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Заключение диссертационного совета МГУ.07.04 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «15» июня 2022 г. № 13 

О присуждении Самарской Людмиле Максимовне, гражданке РФ,  

ученой степени кандидата исторических наук 

 

Диссертация «Формирование границ Палестины в период установления британского 

мандата (1914–1923)» по специальности 07.00.03 – «Всеобщая история» принята к защите 

диссертационным советом 27.04.2022, протокол № 8. 

Соискатель Самарская Людмила Максимовна, 1994 года рождения, в 2017 году 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», в 2020 

году – аспирантуру Института стран Азии и Африки Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова. В настоящее время соискатель работает младшим 

научным сотрудником в Лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ФГБУН 

Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН. 

Диссертация выполнена на кафедре иудаики Института стран Азии и Африки 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Научные руководители – доктор исторических наук, Звягельская Ирина Доновна, 

профессор, ФГБУН Институт мировой экономики и международных отношений им. 

Е.М.Примакова РАН, лаборатория «Центр ближневосточных исследований», руководитель;  

кандидат исторических наук Хлебникова Луиза Романовна, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», Институт стран Азии и Африки, 

кафедра иудаики, доцент. 

Официальные оппоненты: 

Крылов Александр Владимирович, доктор исторических наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», Институт международных 

исследований, центр ближневосточных исследований, ведущий научный сотрудник; факультет 

международных отношений, кафедра востоковедения, профессор; 

Румянцев Владимир Петрович, доктор исторических наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

востоковедения, заведующий кафедрой; 
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Карасова Татьяна Анисимовна, кандидат исторических наук, ФГБУН Институт 

востоковедения Российской академии наук, Отдел изучения Израиля и еврейских общин, 

ведущий научный сотрудник  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 10 работ, 

из них 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 

защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. 

Перечень основных публикаций соискателя: 

1. Самарская Л.М. Арабский национализм в Палестине в начале ХХ века // Вестник 

МГИМО-Университета. 2019. Т. 12. № 4. С. 54—71 (1,2 а.л.); импакт-фактор (РИНЦ) – 0,874. 

2. Звягельская И.Д., Богачёва А.С., Давыдов А.А., Ибрагимов И.Э., Самарская Л.М., 

Свистунова И.А., Сурков Н.Ю. Политическая идентичность и её влияние на внешнюю 

политику государств Ближнего Востока // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. 2020.  № 2. С. 55—73 (авторский вклад – 0,1 а.л.); импакт-фактор (РИНЦ) – 

0,247. 

3. Самарская Л.М. Политика Великобритании в Палестине: интересы 

versusреальность (1917—1922) // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Всеобщая история. 2020. Т. 12. № 2. С. 112—135 (1,6 а.л.); импакт-фактор (РИНЦ) – 

0,121. 

4. Самарская Л.М. Британский проект в Палестине: колониальный «национальный 

очаг» // Новая и новейшая история. 2021. Т. 65. № 6. С. 80—92 (1,3 а.л.); импакт-фактор 

(РИНЦ) – 0,265. 

На диссертацию или автореферат дополнительных отзывов не поступило. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в сфере 

ближневосточных исследований. А.В. Крылов является одним из крупнейших отечественных 

специалистов в области изучения современного Ближнего Востока и, в частности палестино-

израильского конфликта. Работы В.П. Румянцева посвящены вопросам истории американо-

израильских отношений, а также ближневосточной политики Великобритании и США в 

целом. Т.А. Карасова — крупный российский израилевед, ряд публикаций которой посвящены 

проблеме становления еврейской государственности. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной работой, в 

которой рассмотрен процесс формирования границ Палестины в период установления 

британского мандата. 

Значимость проведённого исследования заключается в том, что автор впервые в 
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отечественной науке на основе широкого круга источников разных видов проанализировала 

влияние различных политико-дипломатических факторов на процесс создания границ 

подмандатной Палестины как особой административной единицы. Автор установила, что в 

этом процессе существенную роль играли не только прагматические стратегические 

соображения Великобритании, но и некоторые культурно-религиозные концепции (в 

частности иудео-христианское представление о возвращении евреев на Святую Землю). 

Автор отметила, что на создание мандатной системы как таковой и подмандатной 

Палестины в её рамках серьёзное воздействие оказали новые факторы, возникшие на рубеже 

XIX—XX веков и в первые десятилетия ХХ века: формирование активных национальных 

движений (еврейского и арабского), а также появление принципов «новой дипломатии», 

которые привели к изменению ряда основ международной системы. 

Выводы диссертационного исследования могут найти применение при создании 

общих и специальных курсов по истории международных отношений соответствующего 

периода, а также истории создания Государства Израиль. Положения работы, 

сформулированные в диссертации проблемы и намеченные пути для их возможного решения 

могут стать основой для дальнейших исследований по изучению подмандатной Палестины и 

британской политики по отношению к ней. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. Формирование границ подмандатной Палестины было обусловлено 

уникальным сочетанием факторов: элементов иудео-христианского культурно-

религиозного нарратива, прагматических интересов Великобритании, комплекса 

зачастую взаимно противоречивых обязательств, которые взяла на себя империя, и 

принципов национального самоопределения. Использование библейской 

формулировки «от Дана до Беэр-Шевы» для описания примерных контуров 

«национального очага» имело важное символическое значение. Оформление северной 

границы Палестины происходило в процессе сложной англо-французской 

дипломатии, причём аргументы сионистов о необходимости включения в сферу 

британского влияния Верхней Галилеи в силу наличия там еврейских поселений были 

учтены. Обязательства же британцев перед лидерами арабского движения, 

подразумевавшие создание независимого арабского государства, определили 

отделение от «национального очага» территории к востоку от Иордана. 

2. Уникальность Палестины как территории с особым статусом в рамках 

Британской империи состояла в том, что она фактически была поселенческой 

колонией, которая имела стратегически значимое расположение и при этом 
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заселялась не британскими подданными (хотя и они в числе переселенцев, 

безусловно, были), а евреями со всего мира. При этом превращение этой территории в 

«национальный дом для еврейского народа» заявлялось целью британской политики в 

её отношении, что было впервые сформулировано публично в Декларации Бальфура. 

Так евреи получили официальную поддержку со стороны великой державы, что 

значительно укрепило их позиции в Палестине. 

3. Еврейское и арабское национальные движения, с одной стороны, были 

факторами, которые Великобритании приходилось учитывать в силу изменившейся 

международной обстановки, а с другой — оказались удобными инструментами, 

которые империя активно использовала в своих целях и интересы которых совпадали 

с её планами лишь ситуативно. В случае с сионизмом, однако, определённую роль 

сыграли и религиозные представления некоторых британских политических деятелей 

(в частности лорда Бальфура) о восстановлении «исторической справедливости» и 

возвращении еврейского народа на Святую Землю. 

4. После Первой мировой войны введённые американским президентом Вудро 

Вильсоном принципы «новой дипломатии», подразумевавшие право народов на 

национальное самоопределение, а также учреждение Лиги Наций внесли 

существенные изменения в функционирование международной системы. Во многом 

благодаря этому Декларация Бальфура была использована и британцами, и 

сионистами как удобный инструмент для обоснования контроля Великобритании над 

Палестиной в качестве подмандатной территории. 

 

На заседании 15 июня 2022 г. года диссертационный совет принял решение присудить 

Самарской Л.М. ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 17 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании (дополнительно введены на разовую защиту 0 человек), из 

24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 20, против - 0, недействительных 

голосов - 0. 

 

Заместитель председателя диссертационного совета 

доктор исторических наук        С.Ю. Сапркин   

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат исторических наук       Е.В.Романова 


