
Апшеронский пролив,  отде ляет 
А. полуостров от острова Святого; 
длиыа 8 в., тир. в се в. конце  до 
2Ѵг в., в юж. значит. меньшѳ; глуб. 
до 5 саж.

Ара3 или арас,  см. попугаи.
Араба, Вадп эль, скалистая долина 

между заливом Акаба Красного моря 
и Мертвым морем,  представляет 
собою южную часть Иорданского 
ущелья.

А рабатская стре лка или коса, пес- 
чаная коса, дл. в 105 в., шир. в 
1  Ѵ'2-7 в., отде ляет Сивапгь или Гнилое 
море от Азовского, тянется с се в. 
на юг от ме стечка Геническа, где  от- 
де лена от материка узким проли- 
вом,  до сел. Арабат.  А. с.—нанос- 
н о го  характера; иа ней 2 крупных 
соленых озера—Геническое и Чокрак- 
ское; во всю длину ея идет дорога 
из Геническа в Мелитополь.

Арабатский залмв,  в Азовском 
мор^, образован Керченским полу- 
островом и А-й стре лкой, ширина 
38 в., длина 21 в., не защищен от 
се в. и се в.-вост. ве тров и прибоя.

АрабескИэ украшения сте н и 
колонн,  употреблявшияся арабами; в 
боле е широком смысле  — цве тныя 
украшения персидския, туредкия, япон- 
ския; в еще боле е іпироком смы- 
сле —всякаго рода произвольныя соче- 
тания различных форм,  без строго 
выдержанного стиля в противополож- 
ность орнаментике , которая строго со- 
храняет стиль/

Арабиноза, С5Н10О5, углевод из 
группы пентоз,  образуется при ки- 
пячении аравийской камеди или свек- 
ловичной ре зки с разведенной се р- 
ной кислотой, кристаллизуется в приз- 
мах,  вращающих плоскость поляри- 
задии внраво; темп. плав. 154°—157°. 
При возстановлении амальгамой натрия 
дает пятиатомный спирт арабит 
С5Н1205. От глюкозы А. отличается 
неспосббностыо бродить в присутствии 
пивных дрожжсй; при де йствии слабой 
се рной кислоты оиа дает фурфурол.

АраСш-иаша, глава египетской на- 
дион. партии, сын простого феллаха 
из Нижн. Египта, род. в 1841 г., 
служил офицером в егип. армии, 
стал во главе  национальной партии, 
добился в 1881 г. созыва нотаблей и

в ф е врале  1882 г. заиял ме сто во- 
енного министра. Пользуясь слабостью 
хедива и розпыо между державами, 
А. фактически сде лался главой Егип- 
та. Он устранил европейск. финан- 
совый контроль и стал добиваться 
звания вице-короля. А. выставил тре- 
бование: Египет для египтян.  Про- 
тиводе йствие вме шательству аыгличан 
вызвало бомбардировку Александрии 
( 11  июля 1882 г.). А-п. собрал вой- 
ско, но 13 сент. 1882 г. был разбит 
при Тель-эль-Кебире  и сдался англи- 
чанам,  кот. сослали его на Цейлон;  
в конде  1900 г. помилован и вер- 
нулся в Египет.

Арабистан,  персид. провинция, 
прежний Хузистанъ

Арабкир,  гор. в вилайете  Маму- 
рет- Азиз,  в М. Азии, жит. (до 1895 г.) 
20.000. В 1895 г. зде сь произошла 
ре зня армяы.

Арабская литература. Историю 
арабской литературы удобно дѢлріть 
на периоды: 1 ) чистоарабский, 2) обще- 
мусульманский классический, 3) после - 
классический, 4) упадок,  5) возрож- 
дение под влиянием европеизма. Lïe- 
ргод арабский. В форме  устной ли- 
рической поэзии А. л. процве тала еще 
до времен мусульманства (в Y — 
VII в.); к числу доблестей бедуин- 
ского витязя принадлежало уме ньѳ со- 
ставлять стихотворения, в которых 
поэт восхвалял свою возлюбленыую 
и прославлял свои подвиги и свои 
качества, своего коня или верблюда, 
осме ивал врагов своих и своего 
племени и превозносил свое племя 
над все ми нрочими. В первые ве ка 
ислама эти старинные лирическия про- 
изведения были собраны и записаны 
(больше всего для це лей филологиче- 
ских и стилистических)  и, таким 
образом^, дошли до нас преимуще- 
ственно в виде  сборников и анто- 
логий под заглавиями: „Нанизанные 
стихотворения“ („моаллаки“,—Имруль- 
кайса, ум. ок. 530, Набиги, Антары и др.), 
„Пе сни доблести“ („Хамаса“), „Диван 
племени Хозейль“, ' ^Книга ие сен“  
(„Китаб-ал- агании, с ириложением 
биографий) и пр. Сохранялись такясе те  
иди другия особыя стихотворения, или 
даже це лые „диваны“ отде лья. лид—  
благородного ТПанфары, плачущей по-



этессы Хансы и др. Основатель ислама 
Мохаммед (f 632) для своего Корана 
избрал форму риемованной прозы, ко- 
торой держались в е г о времена, на- 
приме р,  арабские шаманы; стихов 
он не уме л составлять и даже их 
не любшгь; однако арабы-завоеватели 
I в. ислама слишком мало интересо- 
вались симпатиями и идеалами Мохам- 
меда и продолжали с любовью раз- 
вивать свою старинную поэзию языче- 
ских времен.  Ей покровительство- 
вала и іфавящая халифская династия 
Омейядов (при дворах которых не 
в Аравии проживали славные поэты 
Джарир f  728, Фараздак f 728, хри- 
стианин  Ахталь f  710, и др.), и только 
нюбольшая группа ве рных после до- 
вателей Пророка, преимущественно в 
Медине , занималась не поэзией, но 
изучением и истолкованием Еорана, 
собиранием богословско-юридических 
преданий („хадисов“ ) о Мохаммеде  и, 
иа основании хадисов,  вырабатывала 
мусульманскую „сунну“; тогда же, 
между I—П в. гижры, внук Абу- 
Бакра 'Орва f  713, Ш я’бий ибн- Ша- 
рахиль f  723, и ученик Орвы Зохрий, 
f  742, составляли своды также хадис- 
ных материалов для будущей биогра- 
фии Мохаммеда. Не которые южные 
арабы, по религии христиане или евреи, 
пришедшие из старокультурного Йе- 
меиа в Дамаск к Омейядам и об- 
ратившиеся в ислам,  положили на- 
чало всеобщей истории на арабском 
языке  (фантазер Вахб ибн Мюнаб- 
бих) ; куфийцем Абу - Мыхнафом,  
враждебно настроен. против Омей- 
ядов,  пололсены были начатки све т- 
с е о й  историографии мусульманского пе- 
риода (завоевание Ирака).

Общемусульмап. классический период 
(ѴШ — XI в.). В 750 г. Омейядов 
свергли, при помощи персов,  Абба- 
сиды, утвердили свою столиду вблизи 
Персии и дали в халифате  переве с 
персам,  которые, под вне шней обо- 
лочкой языка арабского, могли воз- 
стаиовить свою старую сасанидскую 
(т, е. персидско-греко-сирскую) куль- 
туру, науку и литературу и, с це лью 
хоропто понимать арабский язык и 
ислам,  создали новую науку—араб- 
скую филологию—и научно разработали 
мусульмаыское богословие. В Басре ,

на пограничье  между областями ара- 
бов и персов,  влияиіе персов нача- 
лось даже раньше, еще при Омейядах,  
когда, напр., ибн- эль-Мокаффа (каз- 
ненный в 757) переводил с пер- 
сидского языка на арабский язык ин- 
дийския притчи о шакалах „Калиле  
и Димне “, иранскую „Книгу царей“, 
не которыя философск. сочинения Ари- 
стотеля и т. д.; и вот теперь, при 
аббасидах,  на основании принцип. Ари- 
стотелевой Пер\ epfnrjveCaç, друг ибн-  
аль-Мокаффы Халиль-басриед (f 791) 
и его ученик и преемник Сибавейх 
(f 793) составили арабскую грамма- 
тику. Халилем был также состав- 
лен первый арабский словарь (выте с- 
ненный в X в. словарем Джаухария, 
f  1002), и установлена система араб- 
ской метрики, оставшаяся авторитет- 
ной вплоть до ныне шних времен;  
продолжатели Халиля работали над 
установлением образцовой арабской 
фразеологии и синонимики, для чего 
руководствовались и языком доислам- 
ских стихотворений, которыя тогда-то 
и были собраны в виде  моаллак и 
других антологий, и языком Корана, 
и наблюдениями над ре чью современ- 
ных им кочевых,  примитивных бе- 
дуинов *); при этом т.-ыазыв. „ку- 
фийскаяс< школа Кисаия (f 805) раз- 
ре тала, в противоположность педан- 
тичным „басрийцам“ , де лать не ко- 
торыя грамматическия отступления от 
типа старинной ре чи в пользу жи~ 
вого, разговорн о г о  языка. Отчасти 
филологическое, но гораздо больше 
догматическое и юридическое вникно- 
вение в Коран привело арабо-персов 
к созданию обширне йшей литературы 
комментариев на Коран,  „коранове - 
де ния“, которая, наконецъ/ ве ка через 
полтора, выразилась в компилятив- 
ном исполинеком своде  Табария 
(t 923). Стараяе установить научную 
систему мусульманского права, кон^ 
сервативный араб Малик (f 795), 
либеральный перс Абу-Ханифа (f 767), 
Шафии (f 820) и ибн- Ханбаль (f 855)

*) В составлении сборников доисламскнх 
стихотворений де йствовали конечно и побуждения 
просто эстетико-художественные; это, ваприме р,  
вполне  можно сказать про составдеш  „Хамасы“ 
Абу-Теммамом ( f  846).



основали четыре до сих пор из- 
ве стных богословско-юридических 
школы (школа Софьяна Саврия и 
Дауда Захирия не дожили до наших 
времен) ; для поддержки консерва- 
тивной школе  Малика, Бохарий (840), 
Мюслим Нишабурский (f 875) и дру- 
гие собрали диркулировавшую по ха- 
лифату необъятную массу хадисов 
или сунн,  в которых сообщались 
якобы подлинные све де ния 0 лкч- 
ных поступках Мохаммеда и его 
предписаниях касательно всякаго жи- 
тейского случая. На основаыии, как 
те х жизнеописательных хадисиых 
материалов,  которые были собираемы 
Орвою, Зохри е м  и пр. еще в период 
омейядский, так и иа основании дру- 
гих хадисов,  мединец,  ученик 
Зохрия, ибн- Исхак (f 768), пересе- 
ливтийся в новую столицу халифа 
Мансура Багдад,  потом Вакыдий 
(f 823), и его секретарь ибн- Са’д 
({ 845) составйди старе йшия дошедшия 
до нас связиыя биографии Мохам- 
меда. После  этого быстро стала дви- 
гаться и историография све тская, уско- 
ряемая также честолюбивыми моти- 
вами генеалогическими и подражанием 
Библии, анналистике сирийцев,  пер- 
сов и других старо-культурных на- 
родов;  важны историки: Балазорий 
(f 892), ибн- Котейба (f 889), Динаварий 
(f 895), компилятор колоссального 
свода „Всеобщей истории“ Табарий 
(f 923), Мас’удий (f 956), иеторик ли- 
тературы и культуры андалусоц ибн-  
Абд- Раббих (f 940). Из побуждеыий 
практических (напр., для де лей вра- 
чевания) халиф Мансур (754—775) 
покровительствовал занятию науками 
естественными и философскими; те м 
же побуждением руководился и Ха- 
рун- ар-Рашид (786—809); но сын 
персиянки халиф Мамун (813—833), 
изве стный возведением рационалисти- 
ческого богословия („мотазилизма“) на 
степень государственн о г о  ве роиспо- 
ве дания. ^яокровительствовал спе- 
циально огвлечонной философии; при 
нем и его преемнике  жил философ-  
аристотелик Киндий, и была органи- 
зована из сирских иестор. христиан 
в Багдаде  це лая переводческая кол- 
легия, которая переводила на арабский 
язык с сирского греческия аристо-

телевския и ыеошиатоническия фило- 
софския произведения. Так появилась 
y арабов обильная переводная ыауч- 
ная литература по высшѳй философии, 
математике , медицине , физике , космо- 
графии, астрономии, географии и т. д.; 
разносторонний энциклопедист Джа- 
хыз (философ,  филолог,  географ,  
отчасти естественник и т. п., f  869), 
большой арабский националисть и даже 
враг персов,  сильно популяризовал 
эту нововведенную классическую 
науку своими талантливыми полу- 
беллетристическими произведениями, 
a другие арабские ученые вели 
дальне йшую самостоятельную работу 
в этой области, де лая новые успе хи 
в математике , физике , химии, есте- 
ствознании, медицине . Как сле д 
хранения и разработки классической 
науки арабами во времена европей- 
ского варварства, множество арабских 
слов доныне  остались всеобщими 
научными терминами, напр., эликсир,  
алкоголь, алкали, алгебра, цифра, зе- 
нит,  надир,  азимут и пр. и пр. В 
частности, что касается одной из 
наук— космо географии, то надо за- 
ме тить, что общая система землеве - 
де ния y арабов мало пошла дале ѳ 
Птоломея (его переводил Киндий и 
др.); но за то ме стная география ха- 
лифата, начатки которой самоетоя- 
тельно вытекали из необходимости 
описывать отде льныя области госу- 
дарства для податных (хараджных)  
це лей, разработана была арабами очеыь 
хорошо, a география иноземная, вы- 
званная политич. и торгов. отношениями 
халифата к сосе дям,  воспоминаыия- 
ми пле нников,  путешественников,  
предприимчивых арабских купдов и 
пр., представляет и для ныне шних 
европейцев (для русских tojkg) пер- 
востепен. исторический инторес.  Осо- 
бенно важны ибн - Хордадбех (844), 
Я’кубий (891), ибн- Росто (903), путе- 
шествовавший по земле  хазар и Волге  
ибн - Фадлан (921), Бальхий (f 934). 
котораго потом обрабатывали Истах*- 
рий (951) и ибн- Хаукаль (977); один 
из лучших,  заклиочающих эту се- 
рию—Мокаддасий или Макдисий (985). 
Заме чательно, что, относясь с бла- 
гоговением к греческой науке , арабы 
не чувствовали никакого вкуса к гре-



ческому эпосу „Илиаде “ и „Одиссее“, 
которыми всегда восхищалась вся 
Европа. В области изящной словес- 
иости чужое влиянио нроявлялось 
y арабов преимущеетвенно пере- 
водами и обработками пове стей пер- 
сидских,  персидско-индийских и т. i l : 
наир., уиомянутых „Калилы и Дим- 
ны“ (VIII в.), ираиской „Книги ца- 
рей“ (VIII в.), „Сипдибадовой книги о 
женском лукавстве “ (VIII—IX в.),— 
ипаче „Семь мудредов“ , „Пове сти о 
Варлааме  и Иоасафе “ (VIII в.), „Ты- 
сячи пове ст.сй“ (IX в.), „Странство- 
ваний морехода Синдбада“ (ве роятно, 
обработашіых в приморской, торго- 
вой Васре ) и т. д. Лирическая араб- 
ская иоэзия в общем никогда не те- 
ряла своей национал.-арабской окраски 
и старалась даже рабски подражать 
доисламским бедуиыским образцам,  
которые, как сказано выіпе, были со- 
браны в антологиях („Моаллаки“, 
„Хамаса“, огромпая „Книга пе сенъ^ 
Абульфараджа Испаханского X в. и 
др.). Однако, совсе м уйти от пер- 
сидского влияния арабская поэзия не 
могла ни в содержании, ыи даже в 
форме  (модификациях просодии); так,  
ясно персидсгай, почти зороастрийский 
дух проникает собою вольнодумныя 
стихотворения Бѳшшара ибн- Бюрда 
Сле пого (f 783), a знамените йший 
арабский поэт,  ;;арабский Гейне“ Абу- 
Новас (f 813), п о  матери перс,  под- 
верг доисламскую манеру жестокому 
вышучиванию и ме ткому пародирова- 
нию и призывал поэзию жить реаль- 
иыми интересами новой культурной 
жизни. Этот остроумный и иногда 
разиузданный гедоник Абу-Новас 
был любимым поэтом при дворе  
халифа Харуна-ар-Рашида (786—809), 
который наве ки оставил по себе  ска- 
зочную славу своим покровитель- 
ством поэзии и блеском своего баг- 
дадского двора; фантастическия народ- 
иыя легенды о Харуне  и его обста- 
яовке  образовали впосле дствии (ок. X 
ве ка) один из слоев незаверпіен- 
иаго еще сказочн о го  сборника „1001 
ночь“, име ющаго в своей основе  пе- 
ревод старинн ого  персидского сбор- 
иика „Тысяча пове стей^.—С багдад- 
скими Аббасидами VIII—IX в. сопёрни- 
чалив Хв. кбрдовские Омейяды, покрыв-

шие Андалусию се тью академий, вьтс- 
ших и средних школ;  одним пз 
усердне йпиих (быть может,  даже че- 
резчур усердных)  панегиристов Аб- 
деррахмана III Побе доносн о г о  был 
изве стный литературно-исторический 
антологист ибн- Абд- Раббих (f 940). 
В то время, как y багдадских ха- 
лифов началась уже клерикальная 
реакция, даровитый и образоваыный 
испанский халиф Хакам II (961— 
976) собрал огромную библиотеку, со- 
державшую 400.000 томов,  и, по сло- 
вам историков,  не только внима- 
тельно прочел все  книги, но и сде - 
лал на полях свои приписки; во 
все х главных городах востока y 
него были свои агенты, поставлявшие 
и старыя рукописи и новинки за до- 
рогую це ну (Абуль - Фараджу за пер- 
вый эхземпляр его „Китаб-аль-агани“ 
было послано от Хакама 1000 чер- 
вонцев) ; при нем почти каждый в 
Испании уме л читать и писать, a 
университет кордовский славился во 
всем м и р е .—У халифов багдадских 
наступившее реакционерство объяс- 
няется упадком их политической 
власти: видя разложениѳ халифата и 
отпадение Персии, оыи вступили в 
союз с мусульманскими клерика- 
лами и, выступая как первосвящон- 
ники и преемиики Мохаммеда, объя- 
вили ересью рационалистическое бого- 
словие, философию и все  естественные 
и точныя науки. Такое осуждение науки 
они успе ли внушить народной массе  
(в чем им хорото помог отпавтий 
от мотазилизма Аш’арий, f  935); од- 
нако, остановить умственное движениѳ 
среди просве щенных кругов обще- 
ства безсильные халифы не были в 
состоянии, и недалеко от их рези- 
денции Багдада, где  халифы жили 
пле нниками с 945 г. y шиитской 
династии Бовейхидов,  в Басре  обра- 
зовал. обширное общество философов-  
перипатетиков,  называвшееся ;,ве р- 
ные друзья^ и стремившееся име ть 
отде льныя ложи в других городах 
халифата; „ве рыые друзья“ составили 
объемистую популярную философскую 
энциішопедию, в которую, в качестве  
пропедевтики, входили также науки 
естественные и, на первом ме сте , 
математическия, ненавистныя клери-



калом за то, что они приучают че- 
лаве ка точно мыслить и полагаться 
только на логическия доказательетва. 
При дворах нововозникииих незави- 
симых княжеских династий (сама- 
нидов в Бохаре , хамданидов в 
Сирии, шиитов- буидов в зап. Пер- 
сии, крторыо в своей зависимости 
держали и багдадского халифа, и y 
др.) философы находили прямоѳ по- 
кровительство; напр., y хамданида 
Сѳйфеддовле в Алеппо—аль-Фараби 
(f 950), в Иерсии—врач и философ 
лбн- Сина (f 1037, Авиценна), труды 
ісоторых зате м пригодились в 
Испании. Двор алеппского хамданида 
Оейфеддовлѳ (944—967) был вообще 
очень оживлоішым умственным 
ііентром;  там жил его брат— поэт-  
рыдарь Абу-Фирас (f 968); туда 
являлся и знаменитый странствующий 
панегирист Мотанаббий (f 965), гото- 
вый, впроче м ,  за деньги прославлять 
кого угодно и, получивши денег 
меньше ожидания, писать ядовитыя 
сатиры на нетароватаго покровителя; 
все-таки талант его настолъко це - 
нился и греме л,  что, напр., поэта 
ибн - Хания (f 973) в виде  вы- 
сокой похвалы называли „западным 
Мотанаббием “; там жо в Алеппо, 
хотя и вдали от двора Сейфеддовле, 
жид реличайіпий арабский поэт- мы- 
слитель пессимистического направле- 
ния, Абуль-Аля Ма’аррийский (f 1057). 
Историко-библиографический обзор тог- 
дашней и предшествовавшей литера- 
туры дал Надим в „Фихристе “ 
(до 988 г.); обзор учений вольнодум- 
дев,  еретиков и сектантов нахо- 
дится y андалусца ибп- Хазма (f 1064) 
и, попозже, y хораеанца Шѳхрестания 
(t 1153).

Послшласстеский период (XI—XY 
ве к) . Разорение, начатое в XI ве ке  
газневидами и сельджуками и продол- 
женнбѳ в XIII в. монголами, равно 
как выте сноиіе арабов из Йспании, 
тяжело отразилос на судьбах араб- 
ской литературы; однако, упала она 
не сразу и коо в чем ярко блистала 
вплоть до наступлония господства ту- 
рок- османов (XVI в.). Даже от гроз- 
ных,  губительных иоходов Махмуда 
Газневидского была, наприме р,  та 
польза, что, распространивши мусуль-

манския владе ния в преде лы Индии, 
они позволили аль-Бирунию (fl048),npe- 
красному естествоиспытателю, астро- 
ному, математику и историку, получше 
ознакомиться с индийской наукой и 
культурой и ввести в арабскую науку 
много ыоваго. Всле дствие стараний зна- 
менитаго сельджукского Мелик- іпахова 
визиря, перса Низамольмолька, Баг7 
дад в конце  XI и нач. XII ве ка 
был очень оживлекным научнымъи 
умствениым центром.  При сельджу- 
ках и даже при монголах продве - 
тала астрономия, нужная для астроло- 
гии; да и вообще сразу погибнуть для 
старой культуры было бы трудно. 
Скептик- философ Газзалий (f 1 1 1 1 ), 
перешедший на сторону клерикалов,  
мог себе  побе доносно иронизировать 
над философіей и точной наукой, пи- 
сать разсуждения о „Крушении фило- 
софов“  и торжествѳыно провозглашать 
„Оживление наук релип о зныхъ^,—он 
находил себе  и теоретическое и прак- 
тическое опровержение y испанских 
аристотеликов— ибн- Баддже (f 1138), 
мечтательного идеалиста ибн- Тофейля 
(t 1185) и особенно ибн- Рошда (f 1198); 
п о  ибн- Рошду (Аверроэсу) читался 
Аристотель и в средневе ковых уни- 
верситетах Европы; ненавистныя для 
Газзалия математика и естествениыя 
науки дали таких работников,  как 
алгебраист и астрономъОмар Хейям 
(f 1 1 2 1 , он ж е  и философ,  ученик 
Авиценны, знамеиитый вольнодумный 
персидский поэт- скептик)  и, дажо 
ве к спустя, ботаник ибн- Бейтар 
(f 1248); к западно-арабским ученым 
европейцы, искавшие знания, е здили 
учиться, или, как это сде лал сици- 
лийский король Рожер II с землеве - 
дом Идриси е м  (1154), просили ара- 
бов составлять для них ученые 
своды: арабские врачи (они же обыкно- 
венно „хакимы“=„мудрецы“, или фило- 
софы) продолжали по-гірслшему сла- 
виться на весь мир, и для Европы 
имя Авензоар (—ибп- Зухр,  f  1162) 
было таким жо свящснным именем,  
как прежде Разес (Абу-Бакр Разий, 
f  923) и Авиценна (ибн- Сина, f  1037); 
арабские путоіпеотвенники, иапр., ибн-  
Джобейр (1183), отчасти ибн- Батута 
(f 1377) и др. своими описаниямй ясно 
нам показывают,  насколько ещр



арабы продолжали культурно превосхо- 
дить Европу. Все-таки, в виду умень- 
шения чиела учоных,  в науке  араб- 
ской этого после классичоского периода 
заме чается преобладаиіе эклектизма 
над самостоятельной работой, заме - 
чается постепенноо усиление наклон- 
иости собирать плодтхт исчезающей уче- 
ности в виде  сподиальных справоч- 
ных словарей, эндиклопедий и т. п., 
особенно со времен монгольского по- 
грома; так поступали географ и сло- 
варник-б и ограф Якут (f 1229), кос- 
мограф Казвиний (f 1283), космограф 
Димишкий (1* 1327), космограф и зоо- 
лог Дамирий (f 1405), энциклопедист 
Джаузий (f 1200), Фахреддин Разий 
(f 1209), Насйреддин Тусский (f 1273) 
и мн. др., и знамените е все х (дона- 
ших времен) —ве нец все х энцикло- 
педистов и полигисторов Джеля- 
лёддин Соютый (f 1505), который тол- 
ково компилировал прекрасные своды 
едва ли не по все м отраслям зна- 
іний,—и общие, и частно-специальные, 
но больше всего, по наукам филоло- 
гическим,  историческим и богослов- 
ским.  Для спасения классического 
арабского языка, основательноѳ зна- 
комство с которым,  в виду посте- 
иенного уменьшения класса образован- 
ных людей, заме тно ослабе вало, по- 
надобились новыя филологическия ра- 
боты: для руководства в стиле  и 
фразеологии еоставлялись больше, че м 
прежде, перечни те х разговорных 
выражений, которых пишущий должен 
избе гать (Харирий, Джаваликий), де - 
лались антологическия выборки из 
прежних образцовых поэтов (очень 
занимателен н е  только по языку, но 
и по остроумному суфийско-дидактиче- 
скому содержанию „Мостатраф“  шейха 
Ибтихия, XIY в.); вме сто подручнаго, 
но ые детального словаря Джаухария 
ноявились такие исполинские слова- 
ри, как „Точный“ андалусца ибн-  
Сиды (f 1066, 17 томов)  и „Океан“  
(„Камус“ ) Фирузабадия (f 14-14); на- 
oèopoT'Jj, черезчур громоздкий и по- 
тому непрактичный грамматический 
свод Сибавѳйха уступил ме сто не- 
большим и удобным грамматиче- 
ским руководствам в роде  стихо- 
творной „Альфийе“ сирийца ибн- Ма- 
лика (t 1274), с комментари ем  египт.

ибн- Акыля (f 1367), и „Кафіе“ египт. 
ибы- Хаджиба (f 1248) с коммента- 
ри е м  изве стного персидского поэта 
Джамия (XY в.); подручную и, как 
все  его труды, очень умную энцикло- 
педию филологических знаний дал 
Соютый. Историки, среди всеобщаго 
эклектического направлеиия, тоже с 
большой охотой отдавались резюмиро- 
ванию све дений о пережитом и исче- 
зающем славном прошлом,  причем 
не которые вникали и в причины 
упадка. Из них одни занимались со- 
ставлением б и ографических словарей 
отде льных лиц,  отличившихся в 
истории, науке , литературе , релип оз- 
ной жизни и пр.; такой словарь фило- 
софов составил ибн- Кыфтий (f 1248), 
врачѳй—ибн Аби-Осейбиа (f 1269), зна- 
менитых шафиитов и др.—Ш вавий 
(f 1278), выдающихся писателейи де я- 
телей все х направлений—ибн- Халли- 
кян (f 1282) и т. д., но кто особо лю- 
бил специализировать все х по от- 
раслям и разрядам и компилиро- 
вать отде льные словари дляде ятелей 
каждой отрасли и разряда—это Сою- 
тый. Другими историками иногда со- 
ставлялись обстоятельные очерки исто- 
рии отде льных областей и периодов 
(историю Сирии писал ибн- Асакир,  
f  1176, специально периода Сала- 
дина—Бегаэддин,  f  1234), но обыкно- 
венно они писали своды или ра- 
боты характера боле ѳ общаго: та- 
е о в ы —свиде тель наступления монголь- 
ского погрома, всеобщий историк 
ибн - аль - Асир (f 1232), христиа- 
нин Абульфарадж Бар- Эбрей (f1286), 
сирийский уде льный князь, потомокй 
Саладина—Абульфыда (f 1331, он же 
и географ) , знаток сект Новейрий 
(f 1332), историки Испании ибн- Азарий 
(XIII в.), иби- Хатыб Гранадск. (f 1374), 
египтяне Макризий (f 1441) и Абуль 
Махасын ибн- Тагрибырдий (t 1469) и 
опять тот же египетский энциклопе- 
дист Соютый (f 1505). Такие историки, 
как йбн- Тыктака (1302), видя торже- 
ство грубых варваров - монголов 
над цивилизацией, проводили в исто- 
рию оптимистическое соображение, 
что ве дь и арабы, завоевывая Иран,  
явились было сокрушителями цивили- 
зации, a потом оказались ея ревност- 
ными двигателями. Вдумчивый запад-



ный араб ибн- Хальдун (f 1406) дал 
филоеофско - прагматическую историю 
всего мусульманского мира и отде ль- 
ных народностей. Бывали, конечно, и 
такие историки, которые обращали свои 
сочинения в льстивые панегирики 
дарствующим лидам:  Махмуду Газ- 
невидскому (Отби), Саладину (египтя- 
нйн Имадеддин Исфаханий), Тимуру 
(ибн- Арабтах и, подавно, персы) и 
нр. Историография све тская переме - 
іпивалась с историографіей церковной, 
и y очень многих историков,  на-ря- 
ду с занятием иеторией, тло непо- 
средственное занятие богословием, — 
той ехоластической наукой, которая во 
все х евоих отраслях продолжала 
в XI—XV ве ке  блсстяще процве тать 
и преобладать над прочими; важныя 
явления—не сколько свободомысленыый, 
но авторитетный комментарий на Ко- 
ран— Замахшария (f 1143) и еще бо- 
ле е авторитетный—Бейдавия (f 1286), 
каждое слово котораго считается y 
мѵсульман почти за святое; но в 
истинно-научном отвошении гораздо 
вы те с т о и т  боле е полный и боле е 
толковый эклектический комментарий 
Соютыя; кроме  того, Соготый соста- 
вил энциклогиедию коранове де ния 
„Иткан“ ; он  же скомпилировал все  
сборники хадисов в один „Сбор- 
ник сборников“ . В области бого- 
словско-юридической литературы ха- 
нифитское право, не забывая прежняго 
небольшого компеидиума Кодурия (1036), 
обогатилось большим,  до сих. пор 
чрезвычайно употребительным,  сво- 
дом „Хидая“ Борханеддипа Марги- 
ианского (f 1197), a из шафиитов 
Мавердий (f 1058) начертал теорети- 
ческую картину желательного государ- 
ствениаго устройства, и Соютый со- 
ставил ирактическое руководство по 
таф иитскому ираву. Таким образом,  
заключительиое воплощение арабской 
науки ест Соютый.—Очень ве рным и 
интересным отразителем обществен- 
ной жизыи XI—XV в. является изящ- 
ная литература. В восточных ча- 
стях халифата успе хом пользуется 
ученый профессор и поэт Таытараний 
(XI—XII в.), пишущий сельджукскому 
визирю льстивые панегирики, в ко- 
ідрых вдохновениѳ и чувство заме - 
няются вычурно-ученой разработкой

формы и игрою слов;  другой ири- 
дворный сельджукский сановник,  ти- 
пичный перс- гброжаітин  Тограи (f ок. 
1 1 2 1 ), высказывает разочарование к 
жизни, которая, по его мне ыию, дала 
ему мало почестей и богатства, при- 
торно прославляет идиллическую про- 
стоту кочевого быта, рекомондует и 
аскетическое отречение от преврат- 
ного мира и снабжает свою пропове дь 
отъявлекно эгоистичеекимй соображе- 
ниями; в Сирии крестовые походы по- 
могают сложиться нетерпимому к 
христианам воинственному роману про 
царя Омара - Номана и, приобре тшему 
необыкиовен. популярность, длинне й- 
шему рыцарскому роману про доислам- 
ского богатыря Антара, творца раз- 
ных удалых подвигов,  который 
знатным витязем сде лался из раба; 
в Месопотамии, где  среди лихоле тья 
было раздолье политическим и вся- 
ким авантюристам,  басриец Харирий 
(f 1122) в своих „Макамах“  с 
увлечонием рисовал успе шныя по- 
хождения образованн ого  нахала-прохо- 
димца Абу-Зейда („арабского Жиль- 
Блаза“), и его увлечением заражался 
даже Замахшарий, автор комментария 
на Коран.  В Египте , куда, кстати 
сказать, монголы не проникли, жилось 
легче; правда, экстатическия стихотво- 
рения пылкаго суфия ибн- аль-Фарыда 
(f 1234) проникнуты мистическим 
аскетизмом и стремлением уйти от 
жизни, но- еще и позже египетские эле- 
менты „1001 ночи“, которая между 
XIV—XV в. получила свою оконча- 
тельную редакдию, бывают полны жиз- 
нерадостыаго веселья, и только по 
временам в них прорывается аске-, 
тическая, унылая струя. Однако, че м 
ближе пора упадка, те м больше в 
литературе  заме тен этот аскетичер 
ский пессимизм,  переходящий по вре- 
менам и в ханжество; на пессими-: 
стической суфийской нодкладке  по- 
строены многие сборники шутливых. ; 
анекдотов (напр., Тимурова восхвали-| 
теля ибн- Арабшаха, f  1450, ещеболе е—I 
остроумно-поучительный „Мостатрафъ‘|  
шейха Ибшихия, XIV в.), пессимизмы 
и отречение от м и р а пропове дуют й; 
такие признанные миром ученые, как-і 
Соютый; ири этом,  если насчет Со- 
ютыя можно еще думать, что его от|



шельвнческая пропове дь и жизнь мо- 
гли вызываться просто стремлением 
к с-лаве , обидами его боле зненного 
самолюбия и, наконец,  отвлеченно-фи- 
лософскими побуждениями, то вее х 
этих соображений, пожалуй, нельзя 
ириме нять в такой же ме ре  к суфию 
Ш я’ранию (f 1565), который жил в 
ту пору, когда турки-османы уже стали 
владыками мусульманского мира и 
принесли с собою у-мственную и ма- 
териальную гибель востоку: Ш я’раний 
нрямо заявляѳт,  что при всеобщем 
обе днении народа, поборах и вымога- 
тельствах туредкаго правительства 
и духовенства сде латься нищим- дер- 
вйшем и не име ть недвижимаго иму- 
щества есть не потеря, a прямое прак- 
тяческое благо.

Упадок гі соврельенное возрозкдение. 
■XV—XIX ве к,  при владычестве  ту- 
і і ы х  турок на востоке  и реакцион- 
ных мавров в се верной Африке , 
был периодом падения А. л. Коли- 
чественно она продолжала быть до- 
вольно богатою, но по содержанию это 
была большей частью убогая и мерт- 
вая схоластика, которая однообразно, 
бездарно и ханжески пережевывала ста- 
рыя богословския и богословско-юри- 
дическия темы, переписывала и ком- 
ментировала старыя произведения это- 
го рода; практическое зиачениѳ име л 
свод ханифитского права, составлен- 
ный Ибра,хртмом Алаппским (f 1549) 
и до сих пор принятый в качестве  
оффициального кодексадля Османской 
империи. Никогда ые прекращавшаяся 
необходимость изучать мертвую клас- 
сическую ре чь, в качестве  оргапа 
письменности, порождала новыя сло- 
варно-стилистическия руководства и 
компиляции, среди которых выде - 
ляется, по своему объему и усид- 
чивому исполнению, суммарный колос- 
сальный словарь „Ве нчальная корона 
по изъяснению Камуса“ егиитянина 
Зобидия (f 1791). Очагом этой схола- 
стической де ятельности был схола- 
стический университет при каирской 
мочоти Азхар,  славный для мусуль- 
ман всего мира. Боле е живую де я- 
тельиость мы видим в области исто- 
рии, к которой арабы всегда чувство- 
вали чрезвычайную склонность; вы- 
дается бол. сводная история арабской

Испании, преимуществонно культур- 
ная — Маккария (f 1632), и непрекра- 
щающияся ле тописи; отме тим еще 
трудолюбивое произв. турка Хаджи- 
Хальфы (f 1658), который составил 
очень добросове стный библиографиче- 
ский обзор многове ковой арабской и 
вообще мусульмаиской литературы. — 
Замершая в схоластике , арабская 
литература быстро оживилась со вто- 
рой четверти XIX в., когда была со- 
крушена политическая сила Турции, и 
европейское влияние могло свободио 
проникнуть в Египет,  Сирию, a на 
западе —в Алжир.  В Египте  высшия 
учебныя заведеыия в европейском 
духе  были основаны хедивами, кото- 
рые оевободились от османской вла- 
сти, a в Сирии университеты и сред- 
ния школы—американскими и француз- 
скими миссіонерами; новая арабс&ая 
интеллигенция, проиикнувшись идеямк 
европейскими, освободилась от схо- 
ластики и вме сте  с те м научилась 
от европейцев же высоко це нить и 
горячо любить свою старую классиче- 
скую литературу золотого периода. 
Покаме ст литературные работники 
поставляются не столько арабами-му- 
сульманами, сколько арабами-христиа- 
нами; араб- христианин Бутрос зль~ 
Быстаний составил и эіщиклоиедиче- 
ский словарь в роде  европейских;  
в руках преимущественно христиаіь 
ских эмигрантов из Сирии нахо- 
дится интересная и богатая арабская 
пресса в Ёгипте , где  царит свобода 
иечати; подавлеяная турецкой цензу- 
рою, арабская печать в Сирии до пере-. 
ворота 1908 г. была мене е интересна* 
Из научных орган. важны „Мокта- 
таф“  в Египте  и ученый орган 
бейрутских и е зуитов „Машрик“  в 
Сирии. Блестящих литературных 
талантов нове йшая арабская литера- 
тура не дала; выде ляются нз отжив- 
ших— подражатель старинных клас- 
сичсских образцов Насыф Языджи 
и публидист и романист консорва- 
тивного типа Фарис Шидояк,  из 
современных— насквозь евроиеизиро- 
ванный романист,  журиалист и уче- 
ный, Лгюрлди Зейдаігь. Но новые араб- 
ские литераторы, при всей нспсрво- 
классности кли посредственности сво- 
их талаіітов,  очснь снльны своей



совокупностью, подобно русским ли- 
тераторам времен Екатерины II; не 
блистая в м и р овой литературе , они 
быстро и пеуклонно ведут талантли- 
вую арабскую расу по пути сближения 
с европейской культурой.

См. Альфр. ф. Кремер,  „Kultur
geschichte des Orients unter den Cha- 
lifen“ (1877, t .  II, стр. 341 — 484); 
Ii. Брожельманн,  „Geschichte der ara
bischen Litteratur“ (2 t t . ,  1897—1902); 
его owe с таким заглав. общедоступ- 
иая „Geschichte der arabischen Littera
tu r“ в серии Амеланга „Die Litteraturen 
des Ostens“, т. VI (1901); Cl. Huart, 
„Litter, arabe“ (1902); Э. Браууі,  „A. 
literary history of Persia“, т. I (JI. 
1902, посвящ. араб. литер.); И. Пиц- 
ци, „Letteratura araba“ (1903); P. 
Никольсон,  „А literary history of the 
Arabs“ (1907); И. Холмогоров,  „Очеркь 
истории арабской литературы“ во II 
томе  „Всеобщей истории литерату- 
ры“ Корша и Кирпичникова, Спб., 
1895, стр. 269—377 (с научными про- 
махами и устаре лая); А. КрымскЧй, 
„Арабская литер., в очерках и об- 
разцах“ , т. I (1910). 0 современ.
араб. литературе  см. Крымского же 
„Мусулъманство и его будущность“ 
(М. 1899, особ. стр. 41—-104), и его же: 
„Все^у^ульмап. уииверситот ири меч. 
Азхар в Каире “ (М. 1903, отт. из 
„Древноетей Восточных“ ); М. Гарт- 
мап,  „The arabic press of Egypt“,
(1899). A. Брымский.

Арабская лош адь,' см. лошадь.
АрабскШ я зы к ,  самый богатый 

между все ми семитскими языками, из- 
стари, насколько позволяют судить 
име іощияся данные, распадался на две  
ве твд: 1 ) се верную, или собственно 
арабский язык,  письменные памятни- 
ки котораго начинаются поздно, и 
2) ве твь іожпую, условыо называемую 
языком сабейск., в который входят 
поднаречие боле е древнее—минейское 
—и еобственно сабейское; от него 
остались многочисленные Опиграфи- 
ческие памятники в И е мене  и, через 
кулдов,  еще кое-где . Не которые из 
южно-араб. минейских памятников,  
ве роятыо, современны еврейскому дарю 
Соломону (X в.), к которому, по Би- 
блии, являлась „царица савская“, т. е. 
еіцс минейская, во всей славе  своей;

для старе йших сабейских памятпи- 
ков с точностыо, на основании син- 
хронической ыадписи ассирийского ца- 
ря Саргона, надо признать датою 715 г. 
до Р. Хр.; значительное же количество 
памятников происходит из вре- 
мен т. н. царства хымъярского, т. ѳ. 
сабейско-рейданского (приблизит. от 
115 г. до P. X. до VI в. п о  P. X.) с 
Хадрамаутом.  Незадолго до ислама 
южно-арабский я?ык оказался почти 
выте снен се верно-арабским,  и толь- 
кѳ на южно-аравийском прибрежье  
Индийского океана, от Шихра до Мах- 
ры, да еще на о-ве  Сокоторе , до сих 
пор сохранились живые остатки ми- 
нейско-сабейской ре чи; к южно-араб- 
скому яз. близок язык эеіопский (ге- 
эзский, абиссинский). От се верно-араб 
ского языка (или се в.-ар. наре чия) ста- 
ринных памятников не т,  потому что 
язык этот долго был некультур- 
ным.  Правда, набатейцы, име вшие за- 
долго до P. X. на Синайском полуо- 
ве  и юге  Палестины свое царство (до 
106 г. п о  P. X.), были по языку се - 
верные арабы, но писали они на куль- 
турном языке  арамейском;  арабския 
слова и формы попадаіотся въ* их 
надписях только изре дка, так же, 
как в греческих и арамейских 
надписях с и р и йской Пальмиры и не - 
которых городов Месопотамии (Хат- 
ры, Эдессы и др.). Старе йшими се в.- 
ар. памятниками оказываются начер- 
тан. посредством сабейских букв 
т. н. надписи лихъянския (в се верн. 
Хиджазе  и южн. Сирии, времен Пто- 
ломеев)  и сафския (к югу от Да- 
маска, с намеками на события конца 
набатейского царства, ок. 106 по P. X.); 
язык этих скудных надписей мало 
че м отличается от боле е поздняго, 
хорошо нам изве стного классического 
языка (Моаллак,  Корана и т. п.), a в 
передисламских надписях Забадской 
(513, под Алеппо) и Харранской (568, 
под Дамаском) , которыя начертаны 
христианско-арабскими буквами, заме т- 
ны начатки дажо т. н. простонародного 
новоарабского языка, с его потерей 
падежных флексий. Лучшие, классиче- 
ские памятники се в.-ар. яз.—доислам- 
ския стихотвореиия V—VII в. (в ре- 
дакдии, впрочем,  уже ве ка VIII—IX) 
и тождественный с ними в грамма-


