
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-



тическом^» отношении Коран Мохам- 
меда (f 632). Ha основании этих клас- 
сических памятников и филологи- 
ческих наблюдений над живой ре чью 
бедуинов ѴДІ—IX в. установлена была 
грамматика \араб. языка (Халилем,  
Сибавейхомы  Кисаи е м  и др.). С те- 
чонием вреіѵ4,еии разговорный А. я. 
распался иа иаре чия: аравийския, сиро- 
месопотамския, ( сгипетскоѳ и варварий- 
ское, или маврское (в связи с по- 
сле дним стоит также жаргон Маль- 
ты, a прежде кр этой группе  принад- 
лѳжали также июворы арабов Анда- 
лусии и Сицилид), но писат ь арабы 
всегда старались и стараются на умер- 
шемі> классическом яз., причем,  од- 
нако, он,  подть их пером,  постепенно 
подвергея невольным изменениям, — 
таким,  каким подвергся, напр., старо- 
славянский яз. y русских к эпохе  
Алексе я Михайловича. Число говоря- 
щих на арабском языке , по самому 
скромному подсчету, должно быть мил- 
лионов 40 — 45, причем на Арав. 
полуо-в приходится не сколько боле е 
5 миллионов,  такое же количество на 
передне-азиатскую Турдию (Сирию, Ме- 
сопотамию), боле е 20 милл. на Египет 
с Нильской областью, боле е 10 милл. 
на се в. Африку; во внутренней Афри- 
ке  территория араб. яз. гхродолжает 
расширяться, потому что негры, при- 
иимая ислам и име я торговыя отно- 
шения с арабами, усваивают ар. яз. 
—См. А. Ерымского, „Семитские языки 
il народы“, M., т. 1 ,1903, т. II—III, 1909— 
1910 (2-е изд.); Т. Нельдеке, „Die semi
tischen Sprachen“ (Лешіц., 1889; русс. 
обработка А. Крымского—М. 1903); Е. 
Брошельманн,  „Grundriss der vergl. 
Gramm., d. semit. Sprachen“ (Берл., 
1907—1909). Обстоятельныя ap. грам- 
машики самая полная—M. S. Howell’n, 
4 тт., Аллахабад 1880—1900 (по ан- 
глийск.); по франд.—Сильв. де-Саси (2 
тт., 1831) и Д. Вернье (Бейр., 2 тт., 
1891—1892); по-не м.—Каспари (1841,
5-е изд. в обработке  Авг. Мюллера, 
Галле, 1887; англ. обработка Райта 
1874, 3-е изд. 1896—1898, 2 тт.); по- 
рус.—Навроцкаго (СПБ., 1867). Учеб- 
ныя грамм.: по-не м.—Социна (Б., 1904, 
в обработке  Броккельманна) и, с от- 
личным практ. курсом переводов, — 
Гардера (1898); по-франд.—Бело, (Бейр.

1896) и лучшая — Армез- Ѵардеръ
(1907); по-англ. ІИальмера (Л., 1894) и 
Грина (1902); по-русски — М. Аттая: 
„Практич. руковод. для изуч. ар. яз.“ 
(нов.изд.,М.,1910, съошибками), съклю- 
чем А. Крымского (M., 1907). большие 
словари: ар.-лат. — Г. Фрейтага (4 тт. 
1830— 1837) и переде лан. из него ар.- 
франц. Казимирского (2 тт., П., 1860, но 
лучше 4-томное, исправленное и допол- 
ненное, египетское переиздание Джол- 
ляба), по фр.—„Supplément“ Р. Дози 
(2 тт., 1881); самый научный по-англ. 
—Лена (8 тт., 1863—1893). ІТодручные 
словари—чрезвычайно удобный и де- 
шевый бейрутского иезуита Бело по- 
фран. (5-е изд., 1898) и по англ.—Хава 
(Бейр., 1899), малый ар.-лат. Г. Фрей- 
тага (1837), ар.-ые м. Вармунда (1898), 
ар.-русский В. Гиргаса (Еаз., 1881) и 
М. Аттаи (M., 1910); русско - ар.
—П. Жузе (Каз., 1903, 2 тт.). Для про- 
стонародн. языка Сирии и Палестины 
—по-не м. учебник М. Гартманна: кар- 
манный „Sprachführer“, (Лейпц., 1881) 
и по-франц. Харфуша (Бейр., 1901), по- 
англ. Ф. Кроу (Л., 1901) и — для ІИа- 
лестины—Spoer (Иерус., 1909), по-руе- 
ски—Кельзи (СПБ., 1863; „Русско-ар. 
обществ. разговоры“); для Египта по- 
не м. грамматика Спитты-Бея (Лейпд., 
1880) и K. Yollers’a (Каир,  1890, англ. 
пер. Бёркитт,  Кембр., 1895), по-итал. 
—Наллино (Милан,  1900); для Алжи- 
ра по-франц. Ле-Сюэр (Монтобан,  
1894) и фр.-ар. разговоры Белькасем 
бен- Седира (4-е изд.; Алж., 1900); для 
Туниса—X. ІНтумме (Лпц., 1896); для 
Марокко — испан. Ф. Лерчуиди (2-е 
изд., Танжер,  1889, англ. пер. Мак- 
леода—1900). Для мальтийского наре - 
чия—G. Letard: ит.-англ.-мальт. раз- 
говоры (6-е изд.; Мальта, 1896) н 
мальт.-итал. словарь с грамм. А. Ка- 
руаны (Мальта, 1903). А. Ерымскгй.

Арабския дмфры, см. цифри.
Арабское искусство9 одна из ве т- 

вей мусульманского искусства, рай- 
оном которой были Аравия, Сирия, ІИа- 
лестина и Египет.  Зародилось оно в 
Аравии, как и та религия, которая да- 
ла ему содержание и ставила задачи. 
Так как религия требовала только 
зданий для молитвы и запрещала вся- 
каго рода изображения божества и жи- 
вых существ,  то А. и развпло одно-


