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В статье анализируется отражение проблемы взаимосвязи культур и циви-
лизаций в современных интерпретациях одного из древних хранилищ 
коллективной памяти – Библии. Взятые в качестве источников коммента-
рии написаны представителями двух разных традиций - иудейской и хри-
стианской. Такой подход позволяет провести сравнительно-исторический 
анализ и выявить степень влияния национальной и религиозной идентич-
ности на особенности актуализации культурной памяти о ветхозаветных 
событиях.  
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Культурная память о прошлом – важный фактор для формирования и 

поддержания коллективной идентичности: национальной, социальной, 
религиозной и какой-либо ещё. В отличие от биологической памяти, она 
способна существовать более длительный период, охватывающий не-
сколько веков и даже тысячелетий. Теорию культурной памяти развил в 
своих исследованиях Ян Ассман, взяв за основу идеи Мориса Хальбвакса 
о существовании общих представлений о прошлом в отдельных коллек-
тивах [1. С. 27–29]. 

Культурная память не может существовать без специального закреп-
ления материальными носителями, которые в свою очередь нуждаются в 
периодической актуализации, интерпретации. Поместить память в про-
странство текста или материала недостаточно, также требуется постоян-
но подчеркивать связь сконструированного прошлого с живым настоя-
щим. Этим занимаются, как правило, писатели, деятели искусств, фило-
софы, учителя [2. С. 54–55]. 

Далее мы рассмотрим, как одно и то же хранилище коллективной па-
мяти интерпретируют два разных в плане групповой идентичности чело-
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века. Если быть точнее, речь пойдет о том, как демонстрируется противо-
стояние Исава и Иакова в комментариях иудея Пинхаса Полонского и 
христианина Дмитрия Щедровицкого к текстам книги Бытия.   

Напомним, Иаков (Яаков в еврейской традиции) – один из трех глав-
ных библейских патриархов, отец основателей 12 израильских колен. Он 
был рожден вместе со своим братом-близнецом Исавом и находился с 
ним долгое время в состоянии соперничества [3. С. 32–33].   

Как показало наше исследование, идентичность действительно может 
повлиять на восприятие и осмысление библейского текста.  

И Полонский, и Щедровицкий считают, что братья представляют со-
бой не только разные личности, но и народы и даже цивилизации. И если 
в плане Иакова их мнения сходятся – он олицетворяет собой всех евреев, 
то с Исавом ситуация иная.  

Для иудейского философа Исав (Эсав) – воплощение всей западной 
цивилизации и всего христианства. Его имя переводится как «завершен-
ный», что указывает, по мнению Полонского, на твёрдость и завершен-
ность самосознания западных стран, которым евреи неоднократно на 
протяжении истории доказывали свою самодостаточность и целостность, 
находясь в изгнании. 

Щедровицкий под Исавом понимает именно западное, римское хри-
стианство. Эдомитяне, потомки Исава, могли быть, по его мнению, од-
ними из первых жителей Рима, пришедших туда вместе с Ромулом.   

Только для одного из комментаторов тексты Библии являются важ-
ными не только в религиозном, но еще и в национальном, государствен-
ном плане. Мы имеем в виду Пинхаса Полонского, который раскрыл 
важность братьев друг для друга в том, что, несмотря на соперничество, 
они не только уникальны сами по себе, но и созависимы.  

Монотеистические ценности Иакова легли в основу христианской ци-
вилизации Исава, который в свою очередь помог брату с восстановлени-
ем Израиля в ХХ веке. В изгнании евреи освоили основы мировой поли-
тики, за счет чего Израиль смог стать полноправным членом междуна-
родного сообщества. Полонский подчеркивает тот момент, когда Иаков 
борется с ангелом и просит благословения. Этот ангел в понимании фи-
лософа принадлежит Исаву, а благословение, которое выпрашивает прао-
тец – разрешение западной цивилизации на воссоздание Израильского 
государства [4. С. 516]. 

Щедровицкий, как интерпретатор носителя именно религиозной куль-
турной памяти, делает то, о чем писал Морис Хальбвакс, рассматривая 
религиозные коллективы. Особенность памяти последних в том, что они 
воспроизводят своё прошлое через переработку памяти той группы, из 
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которой берёт истоки их учение. В случае христианства – это иудаизм, 
ценности и символы которого христианские богословы, как отмечал 
Хальбвакс, старались универсализировать, вывести из узконациональной 
направленности. Что мы и видим у Щедровицкого, для которого Иаков 
становится уже христианским праотцом, а сюжет, где он в шкуре живот-
ного получает благословение отца, выдавая себя за Исава – символизиру-
ет не только еврейский народ, который долгое время находился внутри 
чужих культур, но и прообраз церкви и даже Иисуса Христа [5. С. 151].  

И последний аспект, который мы затронем в этой работе, касается то-
го, как на протяжении истории Исав пытался уничтожить Иакова. И в 
этом случае мы видим проявление разных идентичностей. Иудейская 
сторона в первую очередь конструирует своим комментарием культур-
ную память о христианской теологии замещения – принижение, гонение 
иудеев, но не тотальное истребление. Полонский отсылает к тем событи-
ям через фразу Исава, выразившего словесно желание убить брата, но так 
и не попытавшегося воплотить свою идею [4. С. 440]. 

Щедровицкий же в этом аспекте обращается к нацизму. По мнению 
христианского мыслителя, порабощение Исавом Иакова, о котором го-
ворил их отец Исаак на смертном одре, ярко проявилось именно в 
ХХ веке. Причем, речь не только о том, что Гитлер (Исав) уничтожал 
еврейский народ (Иаков). Идеологию фюрера Щедровицкий соотносит 
с антихристом, который выступает против всей гуманистической циви-
лизации в целом, а Иаков, свою очередь, снова уподобляется Иисусу 
[5. С. 157]. 

Мы рассмотрели два комментария, но уже такая работа показала нам 
ту разницу, которая ощущается при интерпретации одного и того же хра-
нилища памяти с позиции разных коллективов, что демонстрирует сте-
пень, с которой идентичность оказывает влияние на различные сферы 
общественной жизни. Подходы Полонского и Щедровицкого соотносятся 
с особенностями тех групп, память которых они прорабатывают. Для од-
ного важно было сделать акцент на значении восстановления Израиля, 
для другого – на преемственности Нового и Ветхого Завета. Один соот-
носит свою идентичность со всей христианской цивилизацией в целом, а 
второй – только с её западной частью.  
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В статье исследуется деятельность международных организаций по во-
просам урегулирования прав женщин в современном Иране. Приводится 
краткая историческая справка об Исламской революции в Иране, открыв-
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ношения к проблеме гендерного неравенства и результатов работы.  
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Неравенство женщин в государствах Ближнего Востока – давняя и 
трудно решаемая проблема, в основе которой целый комплекс историче-
ских, политических, культурно-религиозных и социальных факторов. 

Ключевым событием в современной истории Ирана можно считать 
Исламскую революцию 1979 года. В результате революции монархия в 
Иране была упразднена, шах Мохаммед Реза Пехлеви эмигрировал, а 
власть перешла к новой администрации во главе с аятоллой Хомейни. 

Исламская культурная революция существенно отразилась и на поло-
жении женщин. Ношение хиджаба, раздельное обучение, ограничения на 
ряд профессий для женщин стали обязательными. Был затронут и инсти-
тут семьи: женщина не могла инициировать развод, а многожёнство и 
«сигэ» – временные браки – стали допустимыми. Новая власть отменила 
закон «о защите семьи», который защищал женщину в семье от насилия 
со стороны мужа [1]. 

В докладе о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического 
форума за 2018 год Иран занимает 142 место (из 149) [2]. Иран – достаточно 
закрытое для внешнего воздействия государство. Это одно из немногих гос-
ударств, не подписавших конвенцию о ликвидации всех форм дискримина-


