
из-за эпидемии кокаина. Уровень преступности достигнет 
своего пика в начале 1990-х годов. Правительство не пред-
принимало никаких шагов, чтобы облегчить страдания. 
Вот некоторые статистические данные в пользу выдвину-
того утверждения: 1. Бюджет жилищного строительства и 
городского развития был сокращён с 32,2 млрд. долларов 
США в 1981 году до 7,5 млрд. в 1987–1988 годах, что оз-
начает, что правительственная помощь была малодоступ-
ной для малоимущих. 2. Число американцев, живущих за 
чертой бедности, выросло с 24,5 млн. человек до 32 млн. 
в конце 1980-х. Кроме того, более двух миллионов амери-
канских граждан оказались бездомными к концу десяти-
летия. В то время, когда бедные становились ещё беднее, 
богатые становились ещё богаче и часто неэтичным спосо-
бом. Не стоит забывать, что это была эра Ивана Боески и 
Майкла Милкена, бизнесменов, которые украли миллио-
ны долларов благодаря неэтичному ведению бизнеса – ин-
сайдерской торговлей. В кино эти фигуры были выведены в 
виде собирательного образа Гордона Гэкко (Майкл Дуглас) 
в фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит» (1987), корпо-
ративного рейдера, который считал, что «жадность – это 
хорошо». Тем временем те же политики, которые урезали 
бюджет на социальные программы в 1980-е годы, трусливо 
использовали страхи среднестатистического гражданина 
перед возросшими преступлениями с применением наси-
лия, чтобы занимать высокие посты. В частности, можно 
вспомнить спорную (высокоэффективную) телевизионную 
рекламную кампанию 1988 года Уилли Хортона, который 
сделал акцент на ограблении, изнасиловании и убийстве 
белой женщины, совершённых афроамериканскими пре-
ступниками во время тюремного бунта. Сначала эти кан-
дидаты сделали жизнь бедных ещё труднее, а затем балло-
тировались на высокие посты как борцы с преступностью, 
продвигая закон о наказании за первое наркопреступле-
ние» [11].

Однако у того же Дж.К. Мьюира есть интересные за-
мечания об апокалиптических настроениях американцев, 
живших в 1980-е годы, правда, эти замечания были сдела-
ны по поводу другого кинофильма – «Горец» (Highlander) 
1986 года, срежиссированного австралийцем Расселом 
Малкэхи (Russell Mulcahy). Ещё одна большая цитата: 
«Америка в ранние 1980-е годы погрузилась в глубокую 
экономическую рецессию, замкнувшуюся на Холодную во-

йну с Советским Союзом, а потому наше избранное прави-
тельство видело Армагеддон на каждом углу. В ходе пред-
выборной кампании 1980-го года кандидат Рональд Рейган 
сказал (телеевангелистам Джиму и Тэмми Фей Бейкер), 
что наше поколение «может стать тем поколением», кото-
рое станет свидетелем библейского Судного Дня. Его вера 
была подкреплена в интервью журналу People Magazine в 
декабре 1983 года, когда Рейган отметил, что восьмидеся-
тые – это «впервые в истории», когда многие библейские 
пророчества сбываются. Даже назначенный президентом 
Рейганом министр внутренних дел Джеймс Уатт не верил, 
что мир будет существовать вечно. 5 февраля 1981 года он 
сказал, что природные ресурсы Америки не должны обе-
регаться правительством, так как он не знает, «как много 
будущих поколений» сможет полагаться на них до тех пор, 
пока «Господь не вернётся». Опять же, именно законно 
выбранные представители власти делали заявления о ско-
ром конце света. Так, брошенная Рейганом шутка о том, 
что бомбардировка России «начнётся через пять минут» 
через телевизионные фильмы, такие как «На следующий 
день» (The Day After, 1983), приобрела зловещий смысл, 
поэтому не удивительно, что американская поп-культура 
(особенно жанровое кино) стала практически одержимой 
концом жизни в том смысле, в каком мы её знаем. Конец 
тысячелетия ещё не наступил, но 1999 год уже был не так 
далеко, поэтому многие люди задавались вопросом, дожи-
вёт ли человечество до следующего столетия. Как и куль-
тура, мы были одержимы смертью, концом цивилизации, 
самоуничтожением» [10].

На основании описанного в приведённых выше цитатах 
можно себе представить, какие настроения царили среди 
американцев, живших в годы президентства Рональда 
Рейгана, причём эти настроения не были беспочвенными: 
проблема безработицы и бездомности, экономический кри-
зис, постоянная угроза атомной войны. Не удивительно, 
что американский кинематограф отреагировал на настрое-
ния рядовых американцев апокалиптическими сюжетами, 
такими, например, как «Нечто» (The Thing) 1982 года, 
«Терминатор» (The Terminator) 1984 года, «Охотники за 
привидениями» (Ghostbusters) 1984 года или «Робот-по-
лицейский» (RoboCop) 1987 года. В такой исторической 
ситуации фигура Иисуса «всплывала» сама собой, причём 
эта фигура не евангелического всепрощающего и искупа-
ющего человеческие грехи Иисуса, а Иисуса из книги «От-
кровения Иоанна Богослова», в которой описан, по сути, 
конец света. Этот образ «апокалиптического Иисуса» в 
символическом плане воплощался в ряде кинофильмов. 
Например, в «Терминаторе» будущий спаситель челове-
чества от «апокалипсиса роботов» Джон Коннор носит 
инициалы J.C., сходные с инициалами Jesus Christ ‘Иисус 
Христос’. Робот-полицейский – тоже Иисус, только «Ро-
бо-Иисус». Он в буквальном смысле спаситель, так как, 
будучи по своей функции полицейским, он должен спасать 
людей в данном случае от нарушителей закона. В фильме 
П. Верхувена Робот-полицейский выступает в роли неко-
его морального авторитета, (моральным) стандартом для 
которого является физическая ликвидация преступников.

Следует обратить внимание на то, что П. Верхувен не 
случайно концептуализирует Робота-полицейского как 
Робо-Иисуса. В 1986 году П. Верхувен присоединился к 
группе исследователей Библии, известной под названием 
«Семинар Иисуса» (Jesus Seminar) [6]. Эта группа извест-
на тем, что хочет воссоздать исторический образ Иисуса 
Христа. Хорошее представление о взглядах членов этой 
группы даёт книга одного из участников Семинара Иисуса 
– Маркуса Борга: «Бунтарь Иисус. Жизнь и миссия в кон-
тексте двух эпох» [1]. Сам П. Верхувен планировал снять 
художественный фильм о «подлинном» Иисусе, однако он 
не смог найти источники финансирования для постанов-
ки фильма. В итоге в 2008 году на нидерландском языке 
П. Верхувен издал книгу «Иисус из Назарета» (Jezus van 
Nazaret) [18], в которой он представил Иисуса не как Бо-
гочеловека, а как радикального политического деятеля, 
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что-то вроде палестинского Че Гевары, участвующего в 
еврейском восстании против римлян в І веке н. э. Образ 
Иисуса-бунтаря отчасти представлен и в Роботе-полицей-
ском, а именно в том, что Робот-полицейский пытается 
преодолеть одну из основных директив своей программы, 
которая запрещает арестовывать или вредить руководите-
лям OCP, чтобы арестовать вице-президента Дика Джонса. 
Следует отметить, что наиболее полно Робот-полицейский 
как Иисус-бунтарь раскрывается в третьем кинофильме 
«Робот-полицейский-3» (RoboCop 3, 1993, режиссёр Фред 
Деккер), в котором Робот-полицейский, по сути, встаёт во 
главе «революции» против OCP, использующей репрессив-
ные методы для выселения жителей из трущоб Детройта.

Также следует напомнить, что Семинар Иисуса стре-
мится реконструировать образ реального историческо-
го лица, который не подразумевает ничего чудесного и 
сверхъестественного. В контексте этого, а также с учётом 
реального и возможного развития биоинженерии представ-
ление Иисуса Христа как киборга, машинно-человеческого 
гибрида не выглядит чем-то чудесным и сверхъестествен-
ным, а вполне возможным и вероятным. Представленный 
П. Верхувеном образ Иисуса Христа как киборга неожи-
данно указывает на гибридность Иисуса Христа в христи-
анской мифологии: в сущности, Иисус – это гибрид бога и 
человека, полубог-получеловек, богочеловек. П. Верхувен 
вскрывает эту гибридную природу мифологического Иису-
са, заменяя божественную природу искусственной, техни-
ческой. Более того, представляя Иисуса Христа как кибор-
га, П. Верхувен как бы говорит о том, что на самом деле 
не бог создал человека, а человек создал бога, тем самым 
указывая на то, что религия в действительности – это всего 
лишь изобретение человека. Таким образом, фильм П. Вер-
хувена оказывается также критикой религии.

Ещё один интересный момент. По сути, П. Верхувен 
предлагает альтернативный вариант развития событий после 
распятия Иисуса Христа. Так, из новозаветных историй из-
вестно, что после своей смерти на кресте Иисус воскрес, про-
поведовал своим ученикам (апостолам) о Царстве Божьем, 
а потом – на сороковой день – вознёсся. П. Верхувен же ак-
центирует внимание на насильственной смерти Иисуса (в 
данном случае Робота-полицейского). У воскресшего Иисуса 
в интерпретации П. Верхувена сохранились травматические 
воспоминания о своей смерти, из-за чего Иисус (= Робот-по-
лицейский) превращается в мстительное существо, творя-
щее насилие, а не несущее любовь к ближнему. Другими 
словами, П. Верхувен показывает, что могло бы быть, если 
бы у христианского Иисуса возобладала травма, вызванная 
насильственной смертью на кресте; возможно, такой Иисус 
решил бы устроить очередной геноцид человечества.

Резюмируя сказанное выше, надлежит отметить 
следующее:

1) предложенная П. Верхувеном концептуальная мета-
фора «Робот-полицейский как американский Иисус Хри-
стос будущего» является частью сатиры на апокалипти-
ческие настроения американцев в рейгановскую эпоху 
(1980-е годы): Робот-полицейский в буквальном смысле 
выступает как спаситель, так как, будучи по своей функ-
ции полицейским, он должен спасать людей в данном 
случае от нарушителей закона. Более того, Робот-поли-
цейский выступает в роли некоего морального авторитета, 
моральным стандартом для которого является физическая 
ликвидация преступников;

2) с помощью указанной метафоры П. Верхувен указы-
вает на гибридную природу Иисуса Христа: в новозаветной 
мифологии Иисус – это гибрид бога и человека, в будущем 
Иисус может оказаться гибридом человека и машины, ки-
боргом;

3) представление П. Верхувеном Иисуса Христа в обра-
зе Робота-полицейского является указанием на то, что соз-
дателем бога и религии является человек, а не то, что бог 
является создателем человека и религии;

4) П. Верхувен предлагает альтернативный вариант 
развития событий после распятия Иисуса Христа, а имен-

но: воскресший Иисус Христос, переживший серьёзней-
шую психическую травму (насильственную смерть на 
кресте), не проповедовал о Царстве Божьем или о любви к 
ближнему, а устроил бы очередной геноцид человечества, 
как ветхозаветный Бог.

Кинофильм П. Верхувена «Робот-полицейский» (1987) 
является показательным примером того, как массовая 
культура вторгается в сферу религиозного. Кинофильм 
П. Верхувена показывает, как популярный образ киборга 
может быть применён к религиозному или историческому 
образу Иисуса Христа. Более того, кинофильм П. Верху-
вена показывает, что в принципе не существует никаких 
ограничений для концептуализации образа Иисуса Христа 
через образы массовой культуры: если оказывается допу-
стимым представлять Иисуса Христа в виде киборга, то 
можно представлять его же и как бунтаря (революционера 
или террориста), и как живого мертвеца (зомби или вампи-
ра или даже упыря), и как некроманта (колдуна или вол-
шебника), и так далее, и тому подобное.
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Аннотация

Райхерт К. В. Робот-полицейский как американский 
Иисус Христос будущего. – Статья.

Предложенная П. Верхувеном в кинофильме 1987 года 
«Робот-полицейский» концептуальная метафора «Робот-по-
лицейский как американский Иисус Христос будущего» 
является частью сатиры на апокалиптические настроения 
американцев в рейгановскую эпоху (1980-е годы): Робот-по-
лицейский в буквальном смысле выступает как спаситель, 
так как, будучи по своей функции полицейским, он должен 
спасать людей в данном случае от нарушителей закона. Бо-
лее того, Робот-полицейский выступает в роли некоего мо-
рального авторитета, моральным стандартом для которого 
является физическая ликвидация преступников. С помо-
щью этой метафоры П. Верхувена указывает на гибридную 
природу Иисуса Христа: в новозаветной мифологии Иисус – 
это гибрид бога и человека, в будущем Иисус может оказать-
ся гибридом человека и машины, киборгом. Представление 
П. Верхувеном Иисуса Христа в образе Робота-полицейско-
го является указанием на то, что создателем бога и религии 
является человек, а не то, что бог является создателем че-
ловека и религии. П. Верхувен предлагает альтернативный 
вариант развития событий после распятия Иисуса Христа: 
воскресший Иисус Христос, переживший серьёзнейшую 
психическую травму (насильственную смерть на кресте), не 
проповедовал о Царстве Божьем или о любви к ближнему, 
а устроил бы очередной геноцид человечества, как ветхоза-
ветный Бог.

Ключевые слова: Иисус Христос, киборг, кинематограф, 
метафора, сатира.

Анотація

Райхерт К. В. Робот-поліцейський як американський 
Ісус Христос майбутнього. – Стаття.

Запропонована П. Верхувеном у кінофільмі 1987 року «Ро-
бот-поліцейський» концептуальна метафора «Робот-поліцей-
ський як американський Ісус Христос майбутнього» є частиною 
сатири на апокаліптичні настрої американського суспільства 
в рейганівську епоху (1980-ті роки): Робот-поліцейський бу-
квально є спасителем, тому що, виконуючи функції поліцей-
ського, він має спасати людей у цьому випадку від порушників 
закону. Більше того, Робот-поліцейський є певним моральним 
авторитетом, моральним стандартом для якого є фізична лік-
відація злочинців. За допомогою цієї метафори П. Верхувен 
указує на гібридну природу Ісус Христа: у міфології Нового 
Заповіту Ісус – це гібрид бога та людини; у майбутньому Ісус 
може бути гібридом людини та машина, кіборгом. Уявлення 
Ісус Христа як Робота-поліцейського є вказівкою на те, що лю-
дина створила бога й релігію, а не бог створив людину й релігію.  
П. Верхувен пропонує альтернативний варіант розвитку подій 
після розп’яття Ісус Христа: Ісус Христос, що воскрес і пережив 
серйозну психічну травму (насильну смерть на хресті), не став 
проповідувати Царство Бога чи любов до ближнього, а розпочав 
позачерговий геноцид людства в дусі Бога зі Старого Заповіту.

Ключові слова: Ісус Христос, кіборг, кінематограф, мета-
фора, сатира.

Summary

Rayhert K. W. RoboCop as American Jesus Christ  
of Future. – Article.

In film “RoboCop” (1987) Paul Verhoeven proposed concep-
tual metaphor “RoboCop as American Jesus Christ of Future” as 
a part of satire of American apocalyptic grass-roots sentiments 
of 1980s: RoboCop literally is a Savior because he’s a cop who 
must save people from criminals. Moreover, RoboCop is the 
certain moral authority that has the certain moral standard to 
kill law-breakers. With the conceptual metaphor P. Verhoeven 
showed hybrid nature of Jesus Christ: as a character of the New 
Testament Jesus Christ is a hybrid of god and human being, as 
a character of science fiction Jesus Christ is a hybrid of human 
being and machine, cyborg. Had conceptualized Jesus Christ 
as RoboCop, P. Verhoeven showed that human being was a cre-
ator of god and religion. P. Verhoeven offered the alternative 
version of moving events after the Crucifixion of Jesus Christ: 
what if resurrected Jesus Christ did not preach about Kingdom 
of Heaven or love for one's neighbor but decided to perpetrate 
genocide over the psychic trauma (violent death on the cross).

Key words: cyborg, cinema, Jesus Christ, metaphor, satire.


