
Аравия („ Джезирет - эль - араб“ ),
большой полуостров,  по простран- 
ству равняющийся Ѵ4 Европы и рас- 
положенный в юго-зап. углу Азии 
между 1 2 ° и 30° се в. пшроты. Он с 
трех сторон обособлен морем:  с 
вост. — Персидским заливом,  с 
юга—Иидийским океаном,  с зап.— 
Красным морем;  с се в. он приле- 
гает к Африке  и Азии, но от 
Африки он отде лен пустыней Си- 
найского полуострова и Суэзского пе- 
решейка (теперь прорытаго), a жгучая 
Сирийская пустыня разъединяет его 
и с Азией (Сирией и нижне-Евфрат- 
ской Месопотаміей),—т. е., в сущно- 
сти, Аравия расположена совершенно 
особняком.  Изолированное положение 
полуо-ва усиливается те м,  что он 
на своих -гранидах замкнут,  в 
виде  треугольника, еще и тремя гор- 
ными де пями. Две , ограничивающия 
его, це пи гор тянутся с се в. на 
юг,  расходясь одна в юго-запад- 
иом,  a другая в юго-восточном 
направлении. Первая есть продолжение 
Ливана и Антиливана и простирается, 
под именем гор Хиджазских и 
Иеменских,  от Синайского полу- 
острова вдоль всего берега Красного 
моря до самаго пролива, Баб-эль-Ман- 
дебского, служащаго воротами из 
Красн о го  моря в Индийский океан;  
непосредственно-прибрежная, низкая 
ея полоса называется Тихама. Другая 
де пь гор идет между восточной 
окраиною Сирийской пустыни и Евфра- 
том,  вдоль его нижняго течения, 
потом вдоль вод Персидского за- 
лива и доходит до пролива Хормуз- 
ского, служащаго выходом из Пер- 
сидского залива в Индийский океан.  
Обе  це пи, достигши этих двух 
проливов,  которые выходят в Инд. 
океан на двух противоположных 
южных оконечностях полуо-ва, сое- 
диняются между собою посредством 
третьей, которая, под именем гор 
Хадрамаутских и Махрских,  отго- 
раживает всю аравийскую полосу 
Индийского океана от внутренноети 
полуо-ва. Таким образом,  огромная 
внутренняя долина Аравии, занятая 
низменностями и плоскогорием, с 
песчаными иустынями и травянистыми 
степями, всегда была очеііь мало до-

ступна, как. для завоевателей, так и 
для путешествеиников.  У древних не 
было об Аравии отчетливдх пред- 
ставлений,—это видно nef только y 
писателей старых гречешшх (как 
Геродот) , но даже y писагелей греко- 
римских (как Дйодор /Сицилийский, 
Плиний, Страбон и др.),/ которые, на- 
приме р,  приписывали / почве  самой 
Аравии вывозимые чер^з нее путем 
торговли индийские товары. Наиболе е 
хорошо знал и описад Аравию еги- 
петский житель геогфаф Птолемей. 
Ему же принадлежитф де ление Аравии 
на три части: А. Еам^нистую (се веро- 
зап. угол Набатенаі А. пустынную 
(се в. или се в.-вост. прловина полуо-ва) 
и А. Счастливую (юйсная часть), где  
ІІтолемей в И е мене  ̂и дале е на вост., 
насчитывал 56 народов со 166 го- 
родами; Птолемеево де ление удовле- 
творительно отте няет климатическия 
различия страны, но оно никогда не 
было изве стно самим арабам д му- 
сульмансккм географам,  номенкла- 
туре  которых сле дуют европейцы 
теперь. У арабов центральная область 
полуо-ва назыв. В.едждъ\ она—плоско- 
горье, и самоѳ слово „неджд“ (точне е 
„наджьд“) значит „высотаа; к нему 
примыкает с се в. стороны огром- 
ная песчаная пустыня Нофуд,  со- 
ставляющая переход к палящей 
Сирийской пустыне , a с юга или, 
точне е, юго-востока центрально-ара- 
вийская . песчаная пустыня Роба эль- 
Хали (Дахна и Ахкаф) ; Неджд— ко- 
чевая пастушеская область, идилли- 
чески прославленная в араб. поэзии, 
несомне нная прародина арабов да, 
ве роятно, и все х семитов;  живущие 
в Неджде  бедуины независимы, и 
значительная их часть образует 
т. н. Ваххабитское государство. Про- 
стирающаяся от Неджда до Красного 
моря се в.-зап. область Аравии, родина 
пророка Мохаммеда, наз. Хиджаз,  a 
юго-западная, плодоносная абласть 
полуо-ва, территория класеического 
царства Сабейского, омываемая с 
запада Красным морем,  с юга 
Аденским заливомъИндийского океана, 
наз. Иемеп;  к вост. от И емена, вдоль 
Индийского океана, тянется Хадра- 
маут (по-классически „страна ладана“) 
и, еще восточне е, Махра, с ея осо-

^разовании'’ после мировой войны на тевоитооии А. государствах см. т. XLVJII, 130 сл.



бым дзыком;  все  ѳти чѳтыре об- 
ласти хфактически или ыоминально 
подчинены туркам.  ІОго - восточный 
угол Арщзии, выдающийся в море по 
направленЬо к Индостану в виде  
особаго пшіуо-ва и омываемый, как 
с юга, тав и с востока Индийским 
окѳаном,  а\с се вера—водами изгкба 
Персидекагоѵ залива, занят областью 
Оман;  Омань составляет самостоя- 
тельное государство, султан котораго 
изве стен y ввропейцев под не- 
правильным титулом „Маскатский 
имам“ . Наконец,  се в.-вост. область 
Аравии, к се в.іот Омана до Евфрата 
и к вост. оті> Неджда до Персид- 
ского залива, наз. Бахрейн (то же 
имя і і о с я т  и рримыкающие к ней 
острова на Пер^идском заливе , со 
знаменитыми жемчужными ловлями); 
она подчинена Турции. В климатиче- 
ском отношении вся А. отличается 
сухостью и зноем,  но се верная А. 
несравненно суше южной. Больших 
ре к вообще на це лом полуо-ве  
не т,  однако, в южной Аравии не ко- 
торыя маленькия ре чки (напр., около 
Адена) продолжают течь и во время 
ле та и бывают судоходны; между 
те м в се верной А. оне  текут 
только в зимнее, т. ѳ. дождливое 
время года, достигая среди ливней 
даже очень значительн о г о  полно- 
водия, a ле том пересыхают такь, 
что в арабском языке  слово „вади“ 
одинаково значит и „долина“ и „ре ка“. 
Сравнительно богатое нрисутствие воды 
в И е мене  отчасти объясняется также 
уме ньем хорошо сохранять зимнюю 
воду на ле то в кОлоддах,  цистер- 
нах,  удачпо устроенных водоемах 
и т. п. и доведеинбю до совершенства 
системою яскусствбнн о г о  орот е ния. 
К тому же в южной Аравии (Иемене  
и Хадрамауте ) по ночам наступает 
прохлада и спадает довольно обиль- 
ная роса; в се верной Аравии ночная 
прохлада бывает только в горных 
ме стностях,  особенно в Неджде , a 
на равнинах температура, которая 
днем обыкновенно стоит на45°по Ц., 
иочыо опускаѳтся только до 37°; наи- 
боле о жаркоѳ ме сто, быть может,  
на всем земном шаре —песчаное 
нобережьо Красн о г о  моря (причем 
и Иеменская береговая полоса отсюда

не исключается),—там в течение 
двух ле тних ме сяцев незаме тно 
ни мале йшаго движения воздуха; да 
и ве тер далеко не всегда приносит 
прохладу: при переме нах временъ
года это бывает восточный, жгучий, 
изсушающий „самум“ , проникнутый, 
по мыению бедуинов,  се рным запа- 
хом;  он удушлив и на побережь- 
ях,  a безводную пустыню он обра- 
щает в бушующеѳ и бурлящее море 
песчаных волн,  которыя грозят 
путешествонникам гибелью и могут 
безсле дно занести караван.  — В 
связи с характером почвы, оро- 
шения и климата существует между 
се верной Аравией и южной отличие 
в царстве  растительном,  отчасти 
животном,  равно как в характере  
занятгй населения. Южн. Аравия (Иемен 
и „страна ладана“ Хадрамаут,  земли 
классического цве тущаго царства Са- 
бейского) была изстари земледе льче- 
ской областью, с садами пальм,  
плодовых,  пряных и бальзамиче- 
ских деревьев и растений; изстари 
славились во всем м и р е  южно-ара- 
вийския благовония, алоэ, смола ладан- 
ного дерева и т. д., и финики, кото- 
рыми, впрочем,  богаты и многия 
ме ста А. се верной; теперь в каче- 
стве  п р едмета вывоза важыа еще т. н. 
аравийская камедь („гумми-арабик“ ), 
вытекающая из акаций, a с XIV— 
XV в. лучшим богатством И е меыа и 
Хадрамаута оказался открытый. тогда 
кофе, превосходне йший в м и р е ; его 
возде лывают особенно y Моки, Хо- 
дейды, Адена и др. портов;  в но- 
выя времена акклиматизировано много 
деревьев и растений Индии. Однако, 
область к вост. от Хадрамаута, 
Махра, уж не так ітодоносна, и 
пищу для жителей доставляет море, 
которое зде сь до того рыбно, что 
рыбы, по рассказам путешественки- 
ков,  хватает даже на корм для 
скота; сосе дний Оман тоже бе ден и 
малоплодоиосен;  но зато эти ме ста 
славятся породою быстрых верблю- 
дов,  т. н. „махри“. Несравненно Me
nke развито земледелие в Ар. се верн., 
особенно внутри полуо-ва, в етепях 
и пустынях;  это преимущественно 
страыа кочевников („бедуинов“ ). Зем- 
леде льческие (с плантациями финкко-



вых пальм)  иля торговые города 
разсыпаны в се в. А. только на ея зап. 
и восточных приморских сжраи- 
нах— Хиджазе  (к которому с се - 
вера прилежат области Хыджр и Си- 
най, a с юга Асир)  и Бахрейне . В 
Хиджазе  находятся св. города Мекка 
и Медина, с их гаванями Джиддой 
и Янбу, и славный розовыми садами 
Таиф,  недалеко от Мекки; в Мекке , 
мѳжду ярочим,  продается смола баль- 
замного дерева (Ancyris opobalsamiim), 
собираемая повсюду в Хиджазе . В 
Бахрейне  шумное оживление и торго- 
вое движение развиваются во время 
жемчужной ловли на Бахрейнских 
о-вах,  когда для ме новой торговли 
стекаются на побережье Перс. залива 
разныя бедуинския племена из глу- 
бины страны; в остальное же время 
торговля замирает,  бедуины опять 
уходят в глубь страны, купцы уе з- 
жают в Индию и Персию, города пу- 
сте ют,  все побережье Перс. залива 
от Омана до Басры явЛяется для мо- 
реплавателей одним из самых пе- 
чальных и безлюдных,  и, по насме ш- 
ливому заме чанию поэта Абу-Ыоваса, 
разве  только тонкорунные бахрейнския 
овцы оглашают воздух своим блея- 
нием.  Как в Хиджазе , так и в 
Бахрейне  на-ряду с осе длыми ара- 
бами живут всюду и кочевники-бе- 
дуины, но прославленною, классиче- 
скою областью кочевников остаѳтся 
плоскогорие Неджд и вообще вся дент. 
Аравия, — к се веру ли от Ііеджда 
(песчаное море Нофуд,  Сирийская пу- 
стыня) или к юго-вост. от него (пес- 
чаная пустыня Дахна, Ахкаф) . В 
Неджде  много есть холмов и равнин 
песчаных,  но много также прекрас- 
ных оазисов,  с постоянными от- 
личными пастбищами (в дождливое 
время года гравою покрывается вся 
страна); зде т нио кони и верблюды сла- 
вятся на весь мир своею кре постью и 
быстротою, в стадах много овед 
(без курдюков)  и коз,  есть и при- 
рученные газели; разведение коз и, 
те м боле е, верблгодов даже в без- 
водных ме стах не затруднительно 
оттого, что эти животныя охотно пи- 
таются не только травою, но и всякими 
колючими кустарниками, акациями, та- 
марисками и т. п. Окружающая кочевье

природа не слишком разнообр^зна, но 
и не бе дна. В степях и пФсчаных 
равнинах водятся дикия газри , антн- 
лопы, дикие ослы, считающиевя y охот- 
ииков лакомыми („ве нец охоты“), 
каты (род дрофы), страусы, a по зуб- 
чатым скалам и горным кряжам 
ютится каменный баран,  /серна; там 
же гне здятся и орел съ/ коршуном;  
в низменных равнинах бывает 
много саранчи, котораяѵ производит 
опустошения, но служит также пред- 
метом пищи: ее солят,  набивагот 
в ме шки и продают.  По ночам,  
среди одинокой типии в^ этой природе , 
вдруг завоет шакалд или волк,  за- 
хохочет г и е на, начнет рычать голод- 
ный лев,  или пронз^телъно стонет 
филин, —и даже отв^лшому бедуину- 
нае зднику чудятся гблоса злых ду- 
хов („джиннов“ ) и упырей („гулей“). 
Где -нибудь, если в том ме сте  че- 
рез пустыню лежит торговый путь, 
среди ночного безмолвия может раз- 
даваться унылое побрякивание бубен- 
чиков,  приве шенных к шеям вер- 
блюдов каравана, которому передви- 
гаться ночью удобне е, че м среди 
знойного дня; незадолго перед раз- 
све том,  когда люди, по выражению 
до-исламского поэта, понемногу на- 
пьются сна и потеряют обычную чут- 
кость, производятся молодецкие набе ги 
на отдыхающий караван (разбой ве дь 
считается доблестью) или на враждеб- 
ное племя, которое хотят наказать 
по долгу кровной мести. Обычай обя- 
зательного потомственн ого  кровомще- 
ния—испоконве чная арабская черта; за 
убийство родича мстит це лый род и 
даже це лое племя, хотя, конечно, поз- 
воляется взять и виру. К родовой 
чести араб чрезвычайно ревнив.  Гла- 
вы племо н ,  насле дственно избирае- 
мые по старшинству, называются шей- 
хами („старе йтинами“); так же мо- 
гут называться и главы отде льных 
родов;  иногда они носят титул 
эмиров („князей“); кроме  этих ари- 
стократов,  име ющих фактическую 
власть, есть еще аристократы насле д- 
ственные, часто живущие в нищете , 
но обладающие титулами „шериф“  
(„благородный“, „дворянин“ ), „сей- 
ид“  („господии“ ),—это потомки исто- 
рических знатных родов,  предпо-



лагаемыѴь родственников Пророка, 
его снодвижников и т. д. В мирное 
время араб живет ле нивой жизныо 
в своем фіатре , вся его работа огра- 
ничивается\засыпкой корма коням и 
верблюдамы  стада пасот паемный па- 
стух,  a домапшия работы исполняются 
женой и доч\рьми (единоженство пре- 
обладает) . ДШі жеищин име ется в 
шатре  своя особая половина, отгоро- 
женная висяттщм ковром.  ІПатер—  
ок. сажени в и и лсоту, сажени три в 
длину и боле е ражени в ширину; для 
предохранения от дождя шатер по- 
крывается непрбмокаемым войлоком 
из овечъей шерсти. Обычная пкща 
араба — хле б т виде  лепешки) и 
кислоѳ молоко, a где  еств финики, там 
главная пища они; иногда пищу разно- 
образит дичь; по случаю гостей за- 
калывают козу или ягненка. Араб 
гоетеприимен и не только ничего не 
жале ет для гостя, но готов грудыо 
защищать era; однако, в обыкновен- 
ных сношениях с чужими оы жа- 
ден,  корыстолюбив и нечестен.  К 
релип о зным вопросам он очень 
равнодушен,  но иногда национальныя 
и хищническия побуждения способны 
втянуть его в политико-редипозное 
движение, как это показала в V I I в. 
история ислама, а в XVIII в. вахха- 
бизм.  См. описаниѳ путешествий Ни- 
бура (1772 и др.), и переоде тых мек- 
канскими пилигриммами — Буркгардта 
(Лонд. 1829 сл.), Бертона (JI. 1885 сл.), 
Мальтцана (Лейпц. 1865 и др.) и Снука- 
Хургронйе (Лейд. 1880 сл.); очень ва- 
жен „А narrative of a year’s Journey 
through Central and Eastern Arabia“ 
Пэльгрэва (2 тт., Лонд. 1865; фр. пер. 
1873) и, о южн. Аравии, JL Гирша 
(Лейд. 1897); суммарные све де ния от- 
носительно все х областей полуо-ва— 
в путешествии америк. Баярда Тэй- 
лора („Travel? in Arabia“); в компи- 
ляции Альбр. Цема (Zehm: „Arabien 
und die Araber seit hundert Jahren“) 
и, полне е веего, y англ. миссіонера 
S. Zwemer’a в его иллюстриров. „Ara
bia, the craddle of islam; studies in the 
geography, people and politics of the 
peninsula with an account of Islam (в 
обличит. духе ) and missionwork“ (Эдинб. 
и Лонд., 1900); на стр. 414 — 427 об- 
стоят. библиография. Относительно со-

диальн о г о  строя в былыя вромена 
Robertson Smith „Kinship a. Marriage 
in early Arabia“ (1885).

В исторги арабов надо отличать 
историю южн. п о л о в і ін ы  полуо-ва от 
се верной. В старинне йшия времеиа, 
за много вв. до P. X., когда се в. Ара- 
вия жила своей испоконве чной, перво- 
бытной кочевой жизныо, мы в ю, Ара- 
вии, именно в илодородном примор- 
ском И е мене  со „страною ладана“ 
Хадрамаутом,  на торговом пути 
между Индией и Сирией, находим,  ок. 
1200 г. до P. X., богатое царство Ми- 
нейское, с цве тущей культурой, с 
г. Маином,  a ле т 600 спустя — ещѳ 
и другое царство, Сабейское, съг. Са- 
ба (Ма’риб) , которое ко временам 
перс. монархии приобре ло переве с 
над Минейским и даже заставило 
народную память перенести прежниою 
славу минейцев на имя сабейцев. , 
Царства оти окутаны были в пред- 
ставлении народов востока дымкой 
волшебного обаяния и являлись симво- 
лом чудесной пышыости и блсска, 
так что, напр., для доказательства. 
славы Соломона (X в.), библейское пре* 
дание де лаеі его другом цариды Сав~ 
ской. Саб. царство было феодальное, 
и одним из сильных кпяікеств во 
II в. до P. X. было Хымъярское, или 
Рейданское (у Баб- эль-мандебского 
пролива). Ок. 115 — 100 г. саб. царю 
удалось сломить Хымъярское княже- 
ство, включить его прямо в свою 
область и перенести даже свою сто- 
лицу в Хымъярский Рейдак (Зафар) . 
С этих пор саб. царство наз. Сабо- 
Рейданским,  a короче Хымъярским,  
(у греков— Гомеритским) .

Во времена римских императоров,  
когда корабли с индийскими товарами 
могли уж не разгружаться в юж. 
Аравии и прямо шли к египетским 
портам на Красном море , Иемеіг 
перестал быть складочным торго- 
вым государ. и обе дне л.  Народное 
предание уве ряет,  будто упадок про- 
изошел оттого, что около пол. II в. по* 
P. X. прорвалась гигантская ороситель- 
ная плотина Ма’рибская; наводнением 
и песчаными заносами было произве- 
дено в Сабе  непоправимое опусто- 
шение, после  чего населению осталось 
только покинуть страну и уйти иа се -

12з



вер,  в Хиджаз и Центральную Ара- 
вию, где  его очень иедружелюбно встре - 
тили кочевники. Если это предание о 
вшселении осе длых и е м ендев к ко- 
чевникам ве рно, то, в ожесточенной 
долгой боръбе  с ними, иеменцы, быв- 
шие горожане, потеряли свою культур- 
ность и совершенно бедуинизировались, 
как по образу жизни, так и по язы- 
îïy. Возможыо, однако, что в старом 
Демене , на окраинах,  были собствен- 
мые кочевники, и они-то и эмигриро- 
вали на се вер.  Одна ве твь, повиди- 
мому, выселившихся иемонцев была 
выте снена к юж. преде лам Сирии 
(гассаниды), a другая ве твь—к нижн. 
Евфрату (хирцы). На обе дие лой и опу- 
ете лой иеменской территории царство 
хымъярское, уиравляемое своими „тоб- 
бами“ (царями), просуществовало до 
VI в. п о  P. X.; с се вера оно истощи- 
лось в борьбе  с арабами-хиджазцами 
(у которых уже был тогда обще- 
языческий центр Мекка), a с юга, 
из Африки, его те снили эѳіопы, ко- 
торые в 525 году свергли наконед 
династию тоббов;  для избавления от 
аоіопов,  ок. 570 г., Иемен доброволь- 
по поддался Хосрову I Ануширвану и 
уж до времен Мохаммеда продол- 
жал быть насле дствониым персид- 
ским наме стничеством,  a п о  языку 
аесимилировадея со своими се верными 
врагами, варварами-хиджаздами, почти 
совсе м потерявши свое старое, куль- 
турное наречие сабейское. — Что ка- 
сается се в. Аравии, кочевой, то она 
долгое время вовсе не жила Рістори- 
ческой жизныо, и в м и р овой истории 
принимали изве стное участие только 
ея окрайны, прилегающия к Сирии или 
к Месопотамии. Так,  в эпоху по- 
сле диих ассирийских царей, гроз- 
ных Саргоиидов (VIII—VII в.)І игра- 
ш  полйтическую роль т. н. „Египет- 
ская Аравия“ (Мусри, в Библии просто 
„Египет“ ),—к ю. от Мертваго моря, 
по Синайскому полуо-ву и в се вер- 
ной части Хиджаза,—которая постоян- 
но возбуждала Сирию и Палестиыу к 
отпадению от ассирийдев.  В конце  
асс. периода вм. „Егип. Аравии“ осно- 
валось торговое арабское царство На- 
батейское, подчинившееся зате м Риму 
(Arabia Petraea, с гг. Петра и Газа, 
н со включением Дамаека) и упразд-

ненное только в 106 г. по Р Æ . Траа- 
ном.  Сто ле т спустядв блестящем 
греко-арамейском,  подвласті/ом Риму, 
царстве  ІИальмирском,  Koi'opoe было 
расположено в оазисе  Сшийской пу- 
стыни между Вавилонией и Дамаском,  
основат. правящей динасгии оказался 
Оденат (2 12  г, п о  P. Xf), п о  проис- 
хождению один из ме стных араб- 
ских шейхов,  и его/ диыастия, с 
после дней царицей З^нобией, просу- 
ществовала до разруийепия Пальмир- 
ского царства Аврелишом в 273 г.; 
тогда же, да еще и раньше, арабские 
царьки или князья ср своими дружи- 
нами стояли во главе ме стного ара- 
мейского иаселения в городах се в. 
Месопотамии (Эдессе / Хатре  и др.) и 
принимали де ятельнре участие в м и р о- 
вых войнах Римщ с Персіей (Пар- 
ѳіей), и, напр., в Ä9 г., хатрский ца- 
рек (или комендант)  Барсемий со 
своей арабской конницей помог пар- 
ѳянам отстоять честь пареянского 
оружия против императора Септимия 
Севера. К началу III в. п о  P. X. (ок. 
195) со стороны Персии, в правой 
области нижн. Евфрата, было выдви- 
нуто особое, полуосе длое арабское 
государство Хирское, с диыастией лах- 
мидов,  a для противове са ему, в 
конце  III в. (ок. 292), со стороны Рим- 
ской империи, после  падения Пальмиры, 
на пустынных окраинах Сирии и 
Палестины, было создано такое же по- 
луосе длое царство Гассанское, оба с 
генеалогией иеменской; и в течение 
IY, Y и VI в. между арабами обоих 
царств шла непрерывная борьба с 
тою неукрот. потометвенной яростыо, 
которая свойственна арабской расе . 
Те м временем,  ок. середины Y сто- 
ле тия, началось было образоваиіе, в 
центре  Аравии—Неджде , третьяго и 
притом наиболе е мощного се в.-арав. 
царства—Киндийекаго, тоже с дина- 
стической генеалогией иеменской, кото- 
рое сильно поте снило хирских лах- 
мидов;  но в начале  VI в. лахми- 
дам (Монзиру III) удалось его сло- 
мить, и оно расналось, десмотря на 
поддержку византийского императора 
Юстиниана Великаго и энергию после д- 
няго киндийского царя, поэта Имруль- 
кайса (ум. после  530). Оба пограничныя 
арабския царства, вассально-римское
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Гассанфкое (с Дамаском)  и вассаль- 
но-персі^дское Хирское, были посред- 
ствующвми звеньями, через которыя 
даже къ\ бедуинам внутр. Аравии, a 
те м боле ѳ Хиджаза, понемногу про- 
никало знакомство с высокой куль- 
турой дившизованных народов,  a в 
VII в. они\ послужили воротами для 
завоевателЦаго движет я  арабов 
полуо-ва, объединенных де ятель- 
ностыо Моха-ммеда (f 632). Руководи- 
мые преемниііами Мохаммеда „халифа- 
ми", арабы завоевали себе  обширне й- 
т ий „халифатъ" (сж.), среди земель 
котораго ими рыли заселены- или ара- 
бизованы Месойотамия, Сирия, Египет,  
се в. Африка и Йспания. К полов. X в., 
после  отпаденид Персии, багдадский 
халифат распайся, при чем Аравия 
осталась в руках своих тейхов 
и эмиров,  Месопотамия продолжала 
считаться номинальным владением 
багдадского халифа, a в се в, Месопо- 
тамии и се в. Сирии утвердилась дина- 
стия Хамданидов;  опа признала власть 
халифата Египетского (Фатымид- 
ского), в состав котораго входили 
юж. Сирия с Палестиною, Египет,  
значительная часть се в. Африки и 
Сицилия; в Марокко остались потомки 
Алия; Испания представляла собою осо- 
бый, т. н. Кордовский халифат.  Так. 
обр., в X в. было три арабских ха- 
лифата. Во времона крестовых похо- 
дов одними ме стами Палестины и 
Сирии завладе ли крестоносцы, другими 
ме стами Сирии с Палестиной, се в. 
Месопотамии и Красноморского побе- 
режья Аравии—преимущественно Сала- 
дин,  свергший также династию фаты- 
мидов в Египте , где  зате м и его 
т. н. „эйюбидскую" династию сме нили 
(XIII — XVI в.) султаны мамлюкские; 
багдадский халифат был сокрушен 
в пол. XIII в. эдонголами; Сидилию 
норманны отняли y арабов еще в 
1071 г., a на Пиринейском полуостро- 
ве  власть арабов,  ^уре занная в 
XI ве ке  (предание с/ Сиде ), сильно 
пошатнувшаяся в 1 2 1 2  г. (Лас- На- 
вас) , окончательно пала в 1492 году; 
выте спяемые из Испании, арабы уда- 
лялись в независимую „маврскую“ 
се в. Африку. В XVI в. турки-османы 
сде лались владыками мусульм. мира, 
в том числе  почти все х арабскихъ

областей; независимыми остались та- 
кия земли, как бедуинская Аравия и 
малокультурная область верхняго Нп- 
ла (се в. Судан,  который, впрочем,  
в те  времена был арабизованньпгь 
еще лить в небольтой степени) н 
почти независимыми—страны се в. Аф- 
рики, т. н. „маврския“: Тунис,  Алжир,  
Марокко и Фес,  которыя до XVIII в. 
причиняли европейцам безпокойства 
своим пиратством на Средиземном 
море , да и в наст. время но совсе м 
разстались с пиратским промыслом 
(кабилы се в.-мароккского побережья). 
Теперь из маврских стран незави- 
сима только Марокко с Фесом;  Ал- 
жир (с 1830) и Тунис (с 1881) 
подчинены Франдии, Триполи—попреж- 
нему Турции (с 1551 г.). Египет 
оккупирован (с 1882 г.) англичанами, 
хотя номинально пркнадлежит египет- 
скому хедиву, который в свою оче- 
редь есть номинальный вассал Тур- 
ции; они же оказывают влияние и на 
Судан,  который, будучи покорен хе- 
дивами в 1 -ой четв. XIX в., подвергся 
быстрой арабизации. В Сирии Ливан 
име ет (с 60-х гг.) самоуправлониѳ 
под властью христианского губериа- 
тора, a остальная часть Сирии, Пале- 
стина, Месопотамия и почти вся не- 
внутренняя Аравия входят в неио- 
средственный состав Турецкой импе- 
рии, подвергаясь, однако, изве стному 
политическому влиянию европейцев 
(Сирия — Франции, южн. Аравия еще 
большему влиянию—Англии). См. исто- 
рию старинных арабов по источни- 
кам мусулъманско-арабским— y Кос- 
сен де-Персеваля: „Essai sur l’hist. 
des Ar. avant l’islamisme" (Пар. 3 тт., 
1847 — 1848); a п о  археологическим 
данным— y Э. Глазера („Skizze", Берл. 
1890, и др. работы); 0. Вебера (Лпц. 
1901, резюмирующая статья в серии 
„Der alte Orient"); с экономической 
подкладкой—М. Гартманна: „Der islam. 
Orient“, т. П (Лейпц. 1909); A. Ерым* 
ского: „История арабовъ^ (М. 1909, гл. 
I—II). Историю после исламскую сли. y 
Вейля (1846 сл.), Дози (1861 сл.), Кре- 
мера (1868 сл.), Ранке (1881 сл.), Авг. 
Мюллера (русск. тер. СП6., 4 тт., 
1895—1896), В. М-ЬЮра (1883), Гольд- 
циэра (1889—90), Веллъгаузена („Skiz
zen und Vorarbeiten“ IY и сле д.), Эдв.
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Врауна: „А lit. hist, of Persia0, т. I 
(1902); Никольсона: „А lit. h is t of the 
Arabs“ (1907); ЭКОИОМИЧ.-—y Гартманна 
(1909), A. Крымского: „Истор. мусульм.“ 
<М. 1903); и „йст. арабов“  (М. 1909), 
где ' в оссбой главе  дан критико- 
библиографический обзор источников 
и пособий. А. Крымсглй.

ІірагБас ле вый приток Куры, обра- 
зуется изр Теулетской и Пшавской A., 
впад. в Еуру y д. Мцхеты, дл. течения 
100 в.; богата лососями. Берега круты, 
дко камението, много бродов и поро- 
гов.  По правому берегу идет-  Военио- 
.грузинская дорога.

крагвам я (Araguaya, рио Гранде), 
ре ка в Бразилии, берет начало на 
Серра Кайапо, под 18°30' ю. m., 
течет к се веру, впадает,  после  
2.200 км. течения, в Токантикс (см.), 
лме я ширину в 1.750’м. Под 13° 
южн. шир. А. раепадается на два ру- 
кава и образуѳт плоский пустынкый 
остров Бананаль или Санта Анна в 
.340 км. длины и 130 км. ширины. От 
15° до 10° южн. тир. А. судоходна.

Араго, Доминик Франсуа, изв. 
франц. физик и астроном,  род. в 
1786 г., в 1805 г. получил ме сто 
еекротаря Bureau des longitudes к 
вме сте  с Біо и испанскими комис- 
сарами продолжал ыачатоѳ Делам- 
бром и Мѳшеном градусноѳ изме - 
рениѳ между Дюнкирхеном й Варсе- 
лоной; во время испанского возстания 
был арестован и получил свободу 
лишь в 1809 ■ г. Вскоре  после  ѳтого 
он получил ме сто профессора в 
Политехкич. школе  и в 1830 г.—ди- 
ректора париж. обсерватории. В 1831г. 
A вступил в палату и примкнул 
ЕЪ оппозиции. Зде сь он выдвинулся 
іѵ&к выдающийея оратор м во время 
резолюдии 1848 г. был приглатен 
во временное правительетво минкстром 
зкутренних де л,  a зате м и воен- 
кым.  Когда врем. правителъство сло- 
^кило е себя власть, А. был вы- 
бран надиональным еобранием в 
члены исполнительной комиосии. После  
дереворота 2 дек. 1851 г. А. вее же 
сохранил за собой ме сто директора 
обсерватории, так каісь правительетво 
освободило его от нрисяги. Ум. А.

. в 1853 г. Научная де ятельность Â. 
•еосредоточивалась, главн. образом,  въ
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области физики, в .ссобеннос!^—-тео- 
рім све та и поляризации ©го,/Тальва-1 
низме  и магнйтизме , кот. обь обога- 
тил многими важными открытиями. 
Вме сте  с Гэй-Люссакомъ/ он с 
1809 г. вел редакцию „Annales de 
physique et de chimie6*, a качестве  
члена Bureau des longitucjes участдо-
в.ал в редактированин „Annuaire“ и 
„Connaissance des temps“!. A. обладаЛь 
также заме чателъным даром nony- 
ляризадии каучных п р и обре тений. „06- 
щеионятыая аетрономия6? Â. (4 т. СПб. 
1861) пользовалась больщой популяр- 
ностью в России в 66-х— 80-х гг. 
Х К  в. Его труды изданы в 17 т. в 
1854—62 г. , г

Жраг@8 Жак,  фран. писатель, брат-  
предыд., род. в 1790 jr.; в 1817—20 г. 
сопровождал в качестве  рисоваль- 
щика крѵгосве тную экспедидию Фрей- 
сине. кот. доставила ему материал для 
интер. произв. „Promenade autour du 
monde“ (2 т.) и „Souvenir d ’un aveugle. 
Voyage autour du monde“ ( 2  t . ) .  
В 1835 г. он занял ме сто дирех- 
тора театра в Руаие , но уже в 
1837 f. принужден был отказаться 
огг него всле дствие потери зре ния. 
В 1849 r., A., несмотря на свою сле - 
поту, стал во главе  экспедидии зо- 
лотоискателей, направивтейся в Ка- 
лифорнию, но в Вальпарайсо това- 
рищи покинули его, и он вернулся 
во Францию; свои пршшючения он 
описал потом в соч. „Une vie agi
tée (3 т.). Ум. A. во время путешествш 
в Бразилию в 1855 г.

14par@g Этьен,  писатель, брат пре- 
дыдущаго, род. в 1802. г., сиачала 
ванкмался хішией и в е п оху рестав- 
рации служил лаборантом в иариж- 
ской политехнйч. школе , но скоро 
оетавил своѳ ме сто, чтобы отдаться 
политйческой де ятельности—он при- 
мкнул к яибералам— и лктературе . 
Писал он  в больш ипстве  случаев-  
еовме стно с другими (напр., Бальза- 
ком)  комедии и водевили, издавал 
небольжіе беллетристич. журналы и. 
выдвивулся к в качестве  фельето- 
ниста в „Siècle" под псевдокимом 
Ждоль Ферней. Оегь приынмал горя^ 
чёе участие и в и ю льск революдш ш. 
в ревошоции 1848 г.# когда заншгь 
пост директора почт.  Заме таниыѣ


