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РОЛЬ МЕТАФОРЫ И ВООБРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЭТИКЕ

В современном теологическом дискурсе все более акту-
ализируется вопрос о том, какую роль играют метафоры и 
воображение в перенесении принципов христианской этики 
из контекстов прошлых событий в Писании к современным 
обстоятельствам. Внимание к конституирующей религи-
озный дискурс функции воображения индивида и общины 
стало общеобязательным после исследований Р. Хейза, ко-
торый показал методологическую роль воображения в По-
сланиях апостола Павла [2].

Целью статьи является комплексный анализ представ-
лений современных теологов о функциях метафоры и во-
ображения в конституировании теологии и христианской 
этики. 

Марк Джонсон делает особый вклад в дискуссию о роли 
воображения в этике [12]. М. Джонсон утверждает, что 
моральное размышление, как и все мышление, по сути, 
состоит из воображения в том смысле, что человеческий 
разум воспринимает понятия, которые по природе метафо-
ричны1. Метафора «объединяет мышление и воображение»  
[16, с. 193], делая понимание возможным. Наш разум функ-
ционирует метафорически, «понимая и испытывая одну 
вещь в сравнении с другими» [16, с. 5]. Мы размышляем, 
«используя образы, которые можно описать как метафоры 
[16, с. 56-60], парадигматическое воображение [9, с. 66]2, 
символы3 или аналогии4. Мы понимаем, используя вооб-
ражение, которое, как утверждает Кант: «…способность 
представлять объект даже без его присутствия в интуиции» 
[15, с. 88]. Человеческое воображение берет одну вещь и 
видит ее по сравнению с другой, где две разные вещи связа-
ны с помощью воображения, которое усиливает понимание  
[22, с. 71]. Ричард Нибур называет разум правильным вооб-
ражением [Там же].

В 1966 году Джозеф Флетчер опубликовал книгу о си-
туативной этике [8], которая подчеркнула, к тому времени 
давно присутствующий кризис в протестантской христиан-
ской этике. Стенли Хауэрвас заметил: «Дебат в ситуативной 
этике кажется подошел к концу. Это произошло не потому, 
что все вопросы были решены, но, как часто бывает в интел-
лектуальных дискуссиях, оппонентам просто надоело вести 
дискуссию и они направляют свое внимание в другое русло» 
[10, с. 11]. Флетчер подчеркивает три подхода к принятию 
моральных решений [8, с. 17-31]: (1) легализм, где процесс 
принятия решения загромождается предварительно приго-
товленными правилами, которые служат не руководством 
для прояснения ситуации, а директивой для точного ис-
полнения; (2) антиномизм, как полная противоположность 
легализму, и (3) ситуационализм, который готов пожерт-
вовать этическими принципами определенного сообщества 
людей, их наследием (для прояснения этических проблем), 
в зависимости от того, какой вариант решения будет лучше 
продиктован любовью. Флетчер считает, что любовь должна 
быть основным руководством для этических решений, а за-
кон играет свою роль в подчинении любви [8, с. 31]. 

Проблема возникает в определении того, что требует лю-
бовь в сложных социальных ситуациях? Хауэрвас крити-
кует Флетчера за тенденцию упрощать факторы моральной 
жизни, урезая их к балансу между ситуацией и принципами 
[10, с. 12]. Наиболее влиятельный сегодня этический мысли-
тель Аласдер Макинтайр утверждает, что, точно так же, как 
и другая человеческая деятельность, этика должна форми-
роваться нашим языком, культурой и историей [20, с. 32].  
Макинтайр предлагает восстановить модель моральности 
Аристотеля, используя ключевые понятия: добродетель, 
практика, нарратив и традиция [14], в контексте этической 
практики в сообществе людей. В его понимании, период 
Возрождения ошибочно исключил из этики все социальные 
(благодетель и практика) и исторические составляющие 
(нарратив и традиция). Хауэрвас критикует Флетчера за фо-
кусирование внимание на принятии решения, как основном 
этическом понятии, при этом игнорируя априорный вопрос 
наших моральных понятий, где традиции, культура и язык 
всегда влияют на процесс принятия решений [10, с. 11-29]. 
Хауэрвас критикует подходы к этике, которые пытаются 
установить объективные моральные суждения с точки зре-
ния наблюдателя. Напротив, «мы познаем мир не воспри-
нимая его, но в процессе обучения в использования нашего 
языка» [10, с. 17], где понятия приобретают значение, когда 
мы используем их в реальной жизни. Моральные понятия 
могут трансформироваться в изменяющихся социальных 
и исторических контекстах, когда мы находимся в посто-
янном процессе испытания наших моральных понятий по 
отношению к опыту, адаптируя их там, где необходимо  
[10, с. 25]. Хауэрвас пишет, что наши моральные суждения 
основаны на аналогии, а не на дедукции: «мы не находим то, 
что должны делать, через извлечение «правильного поступ-
ка» из абстрактного принципа. Напротив, <…> мы сравни-
ваем случаи и пытаемся определить, что обычно делается 
в этой ситуации <…> В этом смысле, моральные суждения 
более зависят от воображения, чем от логической последо-
вательности» [10, с. 22].

Можно выделить три основных теории о природе и функ-
ции метафоры [25; 4, с. 93-102]. Первая, заместительная те-
ория, которая рассматривает метафору как декоративный 
способ высказывания чего-то, что могло бы быть сказано 
более буквальным способом [25, с. 10]. Согласно замести-
тельной теории, метафора – это необязательный элемент, 
который несет декоративную, риторическую функцию и 
может быть замещена буквальным значением. Вторая, это 
эмотивная5 теория метафоры, которая указывает на исклю-
чительно эмоциональное влияние метафоры. Так же, как 
и заместительная теория, эмотивная теория видит мета-
фору необязательным элементом, ничего не добавляющим 
к когнитивному содержанию высказывания [25, с. 26-31].  
Третье, это инкрементная теория метафоры6, которая 
утверждает, что когнитивное содержание метафоры, не 
может быть выражено никаким другим способом. Здесь 

1 Он утверждает, что метафоры не просто присутствуют в языке, но что даже процессы мышления, по сути, метафоричны 
[16, p. 6].

2 Объясняя понятие парадигматического воображения, Гаррет Грин утверждает, что «в общем, функция религиозного во-
ображения заключается в том, чтобы рассказать нам «каков этот мир» в его самом широком и глубоком смысле» [9, с. 79].

3 Поль Рикер утверждает, что «понятие «символа» соединяет вместе два измерения, мы даже можем сказать, две вселен-
ной» [23, с. 53].

4 Девид Трейси сравнивает алалогический способ взгляда на жизнь веры с другими возможными способами в культуре 
плюрализма [27, с. 50-71].

5 Или, возбуждающая, указывающая на эмоциональную составляющую. 
6 Относится к дополнению, приращению значения.
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метафора – это незаменимый элемент из-за того, что часть 
когнитивного дополнения высказывания находится в самой 
форме метафоры. Откуда берутся эти дополнительные зна-
чения? В качестве возможного ответа, Ричардс предлагает 
«интерактивную теорию» метафоры [24, с. 93], в которой 
метафора рассматривается не как замена, но как взаимодей-
ствие между словами в предложении. Поль Рикер говорит, 
что напряженность, вызванная взаимодействием между со-
держанием высказывания и средством его передачи, не воз-
никла в результате взаимодействия частей высказывания, 
но в результате разных толкований высказывания. То есть 
метафоры являются феноменом дискурса, а не семантики 
[23, с. 1-24]. Ценность метафоры может быть определена 
только в общине людей, в том смысле, на сколько она соот-
ветствует их языку, мировоззрению и действиям, к которым 
метафора может призывать. Марк Джонсон утверждает, что 
наша этическая мысль, по сути метафорична, а воображе-
ние играет ключевую роль в этических (и других) размыш-
лениях [13, p. XIII]. Важность воображения все чаще обсуж-
дается по отношению к теологии [7; 6; 9; 21] и этике [28; 26]. 

Давид Браун в своем двухтомном труде на тему богосло-
вия и воображения рассуждает об изменениях в понимании 
христианской доктрины из-за переоценки роли традиции 
как «двигателя, который поддерживает откровение внутри 
и вне Писания» [7, с. 1]. Браун делает ударение на том, что 
библейское откровение и дальнейшая традиция являются 
составляющими единого процесса, что должно побуждать 
нас уделять столько же внимание процессам развития тра-
диции, как и оригинальному откровению. При этом Браун 
рассматривает «воображение» в качестве своего основного 
аргумента, где «истории и образы дают религиозным убе-
ждениям их форму и жизнеспособность» [7, с. 2]. В отноше-
нии практического применения своих аргументов в области 
ученичества, Браун видит воображение как то, что «луч-
ше всего сохраняет понимание божественной реальности 
в развивающейся традиции и помогает нам применить это 
понимание в нашем субъективном процессе ученичества» 
[7, с. 3]. Браун прослеживает роль воображения до трудов 
Канта, который утверждал, что воображение играет цен-
тральную роль в процессе понимания нашего мира [9, с. 73]. 
Браун считает, что воображение играет посредническую 
роль между рационализмом и импирицизмом: «ментальные 
понятия и воспринимаемая информация необходимы, но их 
взаимоотношения становятся понятными только посред-
ством воображения» [6, с. 350]. Браун утверждает, что, ког-
да мы понимаем, что воображение играет центральную роль 
в процессе откровения, «тогда становится возможным ду-
мать о росте знания внутри традиции, через более глубокое 
понимание образов и историй» [6, с. 353]. Это то, что можно 
назвать метафорической проекцией или нарративным упо-
рядочиванием переживаемого опыта. Браун прослеживает 
историческую и метафизическую дистанцию между совре-
менным христианином и Иисусом Христом, где детали во-
площения Христа становятся особо значимыми не в простом 
пересказе истории Христа, но в пересказе с целью описания 
«жизни подобной Христу в порочных обстоятельствах»  
[6, с. 97]. Подобный пересказ требует воображения. «Визу-
альное и литературное воображение, является незаменимой 
составляющей живой и развивающейся динамики религи-
озного убеждения» [6, с. 3].

Отвечая на вопрос «какую роль играет Писание в этиче-
ском дискурсе?», Ричард Хейз предлагает четыре разных 
способа апелляции к тексту Писания: правила, принципы, 

образцы и мир символов [3, с. 275]. Из этих четырех спосо-
бов, Хейз видит «образцы» как самое основное средство для 
этического наставления в Новом Завете. Эти образцы, это не 
просто примеры моральных правил и принципов, но через 
образцы событий можно проследить этические нормы7. «Об-
разцы» проявляют свою нормативную роль через аналоги-
ческое воображение, которое призвано объяснить, как вер-
но применить этический дискурс Писания в современных 
обстоятельствах. 

Фундаментальным образцом для христианской жизни, 
является жизнь верности Иисуса Христа8. Христиане при-
званы соответствовать образцу послушания и служения в 
доверии Богу9. Нравственные характеристики христиан-
ской жизни формируются историей Иисуса, в частности Его 
смертью и воскресением, как это описано в четырех еванге-
лиях. Крест Христа становится ключевым образом всей Его 
жизни и служения и, в то же время, нормативным образом 
христианского ученичества. Как исход из Египетского раб-
ства был «классическим метанарративом Иудеев», так же и 
крест, и воскресение Иисуса Христа, для Павла стали нор-
мативными христианскими метанарративами [1, c. 524; 
3, c. 111-112, 252-269].

Аналогическое воображение способно соединить раз-
мышления о христианской этике со словами и делами Иису-
са Христа, описанными в тексте Писания. Воображение пе-
реносит аналогии с классических примеров Его истории для 
определения того, как прожить жизнь, охарактеризован-
ную верностью, и в наши дни. Простое повеление, которое 
Иисус дает в конце истории о Добром Самарянине, побужда-
ет христиан в наши дни применять аналогическое вообра-
жение: «иди, и ты поступай так же»10. Это не значит «иди 
и ты поступай точно также» как самарянин, и это опре-
деленно не значит «иди и ты поступай как хочешь». Слово 
«так же» подразумевает, что христианин должен быть верен 
истории Иисуса Христа и, в то же время, должен творчески 
применять эту историю в своем контексте. 

Новый Завет дает примеры, как основание для анало-
гического воображения: метафорические системы (как, на-
пример, Царство Божье), притчи и разговоры с Иисусом, и 
общая нарративная структура жизни, смерти и воскресения 
Иисуса Христа. Новые открытия происходят при участии 
аналогического воображения в рассмотрении образов или 
историй Писания и рассмотрении возможных вариантов 
проявления верности в современном контексте. Новые по-
ступки будут аналогичными из-за того, что они будут частич-
но одинаковыми и частично отличающимися, но, в общем, 
похожими на соответствующий отрывок истории Иисуса 
Христа [27, с. 88]. Определение того, как воображения тре-
бует поступать, которое является способностью соединить 
конкретные и общие особенности человеческой жизни. Для 
определения взаимосвязи между временем жизни Иисуса и 
обстоятельствами в нашей жизни необходимо больше чем 
разум или традиция, аналогическое воображение присуще 
тем, кто воплощает жизнь Иисуса Христа в своей жизни и 
в своей христианской общине. Вызов христианской этики, 
это быть верным и креативным одновременно. 

Уильям Линч пишет, что аналогическое воображение 
включает всю личность, когда мы воображаем и перестра-
иваем реальность, вовлекая свой жизненный опыт «для 
формирования образов этого мира, и таким образом, обна-
руживая этот мир, учимся его воспринимать и даже форми-
ровать» [19, с. 66]11. Воображение, как противоположность 
фантазии, которая производит образ для подмены реально-

7 К примеру, повеление возлюбить ближнего получает свое уникальное христианское значение через притчу о Добром  
Самарянине (Луки 10:25-37) и нарративы о страдании, а не через общее описание понятий «любовь» и «ближний».

8 В своей первой книге Хейз [11] делает ударение на важности нарративного анализа в понимании мысли Павла и хри-
стианской этики и предлагает вместо птрадиционного перевода фразы («вера в Иисуса Христа», объективный 
родительный падеж), перевести эту фразу как: «верность Иисуса Христа» (субъективный родительный падеж). Верность Ии-
суса Христа как образец христианской жизни также, особенно ярко, описана Павлом в христологическом гимне Послания к 
Филиппийцам 2.

9 Один из многих примеров подобного призыва 2 Послание к Коринфянам 8:9. 
10 Евангелие от Луки 10:37. 



22 Актуальні проблеми філософії та соціології

сти, вовлечена в реальность [18, с. 244]. Линч проводит па-
раллель между описанием сошествия Христа, описанного в 
Послании к Филиппийцам 2, и выбором жизненного пути 
для человека сегодня: «Христос снизошёл в реальность лю-
дей для того, чтобы прийти к Своему отцу» [17, с. 23] как 
образец для нас для открытия значения и свободы. Подоб-
ное снисхождение, частично приводящее к восхождению в 
целое, ярко проявляется в работах Достоевского, Шекспира 
и других классиков [17, с. 33]. 

Ричард Хейз предлагает новаторский взгляд на согласо-
вание нарративов Писания в описании новозаветной этики. 
Хейз видит единство свидетельства Писания через единство 
нарративов, которые пересказывают и комментируют одну 
и ту же историю, а именно – Бог совершил акт спасения 
мира через смерть и воскресение Иисуса Христа и сотворил 
сообщество свидетелей этой доброй вести, церковь, которая 
призвана и наделена помощью Духа Святого чтобы вопло-
щать послушание Христу в любви и служить как знамение 
Божьих искупительных целей для мира в ожидании вели-
кого завершения Рассказа [3, с. 252]. Три центральных об-
раза этой истории – община, крест, новое творение – соглас-
но Хейзу, являются «линзами», через которые проясняется 
наше нравственное видение на вызовы современного мира 
и становятся более понятными нарративы Писания. Эти 
линзы способствуют тому, чтобы взгляды на современный 
мир и на нарративы Писания были когерентными. Община 
христиан, используя воображение, призвана воплощать ме-
тафоры новозаветного текста в их повседневной жизни. 

Ричард Хейз желает представить методологию, которая 
бы позволила древней книге говорить современному чи-
тателю так же живо, как оригинальным получателям, не-
смотря на расстояние во времени и разницу в культуре. Он 
говорит, что мы «должны проводить творческие аналогии 
между рассказами текстов и рассказом, который проживает 
наша община в совершенно иных исторических условиях»  
[3, с. 401-402]. Так же, как Барт, Йодер и Хауэрвас, Хейз 
считает, что Новый Завет нужно рассматривать как исто-
рию. Более того, Хейз видит всю жизнь как историю. Совре-
менные верующие должны использовать интегрирующий 
акт воображения для выстраивания метафор, которые сое-
диняют историю библейского текста с историями, которые 
они проживают в общине. «Метафора – это соединение двух 
несочетаемых образов или семантических полей. Она позво-
ляет увидеть в этих образах незаметное на первый взгляд 
сходство. Она предполагает неожиданную и выходящую 
за рамки обыденного восприятия аналогию. Она изменяет 
наше восприятие вещей» [3, с. 406].

Хейз считает, что разрыв между христианами  
первого века и нами можно преодолеть только с помощью 
воображения. 

Здесь возникает вопрос: как быть уверенным в том, что 
метафорическое соединение новозаветного текста с нашим 
собственным опытом верно? Хейз предлагает три ответа. 
В первом он обращается к Духу Святому утверждая, «Ког-
да верные внимают Слову Божьему в Писании и видят все 
новые и новые связи между библейским рассказом и нашим 
временем, мы исповедуем – всегда с благоговейной осторож-
ностью, – что такое чтение вдохновлено Духом» [3, с. 403]. 
Еще одно руководство к метафорическому чтению, это мо-
литва, Хейз замечает: «как узнать, правы ли мы в построе-
нии той или иной метафоры? Никаких гарантий нет. Нуж-
но молиться. И нужно предоставлять наши метафорические 
прочтения на проверку другим членам верующей общины, 
которые так же ищут воли Божьей, внимательно читая 
текст» [3, с. 410]. Последний способ определения на сколь-
ко истинно построение метафоры, это посмотреть созвучна 
ли интерпретация с фундаментальной библейской историей 
и ее ключевыми образами – община, крест, новое творение 
 [3, с. 411]. Все же некоторые вопросы остаются без ответа. 

Как узнать, что именно Дух Святой направляет построе-
ние метафоры? Какие характеристики определяют верных 
истолкователей и как определить созвучна ли их интерпре-
тация с ключевыми образами библейской истории? Какая 
должна быть взаимосвязь между индивидуальным постро-
ением метафоры под водительством Духа и верующей общи-
ной? Все эти вопросы требуют дальнейшего обсуждения. 

Итак, воображение играет критическую роль в опреде-
лении того, как принципы новозаветной этики переходят из 
контекстов прошлых событий в Писании к современным об-
стоятельствам. Ричард Хейз утверждает, что «использова-
ние Нового Завета в нормативной этике требует интегриру-
ющего акта воображения, суждение о том, как наша жизнь, 
при всем ее историческом несходстве с жизнями, описанными 
в Новом Завете, должна ответить на это повествование и уча-
ствовать в его истине» [3, с. 403]. Когда мы обращаемся к Но-
вому Завету, то «неизбежно выстраиваем метафору» [Там же],  
потому что «вневременная истина» не может быть полностью 
извлечена из культурно-обусловленных текстов Писания. 
Хейз подытоживает: «Фундаментальная задача новозавет-
ной этики – снова и снова призывать нас открыться той 
трансформации, которая начинается при метафорическом 
соотнесении своей жизни и этого рассказа» [3, с. 407].

Хейз называет моральным видением12 способность ви-
деть мир через линзы, которые мы находим в Писании, в 
результате чего это видение, используя наше воображение, 
меняет не только то, как мы видим современный мир, но 
также и то, как мы видим Писание. Таким образом, проис-
ходит герменевтический круг или цикл между чтением Пи-
сания и чтением мира, в котором мы живем. Иметь мораль-
ное видение значит иметь способность трансформировать 
наше воображение в результате встречи с Писанием таким 
образом, что мы видим мир в свете Божьего откровения, 
то есть видим мир в свете коренных нарративов: избрание 
и призыв Израиля, смерть и воскресение Христа как иску-
пительные события для этого мира. Для христиан иметь 
такое воображение, находящееся в трансформации под воз-
действием Писания, очень важно, потому что наше вообра-
жение, в любом случае, всегда находится под постоянным 
влиянием и формированием других нарративов, звучащих 
из популярных медиа источников, культуры, в которой 
мы находимся. С помощью воображения моральное виде-
ние формирует человеческое мышление и побуждает к дей-
ствию как реакции в ответ на видение. Писание снабжает 
читателя линзами, через которые нужно видеть мир. «Пи-
сание – это не то, на что мы смотрим, а то, через что мы смо-
трим, линзы, которые рефокусируют то, что мы видим в по-
нятную закономерность» [9, с. 107]. Писание побуждает нас 
исследовать окружающие нас нарративы, и позволяет нам 
размышлять и оценивать их по-другому. Хейз описывает 
взаимосвязь между текстом и современным читателем, как 
«интегрирующий акт воображения», который требует вы-
страивания метафоры, «мысленно помещая жизнь нашей 
общины в мир (новозаветных) текстов» [3, с. 403]. Поэтому 
истории и метафоры новозаветного текста это не просто ин-
формация для «доктрин», но они имеют силу «снова и снова 
призывать нас открыться той трансформации, которая на-
чинается при метафорическом соотнесении своей жизни и 
этого рассказа» [3, с. 407].

Процесс изобретения метафоры подходит к своей куль-
минации в диалектическом взаимоотношении между цер-
ковью и библейской историей. Правильное чтение наррати-
вов в Писании позволяет не только увидеть аналогии между 
миром текста и нашим миром, но также позволяет нам во-
площать эти аналогии в жизни церкви Иисуса Христа. Цер-
ковь становится воплощенной метафорой в том смысле, что 
текст формирует общину в образ Христов, а община, в свою 
очередь, воплощает и проясняет значение текста. Понима-
ние текста не завершается в процессе экзегетического иссле-

11 Обзор трудов Линча, как литературного критика и психолога, можно найти в [5]. 
12 Именно так возможно перевести оригинальное название его книги «Этика Нового Завета» (The Moral Vision of the New 

Testament: a Contemporary Introduction to the New Testament Ethics).
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дования, но в исполнении в личной практической жизни, 
будучи частью христианской общины. Воздействие метафо-
ры и воображения на трансформацию моральных практик 
христианских общин требует дальнейшего исследования.
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Аннотация

Горбенко В. И. Роль метафоры и воображения в совре-
менной протестантской этике. – Статья.

В современной протестантской этике основой для этиче-
ского учения является Иисус Христос как образное воплоще-
ние добродетелей. Евангелие ставит моральный идеал выше 
естественного и писанного закона, подчиняет мораль лишь 
божественному закону. Соответственно, в жизни индивида 
и социума такая мораль требует поведения святости, демон-
стрирующего избыток внутренней сверхъестественной жиз-
ни и благодати. Поэтому в современной протестантской этике 
евангельская мораль формализуется с помощью средств эти-
ки добродетелей, теории екземпляризма и этики святости. 
Инструментом создания конкретных нравственных норм ста-
новится воображение, спровоцированное метафоричностью 
евангельских текстов.

Ключевые слова: этика добродетелей, этика закона, боже-
ственное право, сверхъестественные добродетели.

Анотація

Горбенко В. І. Роль метафори та уяви у сучасній про-
тестантській етиці. – Стаття.

У сучасній протестантській етиці основою для етичного 
вчення є Ісус Христос як образне втілення чеснот. Євангеліє 
ставить моральний ідеал вище за природний і писаний закон, 
підкорює мораль лише божественному закону. Відповідно, 
у житті індивіда та соціуму така мораль вимагає спонтанної 
поведінки святості та «дитини Божої», яка б демонструвала 
надлишок внутрішнього надприродного життя і благодаті. 
З цих причин у сучасній протестантській етиці євангельська 
мораль формалізується за допомогою засобів етики чеснот, 
теорії екземпляризму та етики святості. Інструментом тво-
рення конкретних моральних норм стає уява, спровокована 
метафоричністю євангельських текстів. 

Ключові слова: етика чеснот, етика закону, божественне 
право, надприродні чесноти. 

Summary

Gorbenko V. I. The role of metaphor and imagination in 
modern Protestant ethics. – Article.

The basis of ethical teaching in the contemporary Protes-
tants ethics is Jesus Christ as embodiment of virtues acts as a 
moral ideal. The Gospel puts moral ideal higher than natural and 
written law, subordinating morals to Divine Law only. Respec-
tively, in the life of individual and society this moral requires 
behavior of holiness that would demonstrate an excess of inter-
nal supra-natural life and grace. For these reasons, Evangelical 
morals in the contemporary Protestants ethics is formalized via 
ethics of virtues, theory of exemplarism and ethics of holiness. 
The instrument of creating specific moral norms is the imagina-
tion provoked by the metaphorical gospel texts.

Key words: ethics of laws, virtue ethics, divine law, super-
natural virtues.


