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Аннотация. Дана рецензия на новую монографию палестино-израильского социолога 
Аридж Саббах-Хури «Колонизация Палестины: сионистские левые и создание палестин-
ской Накбы» (Stanford University Press, 2023). Данная публикация представляет собой об-
стоятельное историко-социологическое исследование, в котором рассматривается проблема 
вытеснения палестинцев с их земель израильскими поселенцами в первой половине ХХ ве-
ка. Автор монографии разделяет критический подход к официальной точке зрения в изра-
ильской историографии по палестинской проблеме. Новационный характер предпринятого 
А. Саббах-Хури исследования авторы рецензии связывают с активным использованием ею 
междисциплинарной историко-социологической методологии. Внимание исследовательни-
цы сосредоточено на исторической взаимосвязи между идеологией левых сионистов и 
практикой захвата палестинских земель. А. Саббах-Хури сумела собрать богатый эмпири-
ческий материал, работая с материалами восьми израильских архивов, включая коллекции 
архивов трех кибуцев. Проведенное Аридж Саббах-Хури исследование, как показано в ре-
цензии, продемонстрировало важность обращения к тем аспектам поселенческого колониа-
лизма, которые практически не учитывались в официальной израильской историографии 
(продолжительность колониального проекта сионистов, особенности социального взаимо-
действия поселенцев и местного населения, роль принуждения в борьбе за контроль над 
землей). 
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Abstract. A review is given of the new monograph by Palestinian-Israeli sociologist Areej Sab-
bah-Khoury “The Colonization of Palestine: The Zionist Left and the Making of the Palestinian 
Nakba” (Stanford University Press, 2023). This publication is a comprehensive historical and so-
ciological study that examines the problem of Palestinians displacement from their lands by Israeli 
settlers in the first half of the 20th century. The author of monograph shares a critical approach to 
the official point of view in Israeli historiography on the Palestinian problem. Reviewers point to 
the innovative characteristics of the A. Sabbah-Khoury’s research, emphasizing her active use of 
interdisciplinary historical and sociological methodology. The researcher’s attention is focused on 
the historical relationship between the ideology of the left Zionists and the practice of seizing Pal-
estinian lands. A. Sabbah-Khoury managed to collect rich empirical material: materials from eight 
Israeli archives, including the archive collections of three kibbutzim. Areej Sabbah-Khouri’s re-
search, as shown in the review, demonstrated the importance of analyzing those aspects of settler 
colonialism that were practically not taken into account in official Israeli historiography (the dura-
tion of the Zionist colonial project, the features of social interaction between settlers and the local 
population, the role of coercion in the struggle for control over land). 
Keywords: Areej Sabbagh-Khoury, Palestine, settler colonialism, colonial border, Zionism, Ha-
shomer Hatzair  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Палестинская проблема и перспективы 

ее урегулирования вот уже не одно десятиле-
тие продолжают оставаться предметом са-
мых острых общественно-политических и 
научных дискуссий. Это связано с тем, что 
палестино-израильский конфликт до сих пор 
не нашел своего завершения. Более того, он 
регулярно вступает в очередную и подчас 
чрезвычайно опасную стадию своего обост-
рения. Самые последние события в регионе 
еще раз продемонстрировали, к сожалению, 

эту печальную закономерность, подтвердив 
взрывоопасный характер ситуации на Ближ-
нем Востоке. Причины и последствия про-
должающегося палестино-израильского кон-
фликта стали предметом многочисленных 
исследований, которые проводились учены-
ми по всему миру. Итоги таких исследований 
нашли отражение в огромном количестве 
публикаций. В силу значительной дискусси-
онности темы в них, естественно, по-разному 
освещается не только сама природа пале-
стинской проблемы, но и различные аспекты 
палестино-израильского противостояния.  

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1329-1337
mailto:vvromanov@mail.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1329-1337
https://orcid.org/0009-0008-6273-521X
https://orcid.org/0000-0002-9199-6573


Проблема «поселенческого колониализма» в истории Палестины: современные трактовки 
The problem of “settler colonialism” in the history of Palestine: modern interpretations 

 
История зарубежных стран 
Foreign Countries’ History 1331 
 

В статье предпринята попытка анализа 
новой монографии палестино-израильского 
социолога Аридж Саббах-Хури «Колониза-
ция Палестины: сионистские левые и созда-
ние палестинской Накбы» (Stanford Universi-
ty Press, 2023) [1]. Эта работа представляет 
собой обстоятельное историко-социологи- 
ческое исследование, в котором рассматри-
вается проблема вытеснения палестинцев с 
их земель израильскими поселенцами в пер-
вой половине ХХ века. Автор книги занимает 
должность профессора кафедры социологии 
и антропологии Еврейского университета в 
Иерусалиме и уже по праву признается авто-
ритетным ученым мирового уровня. А. Саб-
бах-Хури накопила богатый опыт препода-
вания не только в Израиле, но и в универси-
тетах Европы и Америки. Она входит в со-
став Генеральной ассамблеи и комитета ака-
демических исследований Мада аль-Кармель – 
арабского центра прикладных социальных 
исследований. А. Саббах-Хури получила 
докторскую степень по социологии от Тель-
Авивского университета, работала по про-
граммам постдокторантуры в ряде универси-
тетов США. Ее исследовательские интересы 
связаны с изучением различных аспектов 
политической и исторической социологии, 
колониализма, изучения коренных народов, 
памяти и критической социальной теории. 
Она уже опубликовала несколько книг и 
множество статей в престижных научных 
журналах мира по вопросам поселенческого 
колониализма, сионизма, политической со-
циологии и положения палестинских граж-
дан в Израиле. Автора рецензируемой моно-
графии можно отнести к числу тех предста-
вителей научного сообщества Израиля, кто 
разделяет критический подход к официаль-
ной точке зрения по палестинской проблеме.  

Важно указать на несколько моментов 
биографии Аридж Саббах-Хури, которые, 
бесспорно, повлияли на особенности ее ми-
ровосприятия и отразились в ее научном 
творчестве. Она родилась в 1979 г. в Израи-
ле, по своему происхождению – палестинка. 
Ее детство прошло в небольшой палестин-
ской деревне в Галилее, недалеко от ливан-

ской границы. С 1948 г. эта деревня стала 
частью израильского государства и посте-
пенно поглощалась созданным по соседству 
еврейским поселением. Как отмечала сама  
А. Саббах-Хури в предисловии к своей кни-
ге, она выросла «в мире параллельных вре-
мен и пространств» [1, р. xi]. Последствия 
палестино-израильских войн, трагедия Нак-
бы, обезлюдившие и разрушенные палестин-
ские деревни стали для нее той травмой, ко-
торая преследовала ее с самого детства.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Личный опыт исследовательницы во 

многом определил целеполагание ее новой 
монографии. В центре ее внимания оказались 
т. н. «левые сионисты» и их роль в колониза-
ции палестинских земель. Исторически раз-
личные политические объединения левых 
сионистов, как известно, пытались осущест-
вить своеобразный синтез европейского со-
циализма с идеологией сионизма и приме-
нить эти теоретические разработки в процес-
се построения нового еврейского общества в 
Палестине [2, р. 89]. Традиционно, как под-
черкивает А. Саббах-Хури, их было принято 
рассматривать как вполне «миролюбивых 
поселенцев», которые хотели заселить Пале-
стину вместе с арабами, рядом с которыми 
они поселились [1, р. xii]. Такая точка зрения 
широко представлена в официальной изра-
ильской и западной историографии (см.: [3; 
4]). Тем не менее, обращение автора к архив-
ным материалам позволило ей задуматься о 
справедливости такой оценки. Ее исследова-
ние вполне очевидно показало, что еврейские 
поселенцы «не просто сидели в стороне, пока 
их соседям грозило изгнание; …они прини-
мали участие в завоевании и ожидали того 
дня, когда исчезнут их арабские соседи» [1, 
р. xii]. Исходя из этого, свою ключевую ис-
следовательскую проблему автор сформули-
ровала предельно просто: как расходились по 
разным сторонам идеология и реальная по-
литика левых сионистов [1, р. xiii]. В центре 
ее внимания оказалась «диалектическая на-
пряженность» между их социалистическими 



Пеньков В.Ф., Романов В.В. 
Vladimir F. Penkov, Vladimir V. Romanov 

 

1332 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 5. С. 1329-1337 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 5, pp. 1329-1337 

 

идеалами (включая братство народов и дву-
национализм) и колонизационной практикой 
на территории Палестины [1, р. 32]. 

Следует, конечно, подчеркнуть, что 
связь сионизма с политикой «поселенческого 
колониализма» в Палестине нельзя назвать 
открытием А. Саббах-Хури. Эта тема уже 
давно обсуждается в академическом сообще-
стве. Можно сослаться, например, на работы 
1970-х гг., подготовленные такими признан-
ными арабскими учеными, как Эдвард Саид 
[5] или Элия Зурейк [6]. Уже в этих трудах 
природа израильско-палестинский конфлик-
та напрямую обусловливается логикой ев-
рейского поселенческого колониализма. Та-
кая точка зрения стала с тех пор чрезвычайно 
популярной, прежде всего, в палестинской 
историографии, ее обоснованию посвящено 
большое количество научных публикаций. 
Своеобразным отражением современных 
подходов к теме «поселенческого колониа-
лизма» можно считать, например, коллек-
тивную монографию, изданную в 2023 г. [7]. 

Тем не менее, исследование, предприня-
тое А. Саббах-Хури, по нашему мнению, 
следует отнести к числу новационных для 
историографии палестино-израильского про-
тивостояния. Во-первых, она опирается на 
междисциплинарную историко-социологи- 
ческую методологию. Колонизацию Пале-
стины автор рассматривает с точки зрения 
микроистории приграничных взаимодейст-
вий между сионистскими поселенцами трех 
кибуцев – Мишмар ха-Эмек, Хазореи и Эйн 
Ха-Шофет – с коренными палестинцами в 
1936–1956 гг. Во-вторых, автор дает ориги-
нальные оценки исторической взаимосвязи 
между идеологией левых сионистов и прак-
тикой захвата палестинских земель. Особым 
предметом ее исследования стало одно из 
самых крупных левых сионистских движе-
ний Хашомер Хацаир, которое уже к 1948 г. 
помогло основать десятки сельских еврей-
ских колоний по всей исторической Пале-
стине. В этой связи автор уделяет самое при-
стальное внимание репрезентации колони-
ального насилия в «левосоциалистическом» 
кибуцном дискурсе. В-третьих, А. Саббах-

Хури сумела собрать богатый эмпирический 
материал, работая с материалами восьми ар-
хивов: несколькими коллекциями государст-
венных архивов Израиля и сохранившимися 
архивами трех упомянутых выше кибуцев. 
Источниковая база включает в себя соответ-
ствующие отчеты о покупке земель, мате-
риалы различных сионистских политических 
организаций, документы об институциональ-
ном планировании и отношениях между ко-
лониями и другими сионистскими институ-
тами. Введены в научный оборот многочис-
ленные источники из кибуцных архивных 
коллекций. Из их числа были привлечены 
протоколы собраний кибуца, фотографии и 
переписка, информационные бюллетени, 
различные сведения о коренном населении, а 
также множество мемуаров и книг по их ис-
тории, которые кибуцы выпускали по собст-
венной инициативе.  

Свою работу Аридж Саббах-Хури начи-
нает с анализа ключевых теоретических кон-
цептов, которые представлены в историогра-
фии, посвященной осмыслению колониаль-
ного опыта. В частности, она оценивает по-
тенциал популярной «теории фронтира» 
американского историка Фредерика Тернера 
для понимания практик сионистского рассе-
ления на территории Палестины. Логика 
фронтира, по Тернеру, основывается на пра-
ве претендовать на пространство, считаю-
щееся открытым, постоянно расширять посе-
ления и игнорировать волю коренных наро-
дов. Однако вопрос о границе в Палестине 
носил, как считает А. Саббах-Хури, особый 
характер. Прежде всего, в этом вопросе фе-
номен поселенческого колониализма доволь-
но тесно переплетался с процессом станов-
ления еврейской национальной государст-
венности, институционализацией ее куль-
турной и политической формы. Опираясь на 
«теорию фронтира», автор формулирует и 
еще один принципиальный методологиче-
ский подход к исследуемой проблеме. По ее 
мнению, граница стала своеобразным местом 
встречи еврейских поселенцев с коренными 
жителями Палестины еще в период британ-
ского мандата. Именно здесь стала наглядно 
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проявляться асимметрия их взаимодействия, 
нарастать социальное и материальное нера-
венство, что в дальнейшем станет важней-
шей причиной палестино-израильского кон-
фликта [1, p. 6].  

Еще одним теоретическим концептом, 
трактовки которого детально анализируются 
в книге, стал, естественно, «поселенческий 
колониализм». Автор оценивает различные 
точки зрения, которые представлены на этот 
счет как в официальной израильской исто-
риографии, так и в работах палестинских ис-
следователей. Обращается она и к практике 
колониализма, имевшей место в других стра-
нах (США, Канада, Аргентина, Бразилия, 
Австралия, Новая Зеландия, Алжир, Южная 
Африка, Родезия, Кения). Сравнительный 
анализ, по мнению автора, позволил ей про-
следить «шаблонные способы действий и 
мышления» в различных случаях поселенче-
ского колониализма. Опираясь на труды 
многочисленных предшественников, изу-
чавших интерпретации данного концепта,  
А. Саббах-Хури указывает на необходимость 
особого историко-социологического анализа 
соотношения практик постоянного поселе-
ния и владения землей с последующей ин-
ституционализацией социальных иерархий 
на территории Палестины [1, p. 10-11]. При 
этом она говорит о необходимости переос-
мысления периода действия британского 
мандата на управление Палестиной, по-
скольку отправной точкой сионистско-
палестинского конфликта нельзя рассматри-
вать ни 1948 год, год создания Израиля, ни 
«шестидневную войну» 1967 года. Для нее 
концепт «поселенческого колониализма» 
стал теоретической основой, позволившей 
рассмотрение «сборок, противоречий, двой-
ственности и непредвиденных обстоятельств, 
посредством которых прошлое формирова-
лось различными конкурирующими соци-
альными и политическими игроками» в ис-
торической ретроспективе [1, p. 18].  

Аридж Саббах-Хури обозначает четыре 
ключевые проблемы, которые она рассмат-
ривает в своей монографии. Во-первых, в 
центре ее внимания была структурная при-

рода поселенческого колониализма на пале-
стинских землях и механизмы его трансфор-
мации. Она пытается оценить, в частности, 
какие последствия для коренных палестин-
цев принесли экономические процессы, ини-
циированные поселенцами и связанные с из-
менениями в обладании права собственности 
на землю, ее покупками и территориализаци-
ей. Во-вторых, автором изучены историче-
ские особенности социальных отношений 
между поселенцами и их коренными соседя-
ми. В-третьих, исследовательница предлагает 
свой критический подход к устоявшейся в 
израильской историографии точке зрения на 
нормативность исторического развития, ле-
жащей в основе социалистически-сионист- 
ской трактовки колонизации и ее попыткам 
«свести всю еврейскую историю к единой 
истории прогресса, к которой некоторые 
(сионисты) пришли раньше, чем другие (па-
лестинцы)» [1, p. 32]. В-четвертых, А. Саб-
бах-Хури утверждает о том, что истоки Нак-
бы коренятся в событиях 1920–1930-х гг., 
поскольку процесс колонизации был запу-
щен еще Британской империей, которая была 
«инкубатором еврейских колоний, что спо-
собствовало их территориальной экспансии». 
Эти аспекты истории, по сути, были исклю-
чены из дискурса в израильской научной ли-
тературе, которая фокусировалась, как пра-
вило, на механизме покупки земли, героиче-
ских практиках заселения и предполагаемом 
антиколониальном моменте передачи Вели-
кобритании сионистам. «В воображении ле-
вых сионистов труд фигуральных пионеров 
обеспечил убежище еврейскому народу и 
восстановил павшую землю от жестоких, 
лишенных корней, странствующих арабов и 
вредных британцев» [1, p. 33].  

Рецензируемая монография включает в 
себя 6 глав. В 1 и 2 главах уточняется исто-
рия колонизация Изреельской долины с мо-
мента основания кибуца Мишмар ха-Эмек 
(1926 г.) до начала 1950-х гг. и рассматрива-
ется основание кибуцев и судьба крупней-
ших арабских деревень в их окрестностях. 
Автор анализирует логику того процесса, 
который позволил сконцентрировать землю в 
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руках небольшой группы еврейских земле-
владельцев, большинство из которых жили в 
городах или даже за пределами Палестины. 
Речь идет о том, как постепенно сводился на 
нет суверенитет коренных народов посредст-
вом расширения прав и возможностей сио-
нистских поселенцев из Европы, которые 
были отмечены как «расово превосходящие и 
подкрепленные властью британского импер-
ского мандата». Власти Великобритании 
принимали, как показано в монографии, це-
лый ряд нормативных актов, которые, по су-
ти, отражали европейский подход к регули-
рованию земельных отношений и стали сти-
мулом для передачи земель в собственность 
еврейских поселенцев.  

Вытеснение местных жителей Палести-
ны, как показывает А. Саббах-Хури, проис-
ходило не только в экономическом и имуще-
ственном аспектах, но и в коллективно-
общинном. Передача собственности уже то-
гда де-факто сопровождалась индивидуаль-
ными и коллективными столкновениями ме-
жду поселенцами и коренным населением, в 
ходе которых регулярно применялось наси-
лие. В результате, процесс расселения еврей-
ского населения на землях Палестины зако-
номерно приводил к созданию значительного 
слоя безземельных феллахов, потерявших 
землю, на которой они жили и работали де-
сятилетиями [1, p. 55]. Детальный анализ 
данного процесса автор проводит на примере 
палестинских деревень в Изреельской долине, 
рядом с которыми по инициативе сионист-
ской организации Хашомер Хацаир были соз-
даны три кибуца: Мишмар ха-Эмек (1926 г.), 
Хазореи (1936 г.) и Эйн Ха-Шофет (1937 г.)  

Исторически, как подчеркивает А. Саб-
бах-Хури, сионистское движение оправдыва-
ло колонизацию палестинских земель спор-
ными притязаниями на землю. Аргументируя 
свою позицию, поселенцы говорили о том, 
что в Палестине не было национального на-
рода, что эта территория была населена бро-
дячими кочевниками, не имеющими корней, 
что земля представляла собой в основном не 
возделываемую пустыню и что ее освоение 
евреями приведет к ее процветанию. «Изгна-

ние поселенцами палестинцев, народа, пред-
положительно лишенного сельскохозяйст-
венных способностей, – пишет автор, – при-
вело к возникновению сионистского цивили-
заторского модернистского дискурса, кото-
рый будет призван санкционировать, юриди-
чески, но в большей степени морально, за-
хват земель для блага сионистского роста» 
[1, p. 81-82].  

История палестинской деревни Кира, 
земли которой к марту 1948 г. перешли под 
полный контроль кибуца Хазорея, позволила 
А. Саббах-Хури проследить, как обрабаты-
валась земля на территориях, право собст-
венности на которые оспаривалась, как пале-
стинские земледельцы пытались сопротив-
ляться процессу расселения еврейских посе-
ленцев. Она заключает, что выселение мест-
ных жителей стало «коллективной политиче-
ской проблемой», которую нельзя было ре-
шить посредством каких-либо индивидуаль-
ных репараций [1, p. 106]. Как считает автор, 
два десятилетия поселенческой колонизации 
палестинских земель показывали, что сиони-
стское заселение зависело от множества фак-
торов, что никоим образом не гарантировало 
появление полностью суверенного еврейско-
го государства. В этой связи еще одним эта-
пом колонизации стала война 1948 г. Именно 
она, отмечает А. Саббах-Хури, «завершила 
то, чего сионистские поселенцы не смогли 
достичь за годы покупок и заселения: они 
получили контроль над землями, на которых 
все еще жили палестинцы, и захватили до-
полнительные земли» [1, p. 118-119].  

В главе 3 автор обращается к вопросу о 
значении колониальной границы, которая 
была наиболее значимым местом взаимодей-
ствия между поселенцами и коренным насе-
лением. В большей части официального из-
раильского дискурса, как считает исследова-
тельница, сионистско-палестинские отноше-
ния особенно начального этапа колонизации 
зачастую мифологизируется и романтизиру-
ются. Так, в кибуцах, создаваемых Хашомер 
Хацаир, который был приверженцем социа-
лизма, двунациональной политической сис-
темы и идеалам братства народов, было рас-
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пространено мнение, что между поселенцами 
и их арабскими соседями развивались вполне 
продуктивные добрососедские контакты. 
«Однако контекстуализация способов повсе-
дневного взаимодействия в условиях плот-
ной границы, уже пронизанной преобразова-
тельным колониальным вторжением посе-
ленцев и зарождающимися формами сопро-
тивления, – утверждает А. Саббах-Хури, – 
подрывает утверждения кибуцев о том, что 
доброжелательные отношения, физическая 
близость и необходимость управлять повсе-
дневной жизнью были выражением готовно-
сти к сотрудничеству с палестинской сторо-
ной» [1, p. 120]. В этой связи автор предлага-
ет свою альтернативную концепцию «встреч 
на границе». Как показало проведенное ей 
исследование, со стороны поселенцев добро-
соседские отношения с местным населением 
развивались не только в результате про-
странственной близости. Они носили скорее 
стратегический характер и были связаны 
главным образом с перспективой уничтоже-
ния палестинских деревень и перехода под 
контроль кибуца их земель [1, p. 124].  

В главе 4 исследуются отношения кибу-
цев с их окружением во время конфронтации 
1948 года. Военно-политические аспекты 
арабо-израильской войны хорошо известны. 
В этой связи А. Саббах-Хури концентрирует 
свое внимание на ее социальных измерениях 
и последствиях: проблемы передела собст-
венности, изгнание палестинцев с их земель, 
грабежи и присвоение деревенского имуще-
ства после того, как его жители были вынуж-
дены покинуть свои дома. Наиболее полно 
все события этого периода нашли отражение 
в архивных документах из кибуца Хазорея. В 
частности, автор вводит в научный оборот 
дневниковые записи проживавшего в кибуце 
Майкла Хермони, исполнявшего в те годы 
обязанности командующего региональной 
службой безопасности.  

Материалы главы демонстрируют, что во 
время событий 1948 года три кибуца исполь-
зовали схожие модели колониального дис-
курса поселенцев. Общая парадигма их соци-
ального поведения в теории не отвергала ле-

восоциалистического мировоззрения или 
приверженности «этике мира». Тем не менее, 
большинство поселенцев (наиболее очевид-
но, в Хазорее) с самого начала считали, что, 
по крайней мере, некоторые арабские дерев-
ни должны быть освобождены ради безопас-
ности их кибуца. Объясняя это, автор пред-
лагает «рассматривать сионизм как синкре-
тическое соединение идеологий и практик и 
учитывать диалектические отношения между 
дискурсивной и идеологической сферой и 
материалистическими колониальными прак-
тиками поселенцев» [1, p. 190]. Социалисти-
ческая идеология Хашомера Хацаира, под-
черкивает она, позволяла им оправдать соб-
ственное «накопление» путем лишения соб-
ственности палестинцев. Другими словами, в 
идеологии и практике поселенческого коло-
ниализма существовала неразрывная связь 
между приверженностью к «цивилизаторской 
миссии» и очевидным стремлением к захвату 
земли у коренного населения Палестины.  

В главах 5–6 обсуждается проблема ре-
презентации прошлого и колониальной па-
мяти поселенцев. Местная история и различ-
ные повествования трех кибуцев, как показа-
но в монографии, всегда опираются на ту или 
иную информацию о палестинских деревнях. 
Хотя сами деревни были разрушены, они 
продолжали существовать в сознании кибуца – 
в детских рассказах, юбилейных антологиях 
кибуца, интервью с ветеранами кибуца и ки-
буцных публикациях. На основе изучения 
различных источников А. Саббах-Хури вы-
деляет пять моделей, которые поселенцы ис-
пользовали для представления прошлого па-
лестинского окружения. Во-первых, тради-
ционно присутствовало прямое противопос-
тавление якобы «прогрессивного поселенче-
ского общества слаборазвитым, отсталым 
палестинским деревням», что позволяло по-
селенцам скрывать любые претензии своих 
кибуцев дискурсом прогресса и вежливости, 
воспитания и развития. Во-вторых, местные 
жители чаще всего признавались лицами, не 
имеющими глубоких или законных связей с 
землей. В-третьих, добрососедские отноше-
ния изображались с позиции превосходства, 
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любые конфликты с местными жителями, 
как правило, недооценивались и представля-
лись как результат, прежде всего, внешнего 
подстрекательства. В-четвертых, присутст-
вовало «асимметричное представление о на-
циональном коллективе»: воспринималась 
очевидность факта принадлежности кибуца к 
формирующемуся еврейско-израильскому 
коллективу, тогда как палестинские деревни 
рассматривались как не связанные друг с 
другом и, следовательно, неподходящие в 
качестве национальных субъектов. В-пятых, 
вера в легитимность покупки земли и сведе-
ние национального конфликта к земельному 
и, главным образом, к вопросу об экономи-
ческой компенсации [1, p. 200-201].  

Можно полностью согласиться с автором 
монографии в том, что изучение всех указан-
ных репрезентаций имеет решающее значе-
ние «для деконструкции социальных отно-
шений между колонизатором и колонизиро-
ванными в Израиле/Палестине и понимания 
природы конфликта между сионизмом и па-
лестинцами», а следовательно, и для поиска 
потенциальных путей исправления ситуации 
и примирения.  

В 6 главе А. Саббах-Хури рассматривает 
варианты репрезентации событий 1948 года в 
трех кибуцах. По ее мнению, наряду с офи-
циальными оценками израильского государ-
ства о войне 1948 года, кибуцы построили 
свою историю, которая создана «вокруг об-
раза миролюбивых поселений, подвергшихся 
нападению» [1, p. 215]. В качестве источни-
ков, в которых отражены события 1948 года, 
автором привлечены кибуцные книги, мате-
риалы различных дебатов, новостные письма 
и личные интервью.  

 
ВЫВОДЫ 

 
В целом проведенное Аридж Саббах-

Хури исследование показало важность обра-
щения к тем аспектам поселенческого коло-
ниализма, которые практически не учитыва-
лись в официальной израильской историо-
графии. Можно согласиться с автором, что к 
их числу следует отнести, прежде всего, факт 

«длительного и постепенного продвижения 
колониального проекта сионистских посе-
ленцев», запущенного еще в период действия 
британского мандата. Еще одним аспектом, 
без которого нельзя понять истоки Накбы, 
является анализ особенностей сознания и 
социального поведения палестинских фелла-
хов. Кроме того, следует учитывать еще и 
фактор принуждения в борьбе за контроль 
над землей, который проявился задолго до 
войны 1948 года [1, p. 262].  

Завершая свою монографию, Аридж 
Саббах-Хури интересно оценивает в том 
числе и роль левосоциалистической идеоло-
гии сионистских колонистов. По ее мнению, 
ценности, которые они разделяли, не стали 
мотивацией для какого-либо значительного 
протеста на практику изгнания палестинских 
деревень до и во время 1948 г., что не поме-
шало кибуцам завладеть землей и собствен-
ностью соседних палестинских деревень [1, 
р. 265]. Более того, социалистические убеж-
дения зачастую выступали в качестве оправ-
дания процесса колонизации. Из числа аргу-
ментов в поддержку расширения поселенче-
ской активности, которые выявляет автор, 
хотелось бы подчеркнуть лишь один инте-
ресный аспект самоидентичности поселен-
цев. Как пишет А. Саббах-Хури, они воспри-
нимали себя в качестве «авангардного со-
циалистического коллектива», создающего 
«этнически исключительное сообщество», 
которые необходимо было отделить от их 
«малоцивилизованного арабского окруже-
ния» [1, р. 266]. Лозунг братства народов 
(версия интернационализма Хашомер Хаца-
ир), как считает исследовательница, действи-
тельно сыграл роль в формировании повсе-
дневной жизни в кибуцах, а также в их само-
восприятии и коммеморативных практиках. 
Однако во всех трех кибуцах, по наблюдени-
ям автора, имелись явные свидетельства то-
го, что развитие отношений с арабскими жи-
телями региона имело стратегическую цель 
побудить их принять колонизацию мирным 
путем [1, р. 266]. Таким образом, весь спектр 
встреч между кибуцами и их палестинскими 
соседями А. Саббах-Хури определяет терми-
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ном «поселенческий колониальный прагма-
тизм» [1, р. 267].  

Новая книга Аридж Саббах-Хури – важ-
ный вклад в осмысление исторических осо-
бенностей социальных отношений на терри-
тории Палестины, которые вот уже более 100 
лет определяют характер палестино-израиль- 
ских противоречий. В проведенном ею ис-
следовании точно прослеживаются социаль-

ные и политические механизмы, с помощью 
которых постепенно создавались формы ие-
рархии, насилия и превосходства, сохранив-
шиеся и по сей день на палестинских землях. 
Бесспорно, что хорошо аргументированная 
позиция автора будет способствовать осоз-
нанию истоков затяжного конфликта и в ито-
ге стимулировать обсуждение перспектив 
деколонизации Палестины. 
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