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Исследование Сиддики подготовляет почву 
для соответственного исчерпывающего тру
да о заимствованных из персидского яз. 
словах в арабском, указывая методологиче
ские пути. И в этом—его основная задача. 
Автор исследования, индус - мусульманин, 
еще на родине получил основательную под
готовку в соответственных дисциплинах, в 
особенности в арабистике, которой он за
нимался у известного ученого Хоровица; 
последний и внушил ему мысль заняться 
этой темой. Приехав затем до возникнове
ния мировой войны в Германию, он слу
шал лекции в Геттингене у Литтмана и 
известного ираниста Андреаса, следы влия
ния которого на молодого ученого сильно 
заметны в его работе. Как результат его 
занятий, была написана диссертация, позво
ляющая надеяться, что автору ее в буду
щем труде удастся удовлетворительно вы
полнить стоящую на очереди задачу — вы
делить из арабского словаря персидские 
заимствования. Но уже в этом исследовании 
приведено некоторое количество интерес
ного материала в качестве примеров, дол
женствующих иллюстрировать тезисы.

Все заимствования делятся автором на 
четыре группы* 1) слова, перешедшие в 
арабский язык до завоевании Персии ара
бами (651 г.), 2) до падения династии Омая- 
дов (750 г,). 3) до уничтожения династии 
Аббасидов монголами (1258 г.) и 4) от мон
гольского владычества до нынешних дней.

Удастся ли автору весьма трудная за
дача — установление времени после - саса- 
нидских заимствований — покажет его буду
щая работа; засвидетельствование впервые 
гем или другим арабским автором какого- 
нибудь персидского слова не может еще 
служить достаточным доказательством, что 
данное слово не было заимствовано раньше; 
вполне надежным критерием здесь может 
быть только правильный анализ самих 
заимствований на основе персидской исто
рической фонетики; поэтому выделение са
мых ранних заимствований — до 651 г.— 
является задачей наиболее благодарной, так 
как для выполнения ее больше отправных 
пунктов в персидской грамматике. И с этой 
частью своего ценного научного предприя
тия, как показывает настоящее исследование, 
автор справляется вполне удовлетворитель
но. Источником для этого периода служат 
ему древнейшие памятники арабской поэзии. 
Основною частью диссертации является 
краткий критический обзор арабских фило
логов в отношении чуждых элементов и в 
результате его исследование изменений, ко
торым подвергались персидские слова при 
их заимствовании в арабский. Примеры, 
приводимые автором в доказательство сво
их тезисов, в общем убедительны. Книжка 
читается с интересом и оставляет в чита
теле желание поскорее увидеть самый сло
варный материал, который покажет, как 
автор в частностях справится со своей 
задачей, применяя методы, в правильности

которых он нас убедил настоящим пред
варительным исследованием.

А. Фрейман

•  D ie  Wel t  des Is l am von Friedrich 
Delitzsch. Berlin — Wien. Verlae: Ullstein. 
1915. 16°. pp. 189.

Известный ассириолог Фридрих Делич, 
панвавилонист (хорошо знакомый русской 
публике своей брошюрой «Babel und Bibel»), 
выпустил во время войны книжку, посвя
щенную исламу. Уклоняясь от прямой спе
циальности, Делич, конечно, не мог дать 
здесь ничего нового (наоборот, суждения 
его иногда односторонни, стр. 111, 127): 
сведения, сообщаемые им, стоят на уровне 
среднего образованного (немецкого) чита
теля и отражают настроения воинствующей 
Германии. Однако в книжке есть прелесть 
непосредственного знакомства и даже увле
чения Востоком, которое приводит автора 
к песоразмерно высокой оценке нравствен
ного значения ислама. Изложение непро
порционально: часть религиозная (анализ 
Корана) занимает две трети книжки, обзор 
мусульманской науки и искусств — краток 
и неполон (большое внимание уделено мод
ному в Европе персидскому поэту Омару 
Хайяму); чувствуется также отсутствие 
главы о современном исламе. Книжка укра
шена восемью фототипиями, воспроизводя
щими бытовую и религиозную стороны 
жизни восточных народов.

Вл. Гордлевский

•  D ie  t i i r k i s c h e L i t e r a t u r  d e s  
z w a n z i g s t e n  J a h r h u n d e r t s  von D-r 
Otto Hachtmann. Leipzig C. Amelang. 1916.
8°. pp. 61.

Брошюра О. Хахтмана (составляющая 
дополнительный выпуск к IV тому серии 
« Die Literaturen des Ostens», где, между 
прочим, был помещен и очерк II. Хорна. 
Geschichte der tiirkischen Moderne, 1902) — 
выгодно отличается от работы . предше
ственника тем, что здесь делается попытка 
раскрыть основные моменты современного 
литературного развития в Турции. Изложе
ние у Хахтмана разбито на три части: 
сперва он характеризует пассивно-сенти
ментальных писателей, так сказать «полу- 
турок» — Дж. Ш ехаб-эд-дина, М. Реуфа 
(умер в 1918 году), X. Джахида (возобно
вившего недавно издание газеты «Танин»), 
Ф. Али, находящихся под идейным фран
цузским воздействием; во второй группе: 
Я. Кадри (своеобразный талант которого 
интересен подходом психологическим), М- 
Акиф, Дж. Сахир, А. Джанаб — заключено 
сочетание элементов европейских и турец
ких, она стоит как бы на перепутьи к 
«ново-турапцам» — к тому национальному 
движению, которое возвещает в Турции 
утреннюю зарю: А. Хикмет, Халидэ-Здиб, 
«гениальная писательница»; Ака Гюн- 
дюз. М. Эмин, «сердце националистов», и
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З и я  Гёк А л п , «идеолог тур а н и зм а »  (род. 
в 1875 г. в Д и а р б ек р е).

Таким о б р а зо м , и з у ч е н и е  осм анской  ли
т ер а т у р ы  вы ходит в Г ерм ании  и з стади и  
п р остого  о п и са н и я , но эт о  ещ е р а ссм о 
т р е н и е  н е  эволю ции л и тер а т у р н о й  ф орм ы , 
а эвол ю ц и и  л и тер а т у р н ы х  идей , л и тер а т у р а  
все е щ е  — сл у ж а н к а  об щ еств ен н ы х  в о з 
зр ен и й . Р а сп р е д ел е н и е  п и сател ей  на гр у п п ы , 
п е р в у ю  и в т ор ую , в с е -т а к и  усл о в н о  и с о 
м н и тел ь н о; так, Ф аик А ли , по  ф о р м е ,—  
т и п и ч н ы й  п р едстави тел ь  ш колы  стар ой , 
п ер си д ск о й ; н о  со  стор он ы  со дер ж а н и я , 
насколько он  вы является  в п о с л е д н и х  
п р ои зв еден и я х  (« П ес н и  родины »; 1915), 
видн о, ч то  сер д ц е  его  горячо бьется  за  р о 
д и н у . К огда  в октябр е 1914  года Т урц ия  в о 
в л еч ен а  бы ла в в о й н у , он разр ази л ся  в га
з е т е  «Т анин» сти хотвор ен и ем , обличавш им  
в нем  осм а н ц а  п ан и слам и ста: су л та н  Селим I 
для н его  —  идеал  осм ан ск ого  государ я . Е сть  
в к н и ж к е и п р о п у с к и  (так, н ап р ., бл едн о  
о св ещ ен а  роль органа н ац и он ал и стов  «Тю рк  
Ю рду»).

П о ст р о е н и е  оч ер к а и и зя щ еств о  вы р а
ж ен и я  (автор  п р ед л а га ет  и со б ст в ен н ы е  
сти х о тв о р н ы е п р обы ; застав л я ю т с  н е т е р п е 
н и ем  о ж и д а т ь , ч тобы  п о с к о р ее  о с у щ е ст в и 
лось н а м ер ен и е  его  д а т ь  п о л н о е  о б о зр ен и е  
новой  о см ан ск ой  л и тер а т у р ы , начиная с 
И брагим а Ш и н а си .

Вл. Гордлевский •

•  Н о в ы й  в о с т о к о в е д н ы й  ж  у  р- 
н а л. Д о р о го в и зн а  и зд а тел ь ск о го  дел а  з а 
стави ла г р у п п у  н о р в еж ск и х , датск и х  и гол 
л ан дски х в осток ов едов  осн ов ать  со в м ест н о  
ор га н , к отор ы й  бы  о бсл уж и в ал  в о сто к о в ед 
н ы е о б щ еств а  т р е х  в ы ш еу к а за н н ы х  стр а н . 
В р е зу л ь т а т е  п е р е д  нам и новы й ж ур н ал : Acta 
Orientalia e d id e ru n t S o c ie ta te s  O rie n ta tes  B a- 
ta v a , D a n ica , N o r v e g ic a  cu ran tib u s F . B u h l, 
H a v n ia e , C. S n o u c k  H u rg ro n je , L u g d .B a t .,S te n  
К о n o w , C h rie tian iae , P b . S . v a n  R o n k e l, L ugd . 
Bat. R e d ig e n d a  c u r a v it  S t e n  K o n o w . V o l I, 
Pars I. A p u d  E . J. B r il l ,  L u g d u n i B a ta v o -  
rum  1922: В ж у р н а л е , как я в с т в у е т  и з  н а 
п и са н н о го  п о  - л аты ни обр ащ ен и я  к ч и та
телям , б у д у т  п еч а та т ь ся  ста ть и , п о  п р е 
и м у щ ест в у , в осток ов едов  д атск и х , голланд
ских и н о р в еж ск и х ; но н е  исклю чаю тся и 
д р у ги е . С татьи  дол ж н ы  п и саться  на ан гли й 
ском , ф р а н ц у зс к о м  и н ем ец к ом  яз. Р ед а к 
тор ом  ж у р н а л а  является С тен К о н о в . В п е р 
вом н о м ер е  п о м ещ ен ы  стать и : W . C a l  a n d .  
U eber d a sV a d h u la su tra ; S t e n  K o n o w ,  S o 
m e p ro b lem s ra ised  b y  th e  K h a ra v e la  in scr ip 

tio n s  ; A r t h u r  C h r i s t e n s e n ,  L es sots  
dans la  tr a d itio n  p o p u la ire  d es P ersan s, 
F . B u h l  A lte s tc  k e ilin sc h r if t lic h e  E rw a h -  
n u n g en  der S ta d t J eru sa lem  un d  ih rer  G ottin?

А. Фрейман

•  В и зд а тел ь ств е  W a lter  de G ru yter  & Co
(V e re in ig u n g  w isse n sc h a ft lic h e r  V erleger)  
в Б ер л и н е  выш ло в т о р о е  и здан и е  Нелъдеке 
D a s i r a n i s c h e  N a t i o n a l e p o s  (п е р 
вое и зд а н и е  входило, как ч асть , в и р ан ск ую  
эн ц и к л оп еди ю  «G rundriss d e r ir a n isc h e n  P h i-  
lo lo g ie » ) .  С о д ер ж а н и е и  р а сп р ед ел ен и е  м а
тер и ал а  в книге в общ ем  то ж е  сам ое, что  
и в п ер в ом  и здан и и . Зн ач и тел ь н о  доп ол 
н ен ы  и и зм ен ен ы  тольк о отделы  о язы ке  
и м етр ик е Ш а х н а м е  и об  отнош ен ии  Ш а х -  
н а м е к сохран и вш и м ся  в арабской  ли тера
т у р е  вы держ к ам  из с р е д н е  - персидской  
«книги ц ар ей » . ^  ф

•  С о б р а н и е  с о ч и н е н и й  Снука- 
Хюргронье. Герм анским  издательством  К урта  
Ш р б д е р а  в ы п у ск а ет ся  в свет  собр ан и е  о т 
дел ьн ы х р а б о т  к р у п н ей ш его  з а п а д н о -е в р о 
пей ск ого  ислам оведа л ей ден ск ого  п р о ф ессо р а  
X . С н ук -Х ю р гр он ь е. Э то  собр ан и е  отв еч ает  
дав н о  ч ув ств ов ав ш ей ся  н а уч н ой  п о т р еб н о 
сти , так как бол ьш и н ство его  пр ои зведен и й  
р а зб р о са н о  п о  различны м  ж ур н ал ам , сб о р 
никам  и сериям . В и зд а н и е  н е  вой дут  
к р у п н ы е  п р о и зв ед ен и я , вы ходи вш и е н е 
скольким и том ам и или больш им и кни
гам и: р а б о ты  о М екке, А т ь е ,  Гайоланде, 
лекции п о  и стор и и  ислам а, ч итанн ы е в А м е
рике. В с е  и зд а н и е  расч и тан о на ш есть  т о 
мов, с хрон ологи ческ им  порядком  вн утр и  
каж дого  том а. П ер вы й посвящ ен  ислам у и 
его  и стори и , второй  —  м усульм ан ск ом у п р а
ву, т р ети й  —  А р ав и и  и Т ур ц и и , ч етв ер ты й —  
исл ам у  в ни дер лан дск ой  И н ди и , пяты й —  
лингвистическим  и л и тер а ту р н ы м  работам , 
ш есто й  —  р ец ен зи я м , некрологам  и см еси . 
К  п о с л е д н е м у  т о м у  б у д у т  п р и л ож ен ы  р аз
ли чн ы е у к а за тел и  (в том  ч исле к н е в о 
ш едш и м  в со б р а н и е  р аботам  о М екке и 
А т ь е) и полная би бл и огр аф и я . В сего  вой дет  
около 180 п р о и зв ед ен и й  за  врем я с 1880 г. 
п о  1923 г. Р а б о ты  б у д у т  н а п еч а т а н ы  на  
том  язы ке, на к отор ом  были в п ер в ы е о п у 
бликованы ; п р и  наличии автори зир ованн ы х  
п ер ев од ов  (на ф р а н ц у зск и й , нем ецкий или 
английский язы ки) ими б у д е т  зам еняться  
голландский ори гин ал . '

З а  н а у ч н о е  д о стои н ств о  издания р у 
ч ается  имя р е д а к т о р а -п р о ф е сс о р а  в Л ей 
д е н е  А . В ен си н к а .

И. Кр.




