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декларации» (1970), публицистиче-
ского и философского произведе-
ния, в трех частях которого И. проа-
нализировал историю и современное 
состояния ислама, его отношения с 
христианством и иудаизмом, а так-
же обозначил условия и перспек-
тивы существования исламских го-
сударств. Книга была запрещена в 
Югославии. В  1983 был обвинен в 
разжигании национальной розни, 
антикоммунистической деятельнос-
ти и приговорен к 14 годам тюрьмы. 
Освобожден в 1988, эмигрировал в 
Швейцарию. Один из основателей и 
лидер созданной в 1990 Партии Де-
мократического действия (Stranka 
Demokratske Akcije, ПДД). Осенью 
1990 в результате победы ПДД на 
первых многопартийных выборах 
стал президентом Социалистической 
Республики Босния и Герцеговина. 
В  1992 после провозглашения неза-
висимого государства Республика 
Босния и Герцеговина в стране раз-
горелась гражданская война, про-
должавшаяся четыре года. В  1995 
участвовал в подписании Дейтон-
ских соглашений по разделу Боснии 
и Герцеговины на мусульманскую, 

хорватскую и сербскую автономии. 
В  1996 Босния и Герцеговина стала 
парламентской республикой, долж-
ность президента была упразднена, 
И. был избран председателем Прези-
диума Боснии и Герцеговины. В ок-
тябре 2000 по состоянию здоровья 
подал в отставку. Автор книг «Ислам 
между Востоком и Западом», «Про-
блемы исламского возрождения», 
«Записки заключенного», «Мое бег-
ство в свободу» и автобиографии 
«Воспоминания».
Лит.: Величко А. М., Герич Л. Исто-
рия противостояния на территории 
Югославии в  1990-х гг. // Актуаль-
ные проблемы современного каза-
чества Сибири и Тюменского реги-
она: материалы межрегионального 
круглого стола с международным 
участием. Тюмень, 2012. С.  58—78; 
Клименко  З.  В. Албанский фактор 
и косовский кризис в истории Юго-
славии (о новом издании источни-
ков)  // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 
N. 1 /2016. Нижний Новгород, 2016. 
С.  42—50; Чиркович  С.  М. История 
сербов. М., 2009. Л. В. Кузьмичева.

Изми р (тур.  Izmir, греч. Смирна)  — 
3-й по численности населения город 
в Турции (около 4,2 млн человек в 
2015) и 2-й по величине порт после 
Стамбула, административный центр 
одноименного ила (провинции). Рас-
положен у восточного побережья 
Эгейского моря, на берегу Измир-
ского залива.
Следы древнейших поселений на 
территории И. датируются бронзо-
вым веком  — серединой  IV тысяче-
летия до н. э. (Минойская цивилиза-
ция). Первые греческие поселенцы 
появились здесь около  II тысячеле-
тия до н. э. По свидетельству Геродо-
та, город был основан эолийцами, а 
затем захвачен ионийцами. И. быст-
ро превратился в крупный торговый 
порт и центр ремесла и стал одним 
из важнейших членов Ионического 
союза городов. Во время военного 
столкновения греческих городов 
с Лидийским царством в  VI  в. до 
н.  э. за отчаянное сопротивление И. 
был полностью разрушен. С середи-
ны VI в. до н. э. находился под влас-
тью персов. Александр Македонский, 
одержав победу над персами, прика-
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зал возвести новый город в 334 до 
н. э. Расцвет И. связан с правлением 
Лисимаха.
В I в. до н. э. И. оказался под властью 
Римской империи. При Тиберии И. 
были предоставлены большие при-
вилегии  — он стал храмовым горо-
дом. В I в. И. являлся одним из цент-
ров распространения христианства 
в Малой Азии, с городом связано имя 
Поликарпа — ученика святого Иоан-
на Евангелиста. В конце II в. 2 разру-
шительных землетрясения оборвали 
благоденствие И. Однако порт на 
Эгейском море был настолько важен 
для Рима, что Марк Аврелий прика-
зал отстроить И. заново. Во времена 
Византии (см. Византийская импе-
рия) И. оставался стратегически важ-
ным торговым портом, а также круп-
ным религиозным и экономическим 
центром, однако уменьшился в раз-
мерах и утратил былой блеск. С V в. 
И. часто захватывали (гунны, арабы).
С завоеванием Анатолии тюрками в 
конце XI  в. И. в 1081 стал столицей 
эмирата сельджукского пирата Чака-
бея. Однако в 1098 Византия верну-
ла себе контроль над И. Лишь спустя 
два столетия И. вновь перешел под 

контроль тюрок, а его территория во-
шла в состав бейлика Айдыногулла-
ры (1317). Ибн Батута, посетивший 
И. в 1331, обнаружил руины былых 
строений с одной лишь сохранившей-
ся цитаделью. В 1344 И. был захвачен 
орденом Госпитальеров, удерживав-
ших его вплоть до нашествия Тимура 
(1402). В 1415 при султане Мехмеде I 
Челеби И. вошел в состав Османской 
империи и получил современное тюр-
кизированное название, но долгое 
время оставался периферийным ма-
лонаселенным городом, поставщиком 
зерна, хлопка и других сельскохозяй-
ственных продуктов.
Возрождение и развитие И. при-
шлось на конец XVI в., когда хлопок 
и хлопчатобумажная пряжа из И. 
заинтересовала французских, ан-
глийских, датских и венецианских 
купцов, а удачное географическое 
положение сделало И. важнейшим 
торговым портом для левантийской 
торговли. С XVII в. И. стали актив-
но заселять жители близлежащих 
районов, и к концу столетия город 
населяло уже более 90  тыс. человек 
(около 60 тыс. турок, 15 тыс. греков, 
8 тыс. армян, 6—7 тыс. евреев).

В Османской империи И. был цен-
тром одноименного эялета (другое 
наименование  — Айдын), а после 
административно-территориальной 
реформы 1864 стал столицей ви-
лайета И., который современники 
и европейские путешественники 
описывали как богатейшую и пло-
дороднейшую провинцию Осман-
ской империи. В XIX в. И. оставался 
центром международной торговли, в 
которой доминировали европейские 
предприниматели, а местные тор-
говцы выступали в качестве зависи-
мых посредников. Растущий объем 
торговых операций, проходивших 
через И., привлек туда инфраструк-
турные инвестиции. Одна из первых 
железнодорожных веток в Анатолии 
соединяла И. с Айдыном (1856), дру-
гая  — с городом Касаба (Тургутлу) 
(1863).
Торговля и развитие местных про-
изводств способствовали демогра-
фическому буму в И.: к концу XIX в. 
в нем жило более 200 тыс. человек, 
из которых около 89 тыс. составля-
ли турки-мусульмане, 60  тыс. пра-
вославные греки и более 36  тыс. 
иностранные подданные. Разные 
части города соединяла сеть паром-
ных переправ, в 1905 было прове-
дено электричество. Постепенно И. 
стал центром просвещения и куль-
туры: функционировало 9 государ-
ственных училищ, евангелическая 
школа, многочисленные образова-
тельные учреждения, созданные 
иностранцами (преимущественно 
французами).
До начала XX  в. немусульманские 
общины формировали большинство 
населения И., за что его называли 
«городом гяуров». После пораже-
ния Османской империи в Первой 
мировой войне и оккупации Стам-
була войсками союзников И. заняли 
греческие войска (1919). По усло-
виям Севрского мира 1920, не при-
знанного национальным движением 
во главе с Кемалем (Ататюрком), Измир. Вид на город с моря
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И. должен был отойти к Греции. 
Греко-турецкая война 1919—1922 за 
контроль над измирским вилайетом 
стала ключевым эпизодом Турец-
кой войны за освобождение (1919—
1922). В августе 1922 силам Турции 
в рамках «большого наступления» 
удалось наголову разбить греческие 
войска, 9 сентября 1922 кемалисты 
вступили в И. Годы греческой ок-
купации и последующие гонения 
на греков привели к резкому сокра-
щению населения И., значительная 
часть города была уничтожена в 
ходе пожара 1922. Последовавший 
за этим процесс обмена населения, 
по условиям Лозаннского мирного 
договора 1923, привел к фактиче-
скому исчезновению греков и их за-
мещению турками, принудительно 
выселявшимися из Греции.
Возросшие темпы урбанизации в 
1950—1960-е привели к росту чи-
сленности населения И. (более полу-
миллиона к 1970) и появлению горо-
дов-спутников (построенные за ночь 
трущобы  — геджеконду). Сохранив 
роль города-порта и ведущего по-
ставщика сельхозпродукции, И. стал 
развиваться как промышленный 
центр. Современный большой И. 
включает античные (Эфес, Пергам, 
Сарды, Клазомены) и курортные 
(Кушадасы, Чешме и Фоча) города, 
является важным финансовым цент-
ром с одной из первых в Турции зон 
свободной торговли (1990) и знаме-
нитой Измирской ярмаркой, а так-
же культурной столицей Эгейского 
региона с рядом крупных универ-
ситетов. Политически И. — главный 
бастион кемалистской Народно-ре-
спубликанской партии.
Лит.: Мейер  М.  С., Дерибас  А.  Ф., 
Шувалова Н. Б. Турция. Книга стран-
ствий. М., 2000; Петросян Ю. А. Из-
мир. М., 1973; The Ottoman City be-
tween East and West: Aleppo,  Izmir, 
and  Istanbul. Cambridge, 2001; 
Baykara T. Izmir Şehri ve Tarihi. Izmir, 
1974. П. В. Шлыков.

Изра иль (Государство Израиль)  — 
государство в Зап. Азии. На севе-
ре граничит с Ливаном, на северо-
востоке  — с Сирией, на востоке  — с 
Иорданией (часть границы проходит 
по акватории Мертвого моря), на 
юго-западе — с Египтом. Западный 
берег р. Иордан и сектор Газа в со-
ответствии с соглашениями в Осло в 
середине 1990-х частично переданы 
под контроль Палестинской админи-
страции (см. Палестинская автоно-
мия). Территория (вместе с частью 
территории, предназначавшейся для 
создания арабского палестинско-
го государства и присоединенной 
в период арабо-израильской вой-
ны 1948—1949)  — 20,7 тыс. кв.  км; 
с учетом оккупированных террито-
рий — 21,6 тыс. кв. км. И. в односто-
роннем порядке провозгласил своей 
столицей Иерусалим, являющийся 
местопребыванием правительства и 
парламента, однако международное 
сообщество не признает этого факта. 

Дипломатические миссии большин-
ства государств расположены в Тель-
Авиве. Население страны составляет 
8,5 млн человек (апрель 2016), евре-
ев — свыше 74,8 %, арабов — 20,8 %, 
прочие — 4,4 %.
О древней истории И. см. в ст. Изра-
ильское царство, Иудейское царст-
во, Палестина.
От возникновения сионизма до со-
здания государства. Создателем пол-
ноценного движения по заселению 
евреями земли И. я и возникновению 
на территории Палестины незави-
симого еврейского государства стал 
Теодор Герцль (1860—1904). Хотя 
автором термина «сионизм» является 
один из ранних теоретиков еврейской 
национальной идеи, позднее от нее 
отошедший, Натан Бирнбаум, идео-
логическую основу и систему этого 
движения заложил именно Герцль, 
созвавший 29 августа 1897 в Базеле 
Первый сионистский конгресс. Эту 
дату принято считать началом сио-
нистского движения (см. Сионизм).
Движение было создано светскими 
эмансипированными евреями, иде-
ологически близкими европейско-
му социалистическому движению 
(вклад в становление и развитие си-
онизма представителей религиозно-
го сионизма, а также сионистов-ли-
бералов был менее значим). Первые 
идеологи сионизма пришли к идее 
необходимости национального само-
определения под влиянием, с одной 
стороны, ассимиляционных процес-
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