
Стремясь как можно быстрее
подвести под свои гегемонистские

стемы социализма, всемирного
революционного процесса и по
этому встречает нарастающее про
тиводействие со стороны всех сил,
борющихся за мир, демократию и
социализм.

Е. Жуков, В. Кривцов и В. Фе
тов в статье «Всемирная история

зеркале маоизма»,
Ф. Белелюбский в статье <сМаоист-
ская концепция всемирной
рии и подлинная история народов
Востока» обращают внимание
то, что органы пекинской пропа
ганды с помощью наукообразных
аргументов пытаются придать рес
пектабельность маоистскому кур
су. В действительности подта
сованные «(исторические примеры»
служат лишь средством

в  кривом

исто-

ка

раэжи-

претензии соответствующую воен
но-промышленную базу, пишет в
своей статье «О некоторых такти-

нынешнейособенностяхческих
политики пекинского руководства»
И. Александров, китайские лиде¬
ры в последние годы отказывают
ся от наиболее одиозных, дискре-

маоистскихсебядитировавших
установок. Осуществляя новую

своей внешней полити¬тактику в
ке, отмечает далее автор, группа
Мао рассчитывает получить пере
дышку, укрепиться, ослабить бди
тельность международного ком
мунистического движения, нейтра
лизовать критику
биться прежних целей новыми,
более тонкими, более изощренны-

средствами. Лидеры КНР по-
прежнему своими действиями на
носят огромный вред социалисти
ческому содружеству, мировому
коммунистическому
«Новая» тактика
водителей не только не уменьша-

негативные последствия их от-
от подлинно социа-

маоизма, до-

ми

движению.
китайских руко-

ет
ступничества

Маоизм без маски
средствомгания антисоветизма,

возбуждения националистических
страстей.

Хотя на первый взгляд и нет не
посредственной взаимосвязи меж
ду последними событиями во внут-
.ренней жизни сегодняшнего Китая

его акциями на международной
статье Н. Кап-

и
арене

W ЖЕ более десяти лет пекин-
^ ские
«особой»
платформой по коренным вопро
сам современности. Анализ этой
платформы маоистов, данный в
ряде документов международно
го коммунистического и рабочего
движения, полностью подтвержда
ет тот факт, что этот курс диамет
рально противоположен марксиз
му-ленинизму и призван лишь ка
муфлировать честолюбивые геге
монистские замыслы маоистов.
В то же время глубокое маркси
стско-ленинское изучение событий
в Китае, раскрытие реакционной
сущности «идей Мао», великодер
жавно-шовинистической линии Hbt-
нешнего китайского руководства
остается настоятельным требова
нием сегодняшнего дня, важней
шей интернациональной задачей
всех марксистов-ленинцев.

Сборник «Опасный курс», чет
вертый выпуск которого вышел
недавно в свет, завоевал своими
аргументированными, актуальными
и  теоретически обоснованными
выступлениями заслуженный ав
торитет у советского читателя. По
следняя книга, как и предыдущие,
составлена из статей, опублико
ванных в' газетах и журналах на
шей страны. Стержнем рецензи
руемого выпуска стало разоблаче
ние тактических маневров мао
истов, предпринятых с целью за
маскировать провалы антинарод
ного раскольнического курса.

лидеры выступают с
идейно-политической

, отмечается в
«Политическиеченко маневры

листических,
позиций, но и делает полити-

Пекина по крайней мере столь
опасной, что и прежде — край-
антисоветской, антисоциалисти

ческой, направленной против под
линных интересов народов мира,

интересов самих трудя-
КНР.

интернационалист-
ских
ку
же
не

против
щихся

маоистов после «культурной ревэ-
менее становитсялюцим», тем не

очевидным тот факт, что в настоя-
боль-все вщее время маоисты

шей степени концентрируют уси-
внешнеполитической дея-

внешнюю
ЛИЯ на
тельности пользуют,
политику как
кия своих I

ис
- : инструмент упроче-
позиций внутри страны.

Среди зарубежной обществен-
О. Владимиров и

статьи «Смы-

Анализу различных сторон внут-
КНР посвящены в

статьи А. Румянцева «Анти-
жизниренней ности, отмечают

М. Куранин — авторы
реакцией», растет недо-

внешнепояитическим це-
каются с
верие к

книге
марксистский характер маоистской
социально-экономической полити-

В. Ларева «Извращение мао-ки» лям китайского руководства, пони
мание несовместимости этих целей

и междуна-
Антисовет-с интересами мира

родной безопасности,

истами ленинского учения о пар-
Л. Гудошникова «Политиче-тии»

ский механизм современного Ки-
А. Холодковской «Рабочийтая» и ский курс маоистского руковод-

только не находит под-ства некласс Китая».
держки со стороны подавляюще--  но ибольшинства государств,го

Маоистские историки, говорит-
Е. Ковалева «Из исто-

маоистских взгля- решительное осужде-
ся в статье
рии развития
дов», тенденциозно трактуют про
шлое и настоящее коммунистиче
ской партии и китайского народа в
свете «идей Мао Цзэ-дуна», ставят
знак равенства между идейно-по
литической платформой маоизма

интересами КПК и народов Ки
тая. Но маоизм как мелкобуржу
азное
ние, стремящееся заменить марк
сизм-ленинизм

и

идейно-политическое тече-

социал-шовиниз-

встречает
ние.

Практика последнего десятиле-
статье Г. Апалинавтия, говорится

«Пекин и «третий мир», показала,
свободительной борь-что успехи о

бы были бы неизмеримо больши-
бы не действия лидеровми, если

КНР, идущие вразрез с подлинны-
интересами народов государств

и Латинской Аме-
ми
Азии , Африки
рики. Вместе с
провал попытки Пекина подчинить
национально-освободительное дви-

своей гегемони-

тем потерпели

жение интересам

«Опасныи курс. О политике и
маоистов».

Политиз-

мом и социал-милитаризмом, глу
боко враждебен интересам трудо
вого народа Китая, мировой си-

тактических маневрах
Выпуск четвертый, М.,
дат. 1973, 311 етр.
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французскиестскои политики, сколотить на на
ционалистической, а порой и на
расовой основе блок «бедных
стран и угнетенных наций». Была
развенчана показная «революци
онность» маоистов, разоблачены
их словесный антиимпериализм и
фактическое пособничество импе
риалистической реакции. Вопреки
проискам китайского руководстаа,
подчеркивает автор, в странах
трех континентов крепнет понима
ние решающего значения помощи
и поддержки со стороны
всего социалистического содруже
ства, необходимости солидарности
с ними в борьбе против империа
лизма.

СССР,

Полвека
поэзии хинди

преподаватели
Ж.-П. Дэбри и А. Манра, прибыв
шие в 1969 году в Южный Вьет
нам с просветительской миссией,
два с половиной года находились
в саигонских застенках.

Они приводят десятки имен
писателей, студентов, лиц, дезерти
ровавших из сайгонской армии,
которые стали жертвами репрес
сий.

Праздник огней» — первая
*  ‘антология современной по

эзии хинди на русском языке. В
нее вошли произведения 27 ин
дийских поэтов — представителей
основных направлений новейшей
поэзии хинди за последние полве
ка. Стихи дают представление о
творческом облике каждого по
эта, а собранные в одной книге —
о современной поэзии на этом
языке в целом.

Поэзия хинди восходит к эпо-
сам древности, многие из кото
рых стали глубоко народными.
Это заметно в творчестве стар
шего поколения поэтов, таких, как
Майтхилишаран Гупта, Макханлал
Чатурведи, Субхадра Кумари Чау-
хан, Балкришна Шарма Навин,
чьими стихами открывается анто
логия.

«

Потрясают страницы книги, под
робно описывающие пытки, кото
рым подвергаются узники южно-
вьетнамских тюрем и концлаге
рей. Палачи пускают в ход элект
ричество, воду, иглы... «Маленькие
безобидные иголки,
скрепляют бумаги в учреждениях,
превращаются в ужасное орудие
пыток в руках «специалистов». А
так называемые массажи, в ре
зультате которых у «жертв отни
маются конечности, а если речь
идет о голове, то образуются
травмы черепа, часто ведущие к
умопомешательству»!..

Невозможно спокойно читать об

которыми
Истинная подоплека происков

пекинских лидеров на междуна
родной
также в статьях М. Дальнева «Кри
зис великодержавного маоистско
го курса», В. Рыбакова «Что скры
вается за «мирной стратегией» Пе
кина», М. Стуруа «Китай в ООН:
слова и дела», А. Денисова «Геог
рафические «изыскания» Пекина»
и в других материалах книги.

Опираясь на разнообразные
фактические данные, авторы ста
тей сумели творчески проанали
зировать внутреннюю и внешнюю
политику китайского руководства
на современном этапе, вскрыть
несостоятельность маоизма, пока
зать, что, несмотря на тактиче
ские
форм и методов политической ли
нии группы Мао Цзэ-дуна, суть ее

прежней — великодер-
расколь-

антисэ-

разоблачаетсяарене

маневры, видоизменения

остается
жавно-шовинистической,
нической

Воздействие классических тра
диций ощущается не только в об
щем возвышенном, порой не
сколько дидактичном стиле поэ
зии, но и в самой образной си
стеме, в обилии мифологических
и исторических имен и названий,
в стремлении поэтов подчеркнуть
живую связь между заветами
предков и теми высокими патри
отическими задачами, решить ко
торые предстояло новому поколе
нию.

условиях жизни заключенных, сре
ди которых много женщин и де
тей, попавших в число «подозре
ваемых в сотрудничестве с Хано
ем и Вьетконгом» часто только
потому, что они являются бежен
цами из районов, «оккупирован-
Hbtx противником». «Любой повод
используется для избиения заклю
ченных,— пишут авторы книги.—
Политические заключенные живут
в атмосфере постоянных репрес
сий». Широко представлены в анто

логии образцы наиболее мощного
течения в поэзии хинди 20—30-х, антиленинской

ветской.

Отдельная глава посвящена де
тям Южного Вьетнама. «Их детст
во проходит под вой бомб,— пи
шут Ж.-П. Дэбри и А. Манра. —
Они знают, что нужно бороться,
чтобы не умереть с голода. Сов
сем маленькими они поняли: что
бы выжить — нужно бороться. Они
знают, что нужно поддерживать
друг друга и помогать, иначе —
смерть. Солидарность для них —
необходимость».

лирико-романтического
под на-

Большинство

годов
направления, известного
званием «чхаявад».

Джайшанкара Прасада,стихов

А. ОСИПОВ

с. Т. Ниралы, С. Панта, Махадеви
Вармы — мастеров философской,
любовной и пейзажной лирики —

на русский языкпереведено
Репортаж
из концлагерей
Сайгона

впервые.
В книге «Праздник огней» чита

тель найдет много ярких страниц
поэтической летописи освобожде-

Индии. Глубоко патриотичны
«Рождение респуб-

ния
стихотворения

Каждая строка книги напоми
нает о том, что фашизм — в «мо
дернизированном»
жив и нельзя ни на минуту пре
кращать борьбы с ним, добиваясь
того, чтобы трагедии, подобные
вьетнамской.
Страстным призывом звучат по
следние слова авторов: «Десятки
тысяч мужчин, женщин и детей,
вьетнамских патриотов
быть уничтоженными в ближай
шие дни и недели. Их судьба за
висит не только от международ
ных комиссий, это забота нарб-
дов всего мира. От нас, от нас
всех зависит их жизнь».

виде — еще

не повторились.

рискуют

СЕНТЯБРЕ 1973 года париж
ское издательство «Эдитэр Динкара, «Джай Хинд!» На-

На смерть Джа-
лики»
рендры Шармы, «

В
вахарлала Неру» Г. Матхура, «Но
вый человек» К. Аграваля.

Известно, какое огромное воз
действие оказала победа Велико
го Октября на национальное про
буждение
борьбу всех народов Азии, в том
числе индийского народа. В кни
гу включен целый ряд стихов

и  антиколониальную

f

франсэ рэюни» выпустило книгу
«Мы обвиняем». Она действитель-

обвинениемно является суровым
сайгонского марионеточного ре-

с жестокой методичностьюжима,
уничтожающего в концентрацион
ных лагерях и тюрьмах инако
мыслящих. Книга «Мы обвиняем»

репортаж с местанаписана как
событий.

Jean-Pierre Debris el Апйгё Menras.
Rescapi^s des bognes de Saigon, Nous
occusons, Paris, 1973, 224 p.

«Праздник огней. Современная
поэзия хинди», М., «Прогресс», 1973,
270 стр.В. КАЛЕДИН
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скульптурный образ современни
ка, могучего, символизирующего
неустанные созидательные усилия
людей.

Чувство высокой ответственно
сти» за нас, за мир, за будущие
поколенья)} заставляет лучших,
наиболее честных, зорких, одарен
ных представителей молодой поэ
зии хинди решительно преодоле
вать тлетворное влияние буржуаз
ного модернизма и связанные с
ним настроения нигилистического
безверия, индивидуалистической
замкнутости, и все активнее вклю
чаться в сознательную борьбу за
лучшее будущее своего народа.

Продолжая и развивая благо
родные традиции индийской пат
риотической поэзии, передовые
поэтьг создают сегодня немало
ярких и страстных произведений,
призывая новое поколение к упор
ному труду и самоотверженной
борьбе за народное благо, за
процветание своей страны.

Переводы, выполненные С. Се-
верцевым, передают своеобразие

вителей новейшей плеяды поэзии
хинди. Жгучая ненависть к капита
листическому строю, породивше
му социальное и моральное урод
ство, пожалуй, наиболее ярко во
плотилась в стихах замечательно
го, безвременно угасшего в нище
те поэта Муктибодха. С горечью
рассказывает он о рабах капита
лизма, выжатых безжалостной экс
плуатацией.

Составители антологии «Празд
ник огней» безусловно стремились
показать читателям мир совре
менной поэзии хинди во всей его
идейной и эстетической неодно
родности, в напряженности и мно
гообразии его философских и
творческих поисков. Сложным, по
рой противоречивым предстает в
этой антологии облик многих по
этов, о чем можно судить, напри
мер, по представленным в ней яр
ким и разнообразным стихам вид
ного представителя «новой поэзии»
Шриканта Вармы. Стремительный,
неумолимый темп жизни, ее со
циальные контрасты, драматизм
многих происходящих в мире со
бытий порой повергают чуткую,
легко ранимую душу поэта а
безь(сходное отчаянье.

Но тот же Шрикант Варма ле
пит яркий, выразительный, почти

созданных лучшими поэтами хин
ди во славу героического совет
ского народа. Такова, например,
написанная в сентябре 1941 года
поэма Шивмангаля Синха Сумана
«Москва сейчас далеко».

Завершающий раздел «Празд
ника огней» открывается стихами
Агьея — поэта, положившего нача
ло так называемому «эксперимен-
тализму» в поэзии хинди. Сложен
и противоречив мир его образов,
горечью и скепсисом пронизана
любовная лирика поэта, стремя
щегося воплотить мысль о траги
ческой разобщенности, о неиз
бежной отдаленности человече
ских индивидуумов (подобных
«островам на реке») в современ-
ном мире.

«Главный пафос «новой поэ
зии» — в
буржуазной действительности, в
требовании социальнь{х перемен;
ее реализм —в беспощадном об
нажении язв капиталистического
общества, в бескопромиссности, в
злом и едком сарказме»,— пишет
в предисловии профессор Е. П.
Челышев. Эта мысль наглядно
подтверждается многими стихами
Гириджакумара Матхура, Бхавани-
прасада Мишры, Дхармавира
Бхарати и других видных предста-

неприятииактивном

непохожих друг на друга поэтов —
торжественно-приподнятый стиль
М. Гупты, красочный строй речи
Дж. Прасада, строгую классич
ность Ниралы и Панты,
заземленный, порою
стиль Баччана, жесткую рациона
листическую манеру Динкара.

Сборнику предпослана содер
жательная статья профессора Е. П.
Челышева, в которой раскрывает
ся история литературы хинди на
фоне социальной и общественно-
политической
Статья

нарочито
басенный

страны,
доказывает закономер

«СТУПЕНИ К СОЛНЦУ»

Под таким названием «Библиотека «Огонек» выпустила
небольшой сборник поэзии Народной Республики Бангладеш.
В книге представлены стихи выдающегося бенгальского
поэта старшего поколения Джошимуддина (род. в 1903 году)
и крупнейшего мастера послевоенной поэзии Шамсура Рах-
мана (род. в 1925 году). «Многие из переведенных на рус
ский язык стихов, вошедших в сборник «Ступени к солн
цу» ^ _ говорится в предисловии,—были написаны в мрачные
годы гнета и реакции, отражают горестные картины беспра
вия и нужды простых тружеников. Но не только глубокой
горечью и скорбью при виде народных страданий проник
нуты строки этих стихов — они полны мужества и гнева,
неугасимой веры в победу справедливой борьбы за свободу,
независимость, счастливое будущее трудового народа Рес
публики Бангладеш».

Сборник переведен с бенгальского поэтом Сергеем Север-
цевым.

ность ее просветительского пе-

жизни

риода, на новом этапе историче
ского породившегоразвития

лирико-романтическоемощное
течение, которое отвечало духу
народа, поднявшегося на борьбу
за свободу, за создание новой
жизни. В наши дни в поэзии хин
ди— не без влияния советской
поэзии — крепнет реалистическое
направление, к которому тяготе
ют лучшие поэты Индии.

Несомненное достоинство сбор
ника «Праздник огней» — полнота
представленных в нем имен, те
чений и направлений, позволяю
щая увидеть поэзию хинди в ее
развитии, в поступательном дви
жении от традиционных тем и об
разов к ее лучшим современным
образцам.

Новая книга несомненно при
влечет внимание ценителей во
сточной поэзии, найдет путь к
сердцам советских читателей.

КНИГА ОБ АФРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

в 1973 году Главная редакция восточной литературы из
дательства «Наука» выпустила первую книгу обширного
коллективного исследования «Современные литературы Аф
рики». Работа посвящена проблемам становления и развития
литератур стран Северной и Западной Африки: Алжира, Ма
рокко, Туниса, Египта, Судана, Берега Слоновой Кости, Гви
неи, Дагомеи, Конго, Мали, Сенегала, ЦАР, Заира, Руанды,
Ганы, Сьерра-Леоне, Нигерии. Книга — результат работы
группы филологов-африканистов Института мировой литера
туры имени А. М. Горького Академии наук СССР, А. ШИФМАН,

лауреат премии
имени Джавахарлала Неру
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стана, среди которых особой гор
достью афганцев является Бамиан-
ская долина, всемирно известная
благодаря пещерным буддийским
храмам и монастырям I—VIII ве
ков н. э. и выбитым в скале ко
лоссам Будды высотой в 33 и
53 метра.

Большой интерес представляют
марки с изображением фауны и
флоры страны, экспонатов коллек
ции Кабульского этнографического
музея, в котором собраны редчай
шие образцы древних наскальных
надписей, буддийского искусства,
культуры Греко-Бактрийского цар
ства.

!ml
АЗИЯ i

И АФРИКА
В mARKAK

\т\

POSTES AFGHANHS
ШЫк

АФГАНСКИЕ
МИНИАТЮРЫ

щена цветная марка с его портре
том.

Известностью среди филатели
стов пользуется серия афганских
марок, выпускаемых ко Дню неза
висимости. Первые почтовые ми
ниатюры этой серии стали в на
стоящее время редкостью. Филате
листическую ценность представ
ляют и афганские марки, посвя
щенные
1972 года в Мюнхене, полетам на
Луну, основанию первого афган
ского государства в 1747 году.

В 1973 году Афганистан стал
республикой. Марки молодой азиат
ской республики — новое пополне
ние филателистических коллекций.

Олимпш^ским играм

Первая афганская марка т- с
изображением львиной головы —
относится к 1870 году. Среди фила
телистов она известна под назва
нием «Голова льва».

В настоящее время министер
ство связи Афганистана ежегодно
выпускает до десяти различных ви
дов почтовых марок. Как правило,
выпуск их приурочивается к зна
менательным национальным датам,
крупным событиям международ
ной жизни. Все большее внимание
уделяется созданию красочных ма
рок, посвященных историческим и
культурным памятникам Афгани-

В июне 1973 года в Кабуле со-
конфе-

по-
юбилею

мея?дународная
ученых-востоковедов,

1000-летнему

стоялась
ренция
священная
среднеазиатского
педиста Вируни. К этой дате выпу-

ученого-энцикло-
М. КОНАРОВСКИЙ

Вышедший недавно сборник
камбоджийских сказок и легенд
«Пропавшая палица» — одна из
первых попыток публикации на
русском языке фольклора кхме
ров. Краткое предисловие сбор
ника дает представление о наро
де, его истории, религии, культу
ре. Составление подобных сбор
ников требует особого внимания,
большого терпения и определен
ных филологических навыков.
Можно сказать, что составитель
сборника И. Марунова представи
ла на суд читателей очень инте
ресный материал. Новый сборник
дает возможность советским чи-

Сказки и легенды
Камбоджи

внутренние распри и династиче
ские войны. Вражда между от
дельными правящими группиров
ками иногда превращалась в кро
вавые битвы. Все это тяжким
бременем ложилось на народ,
измученный войнами, поборами
и непосильным трудом на полях
богачей. Но во все времена ря
дом с сохой и лодкой, с гончар
ной мастерской и ткацким стан
ком ремесленников жили песни и
сказки, легенды и притчи. Вол
шебные сказки уносили людей в
прекрасный мир, где царили доб
ро и справедливость. В них по
беждали сильные, волевые, ум
ные и добрые люди, а хитрые и
коварные правители терпели по
ражение. Из поколения в поколе
ние передавались народные сказ
ки, легенды, басни.

LI СТОРИЯ Камбоджи насыщена
** войнами за создание центра
лизованного государства, за рас
ширение территории, защиту ее
от завоевателей. Долгий и слож
ный путь прошло это государст
во, прежде чем кхмеры, корен
ные жители Камбоджи, объедини
лись в сильную и могущественную
империю. Но не прекращались

тателям познакомиться с народом
далекой и самобытной страны
Камбоджи, с его бытом, нравами,
обычаями, мечтами.

(Легенды«Пропавшая палтша.
и сказки Камбоджи)», М., Главная
редакция восточной литературы из
дательства «Наука», 1972. 190 стр. Л. КИБИРКШТИС



ГОРОДА
И ГОПЫ

кия Константинополя «Истимполи»
(«к городу»), которое было весьма
распространено в средневековье.
Оно встречается у многих араб
ских и персидских авторов — Йаку-
та, Абу-ль-Фиды, Ибн Баттуты, Ра
шида ад-Дина и других.

СТАМБУЛ

крупнейший городСтамбул
Турции с населением 2,6 миллиона
человек, промышленный, торговый
и культурный центр. Значительный
транспортный узел. Географическое
положение обусловило и его роль
как важного морского порта — жи-

ТРАБЗОН 1ТРАПЕЗУНД)лые кварталы Стамбула располо
жились на обоих берегах Босфора
и на трех его островах, два из ко
торых находятся в Европе, а
один — в Азии.

ТУРЦИЯ Трапезунд ведет свое начало с
середины VIII века до и. э., когда
здесь поселились выходцы из гре
ческой колонии в Малой Азии Си
нопы. Несколько столетий спустя
сюда пришли римляне, сделавшие
трапезундский рейд одгшм из ос
новных мест стоянки своего фло
та на Черном море. Наибольшего
расцвета город достиг в средние
века, в бытность его столицей
Трапезундской
1461 годы). В этот период он стал
крупнейшим узловым пунктом тор
говли на Черном море: сюда везли
товары из Кафы (Феодосия), Сол-
дайи (Судак) и других причерно
морских городов и переправляли
их дальше на восток — в Армению,
Иран. С начала XIII века бурную
торговую деятельность развернули
в Трапезунде генуэзцы, обосновав
шиеся в 1306 году в замке Леон-
кастро. господствующем над горо
дом. Они снаряисали много^шслен-
ные караваны, доставлявшие то
вары через Эрзурум в Хой и Таб-
риз. Католический монах Одорико
из Порденоне, побывавший в XIV
веке в Трапезунде, пишет о нем:'
«Красив этот город, да и стоит
он в хорошем месте, и это для пер
сов, мидян и всех народов по ту
сторону моря торговая гавань».

В новое и новейшее время зна
чение города упало, в особенности
в нашем столетии: в связи с рос
том железнодорожной сети он уже
перестал играть роль центра тран
зитной торговли.

(1204-империи

яркая многовековаяУ города
история. Стоящий на международ-

пути из Средизем-
Стамбул с

ном торговом
ного моря в Черное,

АНКАРА

из древнейших
Территория

Анкара — один
городов Малой Азии,
нынешнего города входила в состав
Хеттского государства (II тысячеле
тие до н. э.). Установлено, что уже

древних времен играл роль пере
валочного пункта, крупного центра
торговли. В районе нынешнего го-

европейском берегу Бос-рода на
фора в древности находилась фра
кийская крепость Бизас. В VII ве-в VII веке до н. э. здесь существо

вало поселение. Письменное свиде
тельство об Анкаре содержится у
историка Квинта Курция Руфа
(I век н. э.) в рассказе о пребыва
нии в этом городе Александра Ма
кедонского (333 год до н. э.).

Предполагают, что название го
рода происходит от латинского
«анкора» — «якорь»: жившие здесь
галаты захватили однажды египет
ский корабль и якорь с него при
везли в свой город в память об
этом событии. С 25 года до н. э. Ан
кара (Анкира) стала столицей рим
ской провинции Галатии, а к IV
веку — одним из центров распро
странения христианства. Увеличи
вается и значение Анкары как
военного форпоста Римской импе
рии, а позже — Византии.

В средние века город являлся
объектом ожесточенной борьбы
между различными государствами.
В XI веке Анкару захватили тур
ки-сельджуки, ставшие в XIII веке
вассалами монголов, а в 1361 году
город вошел в состав Османского
государства.

С 1919 года Анкара стала цент
ром национально-освободительной
борьбы турецкого народа под руко
водством Мустафы Кемаля Ата-
тюрка. В 1920 году здесь было
сформировано национальное прави
тельство. В октябре 1923 года Анка
ра провозглашена столицей Турец
кой Республики.

За последние десятилетия отме
чается быстрый рост населения го
рода: в 1927 году здесь жило 75 ты
сяч человек, в 1945 году — 230 ты
сяч, в 1960-м — 650 тысяч, а сей
час — около полутора миллионов.

ее месте была осно-наке до н. э.
вана греческая

быстро рос, приобретая зна-
властелина Босфора. Стены

колония Византий.

Город
чение
Византия превышали
метров в периметре.

В 326 году- н. э. римский импе-

семь кило-

Константин решил расши-
и  перенести в негоород

ратор
рить
столицу

г
из Рима. По свидетельству .

император начертил
на земле направление но-

стен, которые по

летописцев. 1

копьем
вых городских
протяженности должны были быть
в семь раз больше старых. Новые

были заложены в ноябре
а 11 мая 330 года состоя-

стены
326 года,

:

лось освящение города, названно-
Константинополем — «городом

Константина». Эта дата и считается
днем его основания. «Новый Рим»
стал
центром империи,
непрерывно росло:
легки
уже в
в шестом — 375 тысяч человек.

го

политическим и культурным
Население его

если в IV сто-
оно составляло 87 тысяч, то
пятом достигло 188 тысяч, а

J

Г. МИЛОСЛАВСКИЙВ начале XIII века,
четвертого крестового похода, го
род
и на
столицей созданной ими Латинской
империи. Постоянные войны приве
ли город в упадок, и к XV веку,
когда его захватили турки
его жителей не превышало 30 ты
сяч человек. 29 мая 1453 года Кон
стантинополь стал столицей Осман
ской империи под новым названи
ем — Стамбул.

«Стамбул»
форма греческого народного назва-

во время

был захвачен крестоносцами
несколько десятилетий стал

число

тюркизированная
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